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О	СОВРЕМЕННЫХ	ТЕНДЕНЦИЯХ	МОДЕРНИЗАЦИИ		
БАНКОВСКОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	

ON	CURRENT	TRENDS	THE	MODERNIZATION		
OF	BANKING	INFRASTRUCTURE	

АВИС	ОЛЕГ	УШЕРОВИЧ	
канд.	 экон.	 наук,	 доцент	 кафедры	 «Банки	 и	 банковский	 менеджмент»,	
Финансовый	университет,	Москва,	Россия	
E‐mail:	oleg.avis@yandex.ru	

Oleg	U.	Avis	
Candidate	of	Economics,	Associate	Professor	of	the	Department	“Banks	and	Bank‐
ing	Management”	,	Financial	University,	Moscow,	Russia	
E‐mail:	oleg.avis@yandex.ru	

В	современной	экономической	литературе	понятие	«банков‐
ская	 инфраструктура»	 имеет	 достаточно	 широкую	 трактовку,	 в	
большинстве	случаев	оправданную	с	учетом	подхода	к	ее	иссле‐
дованию.		

В	 «Стратегии	развития	банковского	 сектора	Российской	Фе‐
дерации	на	период	до	2015	года»	в	числе	мер,	влияющих	на	из‐
менение	модели	развития	банковского	сектора,	сформулирована	
задача	 создания	 «инфраструктуры,	 отвечающей	 современным	
требованиям	и	базирующейся	на	использовании	передовых	бан‐
ковских	 технологий,	 развитии	 системы	 регистрации	 залогов,	
бюро	кредитных	историй,	платежной	и	расчетной	систем,	инсти‐
тута	центрального	контрагента	и	иных	инфраструктурных	инсти‐
тутов	и	условий,	включая	мероприятия	по	созданию	международ‐
ного	 финансового	 центра	 в	 Российской	 Федерации»	 [Заявление	
Правительства	 РФ	 №	1472п‐П13,	 ЦБ	 РФ	 №	01‐001/1280	 от	
05.04.2011	 «О	 стратегии	 развития	 банковского	 сектора	 Россий‐
ской	Федерации	на	период	до	2015	года»].	

Большое	 значение	 Стратегия	 придает	 использованию	 пере‐
довых	 информационных	 технологий	 как	 основного	фактора	 по‐
вышения	 качества	 и	 ассортимента	 банковских	 услуг,	 а	 следова‐
тельно,	 значительного	 повышения	 эффективности	 функциони‐
рования	 кредитных	 организаций.	 В	 ней,	 в	 частности,	 отмечена	
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необходимость	 изучения	международного	 опыта	 для	 совершен‐
ствования	 системы	 страхования	 вкладов,	 которая,	 по	 нашему	
мнению,	 тоже	 является	 важной	 составной	 частью	 банковской	
инфраструктуры.		

Несколько	 направлений	 в	 настоящее	 время	 представляют	
особый	 интерес	 при	 анализе	 современного	 состояния	 институ‐
тов	 банковской	 инфраструктуры	 не	 столько	 для	 исследования	
перспектив	их	трансформации,	сколько	в	связи	с	формированием	
их	серьезных	претензий	на	постепенное	усиление	их	роли	в	бан‐
ковской	системе	в	целом.	Последствия	отмечаемого	в	настоящее	
время	 бурного	 роста	 таких	 процессов,	 как	 индустриализация	 и	
дигитализация	банковской	деятельности,	проявляются	в	станов‐
лении	 инфраструктурных	 институтов,	 готовых	 со	 временем	 су‐
щественно	 потеснить	 позиции	 традиционных	 банков	 и	 тем	 са‐
мым	в	корне	изменить	саму	структуру	банковских	систем.	

На	наш	взгляд,	в	современной	банковской	системе	отмечает‐
ся	полномасштабная	инверсия,	меняющая	местами	и	 значением	
институты,	 признаваемые	 сейчас	 основными	 и	 инфраструктур‐
ными.		

Зарубежная	экономическая	наука	и	практика	в	проблематике	
модернизации	 банковской	 деятельности	 все	 больше	 внимания	
уделяют	 не	 столько	 совершенствованию	 традиционных	 и	 вне‐
дрению	новых	банковских	продуктов	и	услуг,	сколько	поиску	ва‐
риантов	создания	новой	институциональной	конструкции,	в	ко‐
торой	явно	 вырисовывается	 тенденция	доминирования	банков‐
ской	инфраструктуры.	

При	 всем	 многообразии	 инфраструктурных	 особенностей	
развития	банковской	 системы	особый	интерес	представляют	те	
наиболее	 существенные	 направления,	 которые	 радикально	 ме‐
няют	 традиционные	 подходы	 к	 ее	 определению,	 и	 в	 какой‐то	
степени	 заставляют	 переосмыслить	 саму	 банковскую	 деятель‐
ность	с	точки	зрения	характеристик	структуры	и	инфраструкту‐
ры,	их	приоритетности	и	взаимодействия.	

Зарубежные	банковские	системы	в	настоящее	время	в	своем	
развитии	проходят	очень	непростой	этап	технологической,	ком‐
муникационной,	информационной,	территориальной	и	кадровой	
трансформации.	
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Первым	 направлением	 изменения	 банковской	 инфраструк‐
туры	 можно	 назвать	 так	 называемую	 индустриализацию.	 Под	
давлением	 усиливающейся	 конкуренции	 внутри	 самой	 банков‐
ской	системы	и	за	ее	пределами	кредитные	институты	вынужде‐
ны	строить	технологию	своей	деятельности	аналогично	той,	ко‐
торую	уже	 создали	ведущие	промышленные	компании	и	корпо‐
рации.	 Она	 ставит	 перед	 собой	 задачу	 достижения	 целей	 на	
принципах	разделения	труда	и	будет	способствовать	как	сущест‐
венной	экономии	издержек	и	значительному	повышению	произ‐
водительности	труда,	так	и	институциональной	трансформации	
традиционных	банков	в	конгломерат	неразрывно	связанных	ме‐
жду	 собой	 партнеров	 –	 исполнителей	 различных	 банковских	
операций	и	услуг.		

Уже	сегодня	многие	ведущие	банки,	занимаясь	индустриали‐
зацией	своей	деятельности,	активно	применяют	различного	рода	
возможности	 внутренней	 концентрации	 важных	 направлений	
своей	 работы	 соответствующим	 инкорпорированным	 организа‐
ционным	 структурам	 (на	 принципах	инсорсинга)	 и	 передачи	не	
менее	 важных	направлений	 своей	 деятельности	 внешним	 парт‐
нерам	(на	принципах	аутсорсинга).	

Из‐за	растущей	конкуренции	в	сфере	финансовых	услуг	и	по‐
вышения	 чувствительности	 клиентов	 к	 ценам	 перед	 кредитны‐
ми	институтами	возникают	новые	вызовы.	Возможное	решение	в	
улучшении	эффективности	затрат	часто	связано	с	аутсорсингом	
сфер	банковской	деятельности.	

Вот	как	трактует	понятие	аутсорсинга	циркуляр	банковского	
надзорного	органа	Швейцарии:	«Аутсорсинг	(передача	сфер	дея‐
тельности)	 в	 смысле	 настоящего	 циркуляра	 имеет	 место	 тогда,	
если	одно	учреждение	поручает	другому	учреждению	самостоя‐
тельно	и	в	 течение	длительного	времени	осуществлять	 сущест‐
венные	 функции,	 входящие	 в	 круг	 его	 деятельности.	 «Сущест‐
венными»	 в	 смысле	 настоящего	 циркуляра	 являются	 услуги,	
влияющие,	 в	 особенности,	на	 учет,	 ограничение	и	контроль	ры‐
ночных,	 кредитных,	 дефолтных,	 ликвидационных,	 ликвидных	 и	
имиджевых	рисков,	а	также	на	операционные	и	правовые	риска‐
ми.	 Аутсорсинг	 включает,	 с	 одной	 стороны,	 передачу	 функций,	
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которые	 до	 сих	 пор	 осуществляло	 само	 учреждение.	 С	 другой	
стороны,	 к	 нему	 относятся	 и	 те	 функции,	 которые	 учреждение	
вновь	связывает	с	их	исполнителем	и	которые	тем	самым	до	сих	
пор	само	не	осуществляло»1.	

Плохая	 ситуация	 с	 доходами	 кредитных	 институтов	 в	 по‐
следние	 годы	 вскрыла	 структурные	 и	 затратные	 проблемы	 в	
банковском	 секторе.	 Ценовая	 конкуренция	 кредитных	 институ‐
тов	усиливается	под	воздействием	разнообразных	запросов	кли‐
ентов	 и	 приоритетов	 индивидуализированного	 подхода	 к	 ним.	
Зарубежные	 банки,	 небанковские	 институты	 и	 директ‐банки	
становятся	 все	 более	 серьезными	 конкурентами	 традиционных	
универсальных	 банков,	 опережая	 их	 в	 доступности,	 качестве,	
гибкости	и	в	оптимизации	затрат	на	основе	активного	использо‐
вания	Интернета	и	отказа	от	затратной	филиальной	сети.	

Существенным	 фактором	 трансформации	 структуры	 и	 ин‐
фраструктуры	 банков	 является	 необходимость	 повышения	 эф‐
фективности	затрат,	которая	измеряется	показателем	соотноше‐
ния	затрат	и	доходов.	Имеющиеся	сравнительные	исследования	
европейских	банков	подтверждают,	что	большинству	из	них	при	
этом	удалось	достичь	существенной	экономии	затрат.		

Одной	 из	 мер	 повышения	 эффективности	 затрат	 является	
применение	 промышленных	методов	 в	 кредитной	 системе.	 При	
этом	 кредитные	 институты	 фокусируются	 на	 своих	 основных	
компетенциях	и	оптимизируют	свои	процессы	создания	стоимо‐
сти.	Для	этого	они	используют	те	методы,	которые	успешно	вне‐
дрены	в	промышленности.	К	ним	относятся,	например,	стандар‐
тизация	и	автоматизация	деловых	процессов.	

Формирование	стоимости	банковских	услуг	представляет	со‐
бой	 сумму	 затрат	 на	 всех	 этапах	 оказания	 услуг,	 и	 эта	 цепочка	
стоимости	отражает	также	глубину	ее	создания	в	кредитном	ин‐
ституте.	Передача	некоторых	сфер	деятельности	банка	внешним	
исполнителям	уменьшает	 глубину	 создания	 стоимости,	 которая	
в	 традиционных	 банках	 достаточно	 велика.	 Эксперты	 считают,	
что	внутренняя	 составляющая	 создания	 стоимости	в	 банках	на‐
                                           
1	URL.:	http://www.finma.ch	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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ходится	 на	 уровне	 50−80%,	 в	 то	 время	 как	 в	 промышленности	
она	равна	20–30%.	

Аутсорсинг	в	банках	приобретает	различные	формы.	При	ин‐
формационно‐технологическом	 аутсорсинге	 внешнему	исполни‐
телю	 передается	 бо́льшая	 часть	 информационных	 технологий	
или	весь	ее	комплекс,	например,	вычислительный	центр	или	об‐
служивание	и	сопровождение	определенных	программ.	При	аут‐
сорсинге	бизнес‐процессов	полностью	или	частично	передаются	
в	основном	простые,	стандартизированные	процессы.	Примером	
этого	может	быть	передача	обработки	кредитов	«кредитной	фаб‐
рике».	 Передача	 комплексных	 и	 трудоемких	 сфер	 представляет	
собой	 аутсорсинг	 аналитических	 процессов,	 прежде	 всего	 ры‐
ночных	исследований	и	бизнес‐аналитики.	

Одно	из	немецких	исследований	пришло	к	 выводу,	 что	 рен‐
табельность	банков	в	результате	использования	аутсорсинга	по	
сравнению	с	кредитными	институтами,	не	применяющими	его,	с	
1992	по	2006	год	выросла	в	среднем	на	35,8%1.		

Согласно	исследованию	ЕЦБ2,	проведенному	в	2004	г.,	почти	
90%	опрошенных	банков	подтвердили,	что	экономия	затрат	яв‐
ляется	 важным	 мотивом	 аутсорсинга.	 Наряду	 с	 возможной	 эко‐
номией	затрат	около	60%	банков	видят	причину	этого	и	в	досту‐
пе	 к	 новым	 технологиям	 и	 к	 улучшенной	 инфраструктуре,	 по‐
скольку	 исполнители	 аутсорсинга	 благодаря	 узкой	 специализа‐
ции	в	своей	сфере	деятельности	в	большинстве	случаев	распола‐
гают	лучшими	инновациями.	Выгоду	из	этого	извлекают	прежде	
всего	небольшие	кредитные	институты,	поскольку	создание	ин‐
формационных	технологий,	позволяющих	экономить	на	затратах	
на	содержание	персонала	и	повышающих	эффективность,	связа‐
но	с	большими	издержками.	

Однако	 аутсорсинг	 в	 банковском	 секторе	 несет	 с	 собой	 и	
определенные	 риски.	 С	 одной	 стороны,	 банк	 становится	 в	 из‐
вестной	мере	зависимым	от	своего	партнера	по	аутсорсингу,	по‐
скольку	возврат	к	прежней	технологии	в	краткосрочном	плане	в	
                                           
1	URL.:	https://www.uni‐bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/presse/Publikationen/	
uni.vers/uni.vers15/07_Industrialisierung_und_Outsourcing_von_Bankprozessen.pdf	
(дата	обращения:	11.11.2014).		
2	Там	же.	
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большинстве	 случаев	 невозможен.	 При	 этом,	 согласно	 опросу	
ЕЦБ,	банки	обратили	внимание	на	высокий	потенциал	риска	аут‐
сорсинга	в	операционной	деятельности	в	результате	возможной	
потери	данных,	ограниченных	условий	передачи	доверительной	
информации,	 а	 также	 замедленного	 реагирования	 на	 запросы	
клиентов.	 Парадоксально,	 но	 почти	 четверть	 опрошенных	 кре‐
дитных	 институтов	 опасаются	 завышенных	 затрат,	 поскольку	
при	передаче	функций	часто	наряду	с	прямыми	издержками	при	
использовании	 внешних	 исполнителей	 могут	 возникать	 и	 до‐
полнительные	 издержки,	 например	 при	 подготовке	 и	 заключе‐
нии	договоров	и	осуществлении	необходимого	мониторинга.	

При	передаче	функции	обработки	кредитов	«кредитной	фаб‐
рике»	риски	для	банка	возрастают	в	результате	возможных	оши‐
бок,	если	«кредитная	фабрика»	не	может	обеспечить	ту	же	тща‐
тельность	при	проверке	кредитов,	что	и	передающий	кредитный	
институт,	тот	же	уровень	анализа	рисков.		

Хотя	 аутсорсинг	 в	 «кредитной	 фабрике»	 подлежит	 усилен‐
ным	 регуляторным	 требованиям,	 кредитные	 институты	 из‐за	
повышенных	затрат	на	содержание	персонала	внедряют	у	своих	
партнеров	по	аутсорсингу	сильно	стандартизированные	кредит‐
ные	 процессы.	 Благодаря	 автоматизированному	массовому	 про‐
цессу	«кредитная	фабрика»	может	реализовать	эффект	синергии	
и	тем	самым	снижать	затраты.	

Часто	кредитные	процессы	с	прямым	контактом	с	клиентами	
(например,	интервью	и	консультирование)	остаются	в	банке,	в	то	
время	как	задачи	бэк‐офиса	передаются	«кредитной	фабрике».	

Согласно	 исследованиям,	 эффект	 от	 осуществленных	 проек‐
тов	аутсорсинга	достаточно	умеренный,	к	тому	же	сильно	отли‐
чается	 в	 сравнительном	 сопоставлении.	 Так,	 в	 США	 69%	 выда‐
ваемых	 кредитов	 обрабатывается	 в	 «кредитных	 фабриках»,	 а	 в	
Германии	−	лишь	1,5%.	

В	отечественной	практике	показательной	является	реализа‐
ция	Сбербанком	России	проекта	создания	«кредитной	фабрики»,	
за	пять	лет	функционирования	доказавшей	свою	эффективность	
кратным	сокращением	затрат	времени	на	рассмотрение	кредит‐
ных	заявок,	повышением	качества	технологических	процессов	и	
снижением	рисков	по	выданным	кредитам.	
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«Кредитной	фабрикой»	 за	 это	 время	 было	 выдано	 около	 15	
млн	кредитов	в	объеме	свыше	3	трлн	руб.,	 а	в	настоящее	время	
ежедневно	 предоставляется	 около	 24	 тыс.	 кредитов	 в	 объеме	 6	
млрд	руб.	К	потребительским	кредитам	добавились	ипотечные	и	
автокредиты,	а	также	кредиты	для	микробизнеса.	Процесс	инте‐
грации	социальных	сетей	в	этот	проект	проходит	намного	слож‐
нее	и	пока	не	увенчался	успехом.	

Вместе	с	тем,	как	свидетельствуют	аналитические	материалы	
Сбербанка,	увеличение	кредитного	портфеля	не	сопровождается	
адекватным	 качеством	 потенциальных	 заемщиков,	 и	 удельный	
вес	одобренных	заявок	уменьшается1.	

При	 консультировании	 частных	 и	 корпоративных	 клиентов	
большинство	 опрошенных	 экспертов	 вообще	 не	 видят	 никаких	
выгод	от	применения	аутсорсинга.	С	одной	стороны,	это	связано	
с	тем,	что	консультирование	клиентов	слабо	поддается	стандар‐
тизации.	С	другой	стороны,	оно	является	основной	компетенцией	
многих	кредитных	институтов,	 которая	может	разрабатываться	
в	целях	достижения	стратегических	преимуществ	в	конкуренции.	
При	этом	консультирование	клиентов	часто	не	входит	в	намере‐
ния	внедрения	аутсорсинга	кредитных	институтов.	

Вторым	 направлением	 трансформации	 банковской	 инфра‐
структуры,	 которое	 вызывает	 беспокойство	 у	 подавляющего	
числа	 зарубежных	кредитных	институтов,	 является	 охватившая	
весь	 мир	 экспансия	 информационно‐технологических	 и	 ком‐
плексных	 коммуникационных	 систем.	 Многие	 из	 них	 представ‐
ляют	собой	не	только	инструментарий	внутренней	перестройки	
банковских	 институтов,	 но	 становятся	 явными	 конкурентами	
традиционных	банков,	угрожая	их	существованию	в	сложившем‐
ся	виде	в	весьма	близкой	перспективе.	

Из‐за	того,	что	недоверие	клиентов	к	банкам	усиливается,	их	
конкуренты,	прежде	всего	представленные	в	Интернете,	успешно	
наступают	 на	 позиции	 кредитных	 институтов,	 так	 как	 они	 для	
молодежи	 являются	 значительно	 привлекательнее,	 чем	 круп‐
нейшие	традиционные	частные	банки.		
                                           
1	URL:	http://www.sberbank.ru	(дата	обращения:	30.10.2013).	
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96%	 всех	 молодых	 жителей	 Германии	 знако́м	 бренд	 PayPal,	
дочерней	 компании	 интернет‐гиганта	 Ebay.	 Она	 осуществляет	
массовые	платежи	при	интернет‐покупках	и	поэтому	стала	попу‐
лярной	во	всем	мире.	Традиционные	банки	считают	эту	платеж‐
ную	систему	серьезным	конкурентом,	потому	что	она	заняла	по‐
зицию	посредника	между	клиентами	и	их	банками,	зарабатывая	
на	комиссионных	платежах	интернет‐торговцев.		

Такая	узкая,	но	отличающаяся	массовой	привлекательностью	
бизнес‐модель,	 в	 значительной	 мере	 удовлетворяет	 запросы	
многих	потребителей,	а	по	мнению	исследователей,	в	настоящее	
время	платежная	система	пользуется	почти	таким	же	доверием,	
что	и	надежные	коммунальные	сберегательные	кассы	и	коопера‐
тивные	 банки,	 тогда	 как	 частные	 банки	 значительно	 уступают	
им	в	этом	своеобразном	рейтинге.	

Причина	 такого	 положения	 заключается	 в	 том,	 что	 платеж‐
ные	 системы	не	ограничиваются	оплатой	интернет‐покупок	по‐
требителей,	 они	 дают	 возможность	 онлайн‐торговцам	 в	 массо‐
вом	порядке	использовать	для	оплаты	их	счета	и	тем	самым	зна‐
чительно	увеличивать	свои	обороты.	На	этом	фоне	альтернатива	
в	 виде	предварительной	оплаты	покупок	была	бы	 заведомо	не‐
выгодной,	поскольку	это	отпугнуло	бы	многих	клиентов	и	выну‐
дило	 бы	 их	 покупать	 в	 стационарных	магазинах.	 При	 этом	 пла‐
тежные	системы	берут	на	себя	риски	неплатежей,	если	клиенты	
не	платят	или	продавцы	ничего	поставляют.	Кроме	того,	они	от‐
фильтровывают	с	помощью	современных	программ	мошенниче‐
ские	действия.		

Тем	самым	можно	осуществлять	массовые	покупки	в	Интер‐
нете	 и	 обеспечивать	 упрощенное	 и	 ускоренное	 удовлетворение	
потребительских	 запросов	 своих	 клиентов.	 Правда,	 предлагая	
безналичные	счета	и	кредитные	карты,	традиционные	банки	все	
еще	располагают	большей	частью	инфраструктуры,	посредством	
которой	 осуществляется	 национальный	 и	 международный	 пла‐
тежный	 оборот.	 Поэтому	 для	 кредитной	 сферы	 представляется	
крайне	 важным	 не	 дать	 платежным	 системам	 возможность	 ли‐
шить	ее	классических	функций.	

Тем	не	менее	стратегия,	выбранная	интернет‐гигантами	типа	
PayPal	 и	 многочисленными	 стартапами,	 демонстрирует,	 каким	
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образом	 они	 со	 временем	 смогут	 полностью	 изменить	 и	 ради‐
кально	упростить	привычное	обращение	с	деньгами.	

Традиционные	банки	могут	столкнуться	с	такой	проблемой	и	
потому,	что	сетевые	конкуренты	расширяют	радиус	своих	дейст‐
вий	под	влиянием	запросов	своих	пользователей.	Шведская	пла‐
тежная	 система	 Klarna	 благодаря	 собственному	 веб‐сервису	 и	
клиентам	 значительно	 увеличила	 масштабы	 деятельности,	 по‐
тому	что	ее	пользователи	могут	использовать	свои	электронные	
адреса.	Недавно	Klarna	стала	предлагать	в	Интернете	и	вклады	с	
фиксированными	 ставками,	 предлагая	 проценты	 по	 ним	 чуть	
выше,	 чем	 в	 банках,	 что	 несложно	 обеспечить	 в	 эпоху	 низких	
процентных	 ставок,	 к	 тому	же	 вклады	 в	 сумме	 до	 100	000	 евро	
пользуются	 защитой	 шведской	 системы	 страхования	 вкладов.	
Еще	 один	 пример:	 стартап	 Vaamo	 во	 Франкфурте‐на‐Майне	 на‐
мерен	инициировать	отток	вкладов	из	банков,	а	компания	Avuba	
из	 Берлина	 предлагает	 безналичный	 счет,	 не	 привязанный	 к	
конкретному	банку.	

Правда,	 банки	 в	 настоящее	 время	 могут	 настаивать	 на	 том,	
что	 они	 являются	 единственными	 институтами,	 предоставляю‐
щими	 своим	 клиентам	 долгосрочные	 кредиты	 в	 особо	 крупных	
суммах,	например,	при	финансировании	строительства.	Крупные	
потребительские	 кредиты	 для	 покупки	 автомобиля	 или	 новой	
мебели,	напротив,	уже	давно	можно	получить	и	без	обращения	в	
банк.	

Так,	 интернет‐портал	 Smava	 выступает	 посредником	 в	 кре‐
дитовании	 между	 частными	 лицами.	 Для	 частных	 кредиторов	
это	может	быть	привлекательным,	потому	что	по	своим	деньгам	
они	 могут	 получить	 больше	 процентов,	 чем	 от	 банка.	 Однако	
Smava	 в	 настоящее	 время	 превратилась	 в	 финансовый	 портал,	
который	 предоставляет	 человеку	 и	 кредиты	 классических	 бан‐
ков.	То	есть	конкуренция	сети	создала	партнеров	по	кооперации.	

Какой	 опыт	 можно	 было	 бы	 извлечь	 для	 использования	 в	
российской	 практике?	 Понятно,	 что	 отечественная	 банковская	
система	 сейчас	 тоже	 находится	 в	 жестких	 тисках	 снижающейся	
доходной	маржи	и	так	или	иначе	вынуждена	будет	прибегать	к	
оптимизации	 структуры,	 делая	 значительный	 упор	 на	 свои	 ин‐
фраструктурные	элементы.		
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Нам	представляется	весьма	полезным,	с	одной	стороны,	рас‐
пространение	наработок	 крупных	банков	по	 созданию	«кредит‐
ных	фабрик»	на	других	участников	банковского	рынка,	в	первую	
очередь	на	малые	и	 средние	банки,	 которые	могли	бы	 с	приме‐
нением	аутсорсинговых	технологий	добиться	существенной	эко‐
номии	 своих	 издержек	 и	 тем	 самым	 оставаться	 конкурентоспо‐
собными.	

Не	менее	 значимым	 является	 и	 становящийся	 все	 более	 яв‐
ным	и	на	отечественном	банковском	рынке	натиск	инфраструк‐
турных	 конкурентов,	 постепенно	 захватывающих	 традиционно	
сильные	позиции	классических	банков	–	платежных	систем	и	ин‐
тернет‐платформ.	 Наряду	 с	 позитивными	 сторонами	 этого	 про‐
цесса,	показанными	выше	на	примере	западных	банковских	тех‐
нологий,	 видны	 и	 существенные	 проблемы,	 в	 основном	 связан‐
ные	 с	 защитой	данных	и	 качеством	передаваемых	функций.	 Ве‐
роятно,	 Банку	 России	 уже	 сегодня	 следовало	 бы	 приступить	 к	
разработке	 и	 внедрению	 соответствующих	 нормативных	 актов,	
направленных	на	минимизацию	возможных	потерь.		
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Несмотря	на	очевидность	того	факта,	что	современная	эконо‐
мическая	наука	не	справляется	со	своей	прогностической	функци‐
ей,	 экономистов	 и	 не	 экономистов,	 интересующихся	 проблемами	
развития	экономики,	сложно	упрекнуть	в	отсутствии	идей	и	попы‐
ток	 познать	 законы	 устройства	 экономической	 жизни	 общества,	
сущность	и	эволюцию	экономических	процессов	и	явлений.		

Особым	 направлением	 экономической	 науки,	 реагирующим	
на	изменения	условий	хозяйствования	попыткой	объяснить	про‐
исходящее	 с	 помощью	 наработок	 и	 достижений	 точных	 наук,	
стало	изучение	динамических	процессов	в	экономике,	а	позже	−	
турбулентности.		

Выдающимися	 в	 этом	 отношении,	 на	 наш	 взгляд,	 следует	
признать	работы	Дж.	Б.	Кларка,	Бенуа	Б.	Мандельброта,	Ричарда	
Л.	Хадсона,	И.	Пригожина,	А.Н.	Колмогорова,	Р.	Мантеньи,	Г.	Стен‐
ли,	Л.	Гурвица,	Р.	Майерсона,	Э.	Маскина,	Э.	Петерса.	

Так,	Дж.	Б.	Кларк	впервые	предложил	использовать	в	экономи‐
ческой	науке	понятия	статики	и	динамики	экономической	жизни	
общества,	 охарактеризовал	 их	 соотношение	 и	 выделил	 основные	
виды	динамических	процессов1.	Бенуа	Б.	Мандельброт	разработал	
теорию	фракталов,	на	основании	которой	стали	изучаться	эконо‐
                                           
1	URL:	 http://www.newworldencyclopedia.org/	 entry/John_Bates_Clark	 (дата	 обра‐
щения:	14.10.2014).		
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мические	феномены,	обладающие	свойством	самоподобия	и	дроб‐
ной	 размерностью,	 фрактальные	 структуры	 и	 законы	 подобия	 в	
рыночных	 переменных	 [Бенуа	 Б.	 Мандельброт.	Фрактальная	 гео‐
метрия	 природы	 =	 The	 Fractal	 Geometry	 of	 Nature.	–	 М.:	 Институт	
компьютерных	исследований,	2002.	–	С.	656;	Бенуа	Б.	Мандельброт,	
Ричард	Л.	Хадсон.	(Не)послушные	рынки:	фрактальная	революция	в	
финансах	=	The	Misbehavior	of	Markets.	–	М.:	Вильямс,	2006.	–	С.	400].	
Э.	Петерс	апробировал	свою	концепцию	фрактального	анализа	фи‐
нансовых	 рынков	 [Петерс	 Э.	 Фрактальный	 анализ	 финансовых	
рынков.	 Применение	 теории	 хаоса	 в	 инвестициях	 и	 экономике.	–	
М.:	Интернет‐трейдинг,	2004;	Петерс	Э.	Хаос	и	порядок	на	рынках	
капитала.	–	 М.:	 Мир,	 2000].	 И.	 Пригожин	 предложил	 по‐другому	
взглянуть	на	 «норму»	в	 понимании	динамики	 экономики	 [Приго‐
жин	И.	 Философия	 нестабильности	 //	 Вопросы	 философии.	−	
1991.	−	 №	6.	−	 С.	46−521]	 и	 развил	 нелинейный	 анализ.	 Гипотеза	
А.Н.	Колмогорова2	о	схожести,	подобном	поведении	гидродинами‐
ческих	и	финансовых	потоков	более	полувека	с	интересом	и	неос‐
лабевающим	вниманием	исследуется	в	различных	экономических	
школах.	 Л.	Гурвиц,	 Р.	Майерсон	 и	 Э.	Маскин	 разработали	 основы	
теории	 экономических	механизмов	 [Бурлачков	В.	Турбулентность	
экономических	процессов:	теоретические	аспекты	//	Вопросы	эко‐
номики.	−	2009.	−	№	11.	−	С.	90−973].	Р.	Мантенья	и	Г.	Стенли	пред‐
приняли	 исследование	 сопоставимости	 возникновения	 турбу‐
лентности	в	 естественной	 среде	и	при	формировании	цен	на	фи‐
нансовые	активы	[Мантенья	Р.,	Стенли	Г.	Введение	в	эконофизику.	
Корреляции	и	сложность	в	финансах.	−	М.:	Либроком,	2009].		

Проявляют	интерес	к	обозначенной	теме	и	политики,	и	прак‐
тикующие	 финансисты,	 и	 банкиры.	 Так,	 Алан	 Гринспен,	 возглав‐
лявший	ФРС	США	без	малого	два	десятка	лет,	использовал	термин	
«турбулентность»	 в	 своей	 главной	 книге	 [Гринспен	 А.	 The	 Age	 of	
Turbulence	/	Эпоха	потрясений:	проблемы	и	перспективы	мировой	
финансовой	 системы.	 –	М.:	Юнитрейд	Пресс,	 2010	 (Сколково)].	
Сформировалось	 и	 активно	 развивается,	 в	 том	 числе	 и	 в	 России,	
такое	направление	исследований,	как	«эконофизика».		
                                           
1	URL:	http://ec‐dejavu.ru/i/Instability.html	(дата	обращения:	20.11.2014).	
2	URL:	http://	www.kolmogorov.info/books.html	(дата	обращения:	20.11.2014).		
3	URL:	 http://www.vopreco.ru	 /rus/archive.files/n11_2009.html	 (дата	 обращения:	
20.11.2014).	
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Так,	 в	 частности,	 I	 Всероссийский	 конгресс	 по	 эконофизике	
«Эконофизика,	финансовые	рынки,	экономический	рост»	состоял‐
ся	в	2009	г.,	в	Москве,	в	Финансовой	академии.	Его	организаторами	
выступили	 Новая	 экономическая	 ассоциация,	 Финансовая	 акаде‐
мия,	 ОАО	 «Инвестиционная	 компания	 “Еврофинансы”»,	 ЗАО	
«Управляющая	компания	“Интраст”»1.	В	2010	г.	этой	проблематике	
была	посвящена	научная	 сессия	Отделения	физических	наук	Рос‐
сийской	академии	наук	[Эконофизика	и	эволюционная	экономика	
(научная	сессия	Отделения	физических	наук	Российской	академии	
наук,	2	ноября	2010	г.)	//	Успехи	физических	наук.	–	2011.	–	Т.	181.	–	
С.	753–786];	в	2014	г.	Финансовый	университет	организовал	меж‐
дународный	семинар	«Эконофизика»2	и	т.п.		

Явные	успехи	в	указанной	предметной	области3	сочетаются	с	
признанием	если	не	бесполезности	усилий	на	этом	направлении,	
то	по	крайней	мере	ограниченности	возможностей	корректного	
применения	выводов	на	практике4.		

Турбулентные	явления	в	экономике	возникают,	если	сущест‐
венно	различаются	темпы	роста	погашаемых	и	вновь	формируе‐
мых	обязательств.	Анализ	динамики	совокупной	задолженности	
домашних	хозяйств	развитых	стран,	в	частности	США,	в	периоды,	
предшествующие	 крупнейшим	 экономическим	 потрясениям	 −	
кризисам	 1929	 и	 2008	 гг.,	 показал,	 что	 уровень	 задолженности	
домашних	хозяйств,	при	котором	от	30	до	50%	сделок	в	потреби‐
тельском	 секторе	 осуществляется	 в	 кредит,	 является	 критиче‐
ским,	 провоцирующим	 возникновение	 вихревого	 эффекта.	 Тур‐
булентность	появляется	как	следствие	разрывов	в	темпах	проте‐
кания	взаимосвязанных	процессов,	таких	как	спрос	и	предложе‐
ние,	производство	и	потребление,	сбережение	и	инвестирование.	
Подбираются	 аргументы	 в	 пользу	 той	 точки	 зрения,	 что	 эконо‐
мика	относится	к	системам,	«не	интегрированным	по	Пуанкаре»,	
поскольку	 в	 экономической	 среде	 постоянно	 возникают	 новые	
факторы,	которые	невозможно	учесть	на	начальном	этапе	анали‐
                                           
1	URL:	http://econorus.org/cread.phtml?id=26	(дата	обращения:	14.10.2014).	
2	URL:	http://www.fa.ru/dep/ic/news/Pages/2014‐12‐23‐mezhdunarodnyy‐seminar‐
po‐teme‐ekonofizika.aspx	(дата	обращения	22.12.2014).	
3	URL:	http://ec‐dejavu.ru/i/Instability.html	(дата	обращения:	20.11.2014).	
4	Там	же.	
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за	 и	 проведения	 прогнозных	 расчетов	 [Бурлачков	 В.	Турбулент‐
ность	 экономических	 процессов:	 теоретические	 аспекты	 //	 Во‐
просы	экономики.	–	2009.	–	№	11.	–	С.	90−97].	

Как	 показывает	 практика,	 в	 возникновении	 турбулентных	
явлений	в	экономике,	в	том	числе	системных	банковских	кризи‐
сов,	 заметную	роль	играют	не	только	внутренние,	но	и	внешне‐
экономические	факторы.	В	начале	1980‐х	гг.	банковские	кризисы	
во	многих	развивающихся	странах	были	вызваны	падением	цен	
на	нефть	и	другие	основные	товары	их	экспорта.	Большое	значе‐
ние	имело	 удорожание	обслуживания	внешнего	долга	 в	 резуль‐
тате	резкого	повышения	процентных	ставок	в	западных	странах.	
Кризисам	 предшествовал	 быстрый	 рост	 внешнего	 долга	 разви‐
вающихся	 стран	вследствие	 увеличения	 заимствований	на	меж‐
дународном	рынке	капиталов.	Удорожание	стоимости	рыночного	
рефинансирования	и	девальвация	национальных	валют	привели	
к	неплатежеспособности	ряда	банков.	Глубину	и	продолжитель‐
ность	 кризиса	 увеличивала	 проводившаяся	 правительствами	
многих	 стран	 инфляционная	 денежно‐кредитная	 и	 фискальная	
политика	и	неадекватность	системы	банковского	надзора.		

В	1990‐е	гг.	банковские	кризисы	повторились	практически	в	
тех	же	странах,	но	в	еще	бо́льших	масштабах,	несмотря	на	приня‐
тые	 в	 свое	 время	 меры	 по	 укреплению	 банковского	 надзора	 и	
улучшение	 макроэкономической	 ситуации.	 Многие	 из	 реализо‐
ванных	 программ	 осуществлялись	 при	 непосредственном	 уча‐
стии	и	под	контролем	международных	финансовых	организаций.	
Валютно‐финансовые	 потрясения	 в	 виде	 значительной	 деваль‐
вации	национальной	валюты	и	роста	процентных	ставок	прерва‐
ли	в	этих	странах	период	быстрого	экономического	роста,	сопро‐
вождавшегося	спекулятивным	бумом	на	фондовом	рынке	и	рын‐
ке	недвижимости,	и	привели	к	неплатежеспособности	большин‐
ства	кредитных	учреждений.	

При	 этом	 в	 возникновении	 и	 распространении	 кризисов	 су‐
щественную	 роль	 сыграли	 снижение	 доверия	 международных	
портфельных	инвесторов	к	экономике	отдельных	стран	и	регио‐
нов,	а	также	действия	крупных	валютных	спекулянтов.	Политика	
поддержания	 курса	 национальной	 валюты,	 проводимая	 в	 целях	
стабилизации	 цен,	 может	 привести	 к	 истощению	 валютных	 ре‐
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зервов	центральных	банков.	Это	можно	отнести	и	к	банковским	
кризисам	в	России	в	1998	и	2014	гг.	

Наше	 обращение	 к	 принципу	 транзитивности	 более	 десяти	
лет	назад	было	обусловлено	не	только	и	не	столько	позитивны‐
ми	ожиданиями	от	глобальной	интеграции,	сколько	необходимо‐
стью	учитывать	и	«подводные	камни»	международных	экономи‐
ческих	процессов	и	их	последствий.	Прежде	всего	 –	дезинтегра‐
ционных	 процессов	 по	 экономическим,	 политическим,	 техноло‐
гическим	и	иным	причинам.	К	сожалению,	примеров	дезинтегра‐
ционных	процессов	 сейчас	 очень	много.	Примеров	посыла	нега‐
тивных	импульсов	в	сторону	отдельных	экономических	систем	−	
тоже.	И	это	не	только	пресловутые	санкции,	но	и	любые	другие	
меры,	к	которым	прибегают	государства,	частные	компании	в	ре‐
зультате	конфликта	интересов	с	контрагентами.	

Вместе	с	тем	предупреждения	о	возможных	негативных	воз‐
действиях	извне	звучат	давно.	Так,	например,	в	1995	г.	Банк	меж‐
дународных	 расчетов	 опубликовал	 свой	 доклад,	 посвященный	
роли	 посредников	 в	 международных	 расчетах	 по	 ценным	 бума‐
гам,	в	котором	он	призывал	центральные	банки	обратить	более	
пристальное	 внимание	 на	 потенциальные	 риски,	 источниками	
которых	 являются	 глобальные	 депозитарии	 и	 международные	
центральные	депозитарии	(например,	Cedel	и	Euroclear),	утверж‐
дая,	что	они	таят	в	 себе	угрозу	целостности	национальных	пла‐
тежных	 систем	 [Пенроуз	П.		Паутина	риска	//	Банковские	 техно‐
логии.	 1995.	№	5.	 С.	 28−30].	 В	 2014	 г.	 проблема	 уязвимости	 на‐
циональных	платежных	систем	предстала	в	новом	ракурсе.	

Транзитивность	 не	 может	 быть	 всеобщей,	 распространяю‐
щейся	на	все	стороны	функционирования	экономической	систе‐
мы.	Транзитивность	не	может	быть	не	ограниченной	во	времени.	
К	сожалению,	в	русскоязычной	экономической	литературе	имеет	
место	 некоторое	 смешение,	 отождествление	 понятий	 «транзи‐
тивная	экономика»	и	«переходная	экономика».	Нам	представля‐
ется	важным	и	весьма	своевременным	прояснение	вопроса	об	ис‐
тинной	или	мнимой	идентичности	этих	понятий.	В	логике	тран‐
зитивность	определяется	как	такое	свойство	отношений,	при	ко‐
тором	 из	 того,	 что	 первый	 элемент	 находится	 в	 определенном	
отношении	ко	второму,	а	второй	–	к	третьему,	следует,	что	пер‐
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вый	элемент	находится	в	этом	же	отношении	к	третьему.	В	логи‐
ке	присутствует	понимание	того	факта,	 что	далеко	не	все	отно‐
шения	 транзитивны	 (например,	 отношение	 «любит»	 не	 транзи‐
тивно).	В	связи	с	этим	было	бы	полезно	выяснить,	какие	отноше‐
ния,	 затрагивающие	 банковскую	 деятельность,	 транзитивны,	 а	
какие	нет.	В	логике	сравнения	принцип	транзитивности	форму‐
лируется	как	аксиома:	если	первое	превосходит	второе	в	опреде‐
ленном	отношении	 (по	определенному	признаку),	 а	 второе	пре‐
восходит	 третье,	 то	 первое	превосходит	 третье	 в	 указанном	от‐
ношении.	Понятие	«превосходит»	может	быть	заменено	сравни‐
тельными	понятиями	 «предпочтительнее»,	 «лучше»,	 «хуже»,	 а	 в	
экономике	–	«эффективнее»,	«выгоднее»	и	т.д.	

Условием	транзитивности	отношений	превосходства	являет‐
ся	ацикличность	−	эти	отношения	не	должны	образовывать	круг.	
Также	не	должны	образовывать	круг	западные	санкции	−	с	пози‐
ции	их	 инициаторов.	Иначе	 им	не	 удержать	 отношений	превос‐
ходства.	Можно	предположить,	что	с	диктатом	отношений	ситуа‐
ционного	превосходства	в	экономической	сфере	можно	бороться,	
в	том	числе	с	помощью	такого	свойства	современных	экономиче‐
ских	систем,	как	транзитивность.	

Не	только	в	логике	сравнения,	но	и	в	теории	принятия	реше‐
ний	транзитивность	вводится	как	аксиома,	«ключевой	критерий	
рациональных	 действий»	 [Козелецкий	Ю.	 Психологическая	 тео‐
рия	решений.	−	М.:	Прогресс,	1979.	−	С.	94].	Соблюдение	принципа	
транзитивности	 рассматривается	 как	 необходимое	 условие	 ра‐
зумности	 выбора.	 Однако	 среди	 аксиом	 теории	 принятия	 реше‐
ний	 имеется	 и	 такая,	 которая	 исключает	 возможность	 взаимо‐
действия	между	исходами	(последствиями).		

Принцип,	справедливый	при	отсутствии	взаимодействий,	пе‐
рестает	работать	в	более	сложных	случаях,	когда	взаимодейст‐
вие	все‐таки	происходит,	и	сравнение	производится	именно	по	
способности	 взаимодействовать.	 Возникает	 вопрос,	 насколько	
принцип	 транзитивности	 применим	 в	 ситуациях	 противодейст‐
вия	 (например,	 экономического,	 складывающегося	 в	 процессе	
конкуренции),	где	принципиально	важны	умозаключения	и	про‐
гнозы	о	 превосходстве	 одних	 участников	 конфликта	над	 други‐
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ми,	об	отношениях	доминирования	и	подчиненности,	о	предпоч‐
тительности	 одних	 средств	 борьбы	 по	 сравнению	 с	 другими.		
В	традиционной	логике	для	выводов	о	превосходстве	одних	объ‐
ектов	над	другими	используется	именно	принцип	транзитивно‐
сти,	но	годится	ли	он	для	ситуаций	конфликтов	(и,	что	особенно	
важно	для	нас,	–	для	конфликтов	экономических	интересов)?	До‐
казано,	что	системные	объекты	с	большим	числом	уровней	взаи‐
мосвязей	 и	 взаимодействий	 существенно	 отличаются	 по	 своим	
свойствам	от	более	простых	объектов.	Установлено,	что	сложные	
системы	 обладают	 свойством	 эмерджентности	 (система	 больше	
суммы	составляющих	ее	частей)	и	другими	свойствами,	плохо	опи‐
сываемыми	средствами	методологии,	не	учитывающей	системных	
взаимодействий.	При	взаимодействии	между	сравниваемыми	объ‐
ектами,	 обладающими	 сложной	 структурой,	 может	 перестать	 со‐
блюдаться	и	транзитивность.	Говоря	об	управлении	рисками	бан‐
ковской	деятельности	в	транзитивной	экономике,	следует,	на	наш	
взгляд,	иметь	в	виду	и	такое	управление,	 которое	позволяет	 ак‐
тивно	 «приспосабливаться»	 к	 меняющимся	 наднациональным	
условиям	 развития	 экономики	 или	 выстраивать	 возможно	 более	
полную	защиту.	Можно	сделать	следующие	выводы.	

1.		 Считаем	 важным	 обратить	 внимание	 на	 необходимость	
изучения	 дезинтеграционных	 процессов	 в	 современных	 эконо‐
мических	(в	том	числе	банковских)	системах	так	же	внимательно,	
как	и	интеграционных.	Риски	дезинтеграционных	процессов	всех	
уровней	существуют	всегда,	сегодня	они	активно	проявляются	и,	
как	 показывает	 практика,	 оказываются	 весьма	 чувствительны‐
ми,	 иногда	 разрушительными.	 Чаще	 всего	 эти	 риски	 являются	
неуправляемыми	 в	 рамках	 банковских	 систем,	 но	 к	 их	 проявле‐
ниям	 необходимо	 быть	 готовыми	 и	 участникам	 банковского	
рынка,	и	регулятору.	

2.		 Транзитивность	современных	экономических	систем	−	это	
их	 неотъемлемое	 свойство,	 обеспечивающее	 «сверхпроводи‐
мость»	внешних,	а,	возможно,	и	обратных	импульсов	(а	не	разно‐
видность	переходной	или	трансформационной	системы).	

Транзитивность	 экономических	 систем	 существенно	 усили‐
лась,	 в	 связи	 с	 чем	 обострилась	 необходимость	 защиты	 нацио‐
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нальных	 экономических	 интересов.	 В	 этом	 отношении	 особое	
внимание	исследователей	должно	быть	сосредоточено:	

• на	изучении	 актуальных	проявлений	 транзитивности	 (на‐
пример,	 последствий	 от	 санкций	 Запада	 как	 примера	 внешних	
импульсов,	по	отношению	к	которым	экономика	РФ	оказывается	
чувствительной);		

• на	идентификации	и	оценке	новых	рисков	банковской	дея‐
тельности	 в	 транзитивной	 экономике,	 ценностей	 под	 риском	
(российская	платежная	система,	ее	институты,	стабильность	рас‐
четов)	и	риск‐образующих	факторов;		

• на	 выявлении	 особенностей	 управления	 рисками	 банков‐
ской	деятельности	в	транзитивной	экономике;	

• на	мониторинге	изменчивости	рискового	профиля	банков‐
ской	деятельности	в	РФ	и	сопряжении	его	результатов	с	оценкой	
степени	управляемости	этого	процесса;	

• на	 формализации	 новых	 требований	 к	 внутреннему	 и	
внешнему	 управлению	 рисками	 банковской	 деятельности	 в	
транзитивных	экономиках.	

Требует	проверки	и	доказательства	гипотеза,	что	управлять	
транзитивностью	экономических	систем	на	коротком	временно́м	
интервале	 можно.	 Можно	 научиться	 «замыкать	 и	 размыкать	
круг»,	 изменяя	 рисковый	 профиль	 и	 последствия	 реализации	
рисков	для	задействованных	сторон.		

3.	 Управление	 рисками	 банковской	 деятельности	 в	 транзи‐
тивной,	т.е.	в	чувствительной	к	внешним	импульсам	экономиче‐
ской	системе,	следует	осуществлять	параллельно	с	повышением	
адаптационных	возможностей	банковских	и	парабанковских	ин‐
ститутов	и	банковской	системы	в	целом.		

4.		 В	 условиях	 глобальной	 турбулентности	 и	 сверхпроводи‐
мости	 транзитивных	 экономических	 систем	регулятору	при	вы‐
работке	 принимаемых	 решений	 следует	 расширить	 прогности‐
ческую	вариативность	и	 учитывать	не	 только	оптимистические	
или	пессимистические	ожидания	в	отношении	цен	на	нефть,	но	и	
другие	 существенные	 факторы,	 такие,	 например,	 как	 последст‐
вия	дезинтеграционных	процессов	для	банковской	системы.	
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Россия	 столкнулась	 с	 серьезными	 геополитическими	 и	 эко‐
номическими	вызовами.	Причинами	снижения	темпов	роста	ВВП,	
неустойчивости	 экономики	 и	 подверженности	 внешним	 рискам	
являются	структурные	и	территориальные	диспропорции,	кото‐
рые	приводят	к	диспропорциям	кредитного	рынка.	

Отраслевая	 структура	 кредитного	 рынка	 показывает,	 что	
кредитование	обрабатывающих	производств,	сельского	хозяйст‐
ва	продолжало	снижаться	(см.	таблицу	1).		

В	то	же	время	кредиты	в	сферу	торговли	и	потребительского	
кредитования	 в	 2011	г.	 в	 совокупности	 составили	 34,2%,	 а	 к	
2013	г.	 они	 увеличились	 до	 37,2%.	 Иными	 словами,	 фактически	
более	трети	кредитов	направлялось	в	торговлю,	стимулируя	по‐
требление,	 в	 то	 время	 как	 российские	 товары	 для	 потребления	
населением	производились	в	значительно	меньших	объемах.	Та‐
ким	 образом,	 кредит	 не	 стимулировал	 рост	 российского	 ВВП,	 а	
усиливал	диспропорции	рынка.	

Анализ	региональной	структуры	кредитных	организаций	по	
величине	активов	показывает,	что	в	стране	практически	утраче‐
на	региональная	банковская	система	(см.	таблицу	2).	
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Таблица 1 − Структура ссудной задолженности по видам деятельности, %1 

Год 
Показатель 

2011  2012  2013 

Сельское хозяйство   4,8   4,6   4,3  

Добыча полезных ископаемых   2,9   3,2   3,1  

Обрабатывающие производства   15,2   14,0   13,6  

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды   2,9   2,7   2,5  

Строительство   5,6   5,5   5,6  

Оптовая и розничная торговля   15,6   14,9   13,7  

Транспорт и связь   5,4   5,4   4,2  

Прочие виды деятельности   22,3   20,5   21,1  

Физические лица  25,3   29,2   32,0  

В том числе ипотечные  
жилищные кредиты  6,7   7,5   8,5  

	

Таблица 2 − Активы кредитных организаций и их структура по месту  
регистрации по состоянию на 1 января 2014 г.2 

Федеральный округ  Активы, млрд руб  Удельный вес, % 

Всего  57 423,07  100,0 

Центральный   51391,2  89,5 

В том числе Москва  50975,4  88,8 

Северо‐Западный  1650,4  2,9 

В том числе Санкт‐Петербург  1487,1  2,6 

Южный   303,2  0,5 

Северо‐Кавказский   57,3  0,1 

Приволжский   1562,2  2,7 

Уральский   1275,2  2,2 

Сибирский   623,8  1,1 

Дальневосточный   559,8  1,0 

В	Москве	и	Санкт‐Петербурге	 сосредоточены	кредитные	ор‐
ганизации,	 объединяющие	 более	 90%	 активов	 банковской	 сис‐
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/analytics/bank_system	(дата	обращения:	09.11.2014).	
2	Там	же.	



 27

темы.	 А	 на	 рынках	 Приволжского,	 Уральского,	 Сибирского	 и	
Дальневосточного	 округов,	 которые	 в	 совокупности	 создают	
почти	 половину	 валовой	 добавленной	 стоимости	 (45,7%),	 рабо‐
тают	региональные	банки,	на	которые	приходится	лишь	7%	ак‐
тивов	банковской	системы.		

Проведенный	 анализ	 российской	 экономики	 позволяет	 сде‐
лать	вывод:	дальнейшее	развитие	должно	идти	по	пути	укрепле‐
ния	экономики	федеральных	округов.	Это	неизбежно	приведет	к	
коренной	перестройке	архитектуры	российской	банковской	сис‐
темы:	 основой	 новой	 модели	 кредитного	 рынка	 постепенно	
будут	 становиться	 региональные	 банки,	 работающие	 в	 ин‐
тересах	развития	и	укрепления	экономического	потенциала	
регионов.		

Жизнеспособность	 данного	 тезиса	 подтверждена	 опытом	
развития	 банковских	 систем	 некоторых	 развитых	 стан,	 к	 кото‐
рым	прежде	всего	следует	отнести	Германию	и	Италию.		

Банковские	системы	России	и	Германии	исторически	имеют	
много	 общего.	 Так,	 основу	 банковских	 систем	 обеих	 стран	 со‐
ставляют	 кредитные	 организации.	 Подавляющей	 формой	 заим‐
ствования	является	кредит.	Для	ФРГ,	как	и	для	России,	характер‐
на	высокая	доля	государственной	(муниципальной)	собственно‐
сти.	 Однако	 имеются	 принципиальные	 отличия,	 которые	 опре‐
деляют	 эффективность	 функционирования	 кредитного	 рынка	
каждой	страны.	Некоторые	из	них	приведены	в	таблице	3.	
Таблица 3 − Особенности построения банковских систем 

Россия  Германия 

Государственная собственность распростра‐
няется на крупнейшие универсальные кре‐
дитные организации  

В государственной и муниципальной собствен‐
ности находятся относительно небольшие кре‐
дитные организации регионального уровня  

В приоритете кредитных организаций с го‐
сударственным участием − крупный бизнес 

В приоритете − население, индивидуальные 
предприниматели и малый бизнес  

Кредитная политика кредитных организа‐
ций с государственным участием подчинена 
собственным коммерческим интересам  

Деятельность муниципальных кредитных ор‐
ганизаций осуществляется в соответствии с 
определенными социально‐экономическими 
задачами  

Наиболее	 распространенными	 и	 доступными	 для	 широкого	
круга	 заемщиков	 кредитными	 организациями	 регионального	
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уровня	 в	 Германии	 являются	 сберегательные	 банки.	Первона‐
чальная	 и	 главная	 задача	 сберегательных	 банков	 –	 банковское	
обслуживание	 граждан,	 индивидуальных	 предпринимателей	 и	
предприятий	 малого	 бизнеса	 на	 территории	 определенного	 ре‐
гиона.	Являясь	не	частными,	а	муниципальными	учреждениями,	
они	не	стремятся	к	получению	максимальной	прибыли	или	уве‐
личению	 стоимости	 акционерного	 капитала.	 Сберегательные	
банки	руководствуются	в	первую	очередь	задачами	развития	тех	
территорий,	на	которых	они	работают.	Прибыль	сберегательных	
банков	поступает	в	местные	бюджеты.		

Региональная	 специфика	деятельности	 сберегательных	бан‐
ков	защитила	их	от	проблем	финансового	кризиса	2008−	2009	гг.,	
который	практически	не	затронул	ни	сами	сберегательные	бан‐
ки,	ни	подавляющую	часть	их	клиентов.	На	сберегательные	бан‐
ки	 Германии	 не	 распространяются	 требования	 Европейского	
центрального	банка:	он	не	может	выявлять,	применять	санкции	
или	ликвидировать	наиболее	слабые	организации.	Деятельность	
сберегательных	банков	регулируется	немецким	законодательст‐
вом.	 Более	 того,	 считается,	 что	 требования,	 предъявляемые	 к	
крупным	коммерческим	банкам,	не	должны	распространяться	на	
региональные	и	сберегательные	банки,	так	как	являются	непро‐
порционально	 высокими	 и	 препятствуют	 развитию	 деятельно‐
сти	 последних.	 По	 мнению	 немецких	 экономистов,	 необходимо	
учитывать,	 что	 регионально	 ориентированные	 банки	 являются	
основными	 кредиторами	 организаций	 малого	 и	 среднего	 пред‐
принимательства.	 И	 именно	 эти	 банки	 обеспечивают	 наиболее	
широкий	доступ	клиентов	всех	 сегментных	 групп	к	банковским	
услугам,	 что	 в	 конечном	 счете	 способствуют	 формированию	
среднего	 класса,	 создающего	 основу	 стабилизации	 и	 экономи‐
ческого	роста	страны.	Такой	подход	обеспечивает	сберегатель‐
ным	 банкам	 определенные	 преференции.	 Подавляющая	 часть	
населения	ФРГ	имеет	счета	в	сберегательных	банках.	Основным	
клиентским	сегментом	сберегательных	банков	являются	физи‐
ческие	 лица,	 индивидуальные	 предприниматели,	 малые	 пред‐
приятия.		

Представляет	 интерес	 деятельность	микрофинансовых	 ор‐
ганизаций.	Система	микрофинансирования	в	Германии	объеди‐
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няет	различные	институты,	наделенные	определенными	полно‐
мочиями	 и	 несущими	 материальную	 и	 социальную	 ответствен‐
ность	за	результаты	своей	работы.		

Микрофинансовые	организации,	первоначально	получившие	
развитие	 в	 развивающихся	 странах,	 рассматривались	 как	 инст‐
рументы	 борьбы	 с	 бедностью.	 Такие	микрофинансовые	 органи‐
зации,	как	Grameen	Bank	в	Бангладеш,	Banco	Sol	в	Боливии,	Bank	
Rakyat	 Indonesia	 (BRI)	в	Индонезии,	признаны	как	эффективные	
институты	преодоления	нищеты.	Однако	в	последнее	время	от‐
ношение	 к	 микрофинансовым	 организациям	 изменилось.	 Они	
получили	 широкое	 распространение	 и	 в	 развитых	 странах,	 не‐
смотря	на	то,	что	рынок	этих	стран	насыщен	кредитными	орга‐
низациями	 различных	 организационных	 форм.	 На	 кредитном	
рынке	Германии	микрофинансовые	организации	уверенно	заня‐
ли	собственную	нишу	и	продолжают	развиваться.	

Становление	системы	микрофинансирования	в	Германии	на‐
чалось	в	2004	г.	с	создания	Немецкого	микрофинансового	инсти‐
тута	 (DMI	 Deutsche	 Mikrofinanz	 Institut)	 и	 Микрофинансового	
фонда.	В	2006	г.	этот	фонд	был	переименован	в	Фонд	микрофи‐
нансирования	 Германии	 (Mikrofinanzfonds	 Deutschland).	 Основ‐
ными	инвесторами	фонда	стали	KFW	(Kreditanstalt	für	Wiederauf‐
bau),	 Федеральное	 министерство	 труда	 и	 социальной	 политики	
(Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales)	и	Федеральное	мини‐
стерство	экономики	и	технологии.	В	2010	г.	средства	фонда	были	
увеличены	до	100	млн	евро.		

Немецкий	 микрофинансовый	 институт	 (DMI)	 является	 вер‐
шиной	 пирамиды	 в	 организации	 микрофинансового	 сектора	 в	
Германии.	 Он	 осуществляет	 аккредитацию	 микрофинансовых	
организаций,	разрабатывает	и	направляет	им	рекомендации,	со‐
держащие	требования	к	заемщикам,	методики	по	оформлению	и	
сопровождению	кредита.	DMI	обеспечивает	поддержку	клиентов	
микрофинансовых	 организаций,	 гарантирует	 стандартизацию	 и	
прозрачность	их	обслуживания.	Кроме	того,	в	задачи	Немецкого	
микрофинансового	института	входит	поддержка	расширения	се‐
ти	и	наращивание	потенциала	местных	микрофинансовых	орга‐
низаций.	Он	привлекает	инвесторов	и	финансовые	организации,	
способствует	аккумулированию	и	передаче	передовых	знаний	и	
технологий.	
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Немецкие	экономисты	придают	большое	значение	микрофи‐
нансовым	 организациям	 как	 инструменту	 повышения	 уровня	
жизни	 населения,	 сокращения	 социального	 неравенства,	 эконо‐
мического	развития	страны.	В	отличие	от	развивающихся	стран,	
основная	цель	микрофинансирования	состоит	не	в	борьбе	с	бед‐
ностью,	 а	 в	 том,	 чтобы	 преодолеть	 ограничения	 в	 предоставле‐
нии	кредита	традиционными	кредитными	организациями	и	од‐
новременно	оказать	поддержку	начинающим	предпринимателям	
и	организациям	малого	бизнеса.		

Целевая	аудитория	микрофинансирования	в	Германии	пред‐
ставляет	 собой	 прежде	 всего	 начинающих	 предпринимателей.	
Другую	 группу	 составляют	 лица,	 оказавшиеся	 в	 сложной	 жиз‐
ненной	ситуации:	например	бывшие	безработные,	или	те,	кто	не	
имел	сбережений	и	при	этом	потерял	работу.	Однако	это	должны	
быть	 люди,	 которые	 твердо	 намерены	 преодолеть	 имеющиеся	
экономические	 и	 социальные	 границы	 и	 интегрироваться	 в	 об‐
щество.	 Наиболее	 поддерживается	 микрофинансовыми	 органи‐
зациями	 принятие	 такими	 лицами	 решений	 о	 самостоятельной	
деятельности	или	создании	малого	предприятия.		

Типичный	 клиент	 микрофинансовой	 организации	 обладает	
лишь	рабочей	силой.	Ему,	как	правило,	недостает	предпринима‐
тельских	 знаний	и	денежных	 средств	для	реализации	 собствен‐
ных	новаторских	идей.	Отсутствие	 залога	или	иных	традицион‐
ных	 гарантий	 погашения	 кредита	 приводит	 к	 тому,	 что	 начи‐
нающие	предприниматели	чаще	всего	выпадают	из	сферы	инте‐
ресов	коммерческих	банков	и	не	имеют	доступа	к	долговому	фи‐
нансированию.	Отсутствуют	кредитная	история,	здания	и	обору‐
дование,	которые	могли	бы	быть	приняты	в	обеспечение	креди‐
та.	Вновь	созданные	организации	некредитоспособны	также	и	в	
силу	того,	что	на	начальных	этапах	функционирования	их	затра‐
ты	превышают	доходы,	которые	могли	бы	быть	источником	по‐
гашения	кредита.	

Возвратность	кредитов	микрофинансовые	организации	обес‐
печивают	иными,	 чем	традиционные	банки,	 средствами.	Напри‐
мер,	микрокредит	может	быть	предоставлен	члену	кооператива	
под	поручительство	кооператива	или	его	членов.	Однако	микро‐
финансовая	 организация	 не	 перекладывает	 на	 кооператив	 пол‐
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ную	 ответственность	 за	 возвратность	 кредита.	 Она	 продолжает	
следить	 за	 деятельностью	 заемщика,	 консультирует	 и	 поддер‐
живает	его.	

Деятельность	кооперативных	банков	в	Италии	также	явля‐
ется	примером	эффективного	функционирования	кредитных	ор‐
ганизаций	регионального	уровня.	Кооперативные	банки	 состав‐
ляют	около	56%	банковской	системы	Италии	и	на	конец	2013	г.	
насчитывали	 385	 кредитных	 организаций.	 Миссии	 этих	 банков	
имеют	социальную	направленность	и	предполагают	ответствен‐
ность	за	устойчивое	развитие	территорий,	на	которых	они	функ‐
ционируют.	 Одним	 из	 таких	 банков	 является	 кооперативный	
банк	CrediUmbria.		

Для	того	чтобы	стать	 совладельцем	банка,	необходимо	при‐
обрести	 пай,	 который	может	 находиться	 в	 диапазоне	 от	 100	 до	
50	тыс.	 евро.	В	отличие	от	акционерного	общества,	несмотря	на	
сумму	 вложения,	 каждый	 член	 кооператива	 имеет	 только	 один	
голос.	Своим	учредителям	банк	выплачивает	дивиденды.	Осталь‐
ная	часть	прибыли	направляется	на	развитие	кредитной	органи‐
зации.	Каждые	три	года	избирается	совет	директоров	банка,	на‐
считывающий	 15	 человек,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 выбирает	
президента	банка.	

Количество	собственников	банка	CrediUmbria	постоянно	рас‐
тет.	В	2013	г.	по	сравнению	с	2012	г.	их	число	увеличилось	на	186,	
составив	2556	членов.	Среди	учредителей	кооперативного	банка	
преобладают	физические	лица	(78,6%),	кооперативные	предпри‐
ятия	 (8,3%),	 около	 7%	 составляют	 индивидуальные	 предпри‐
ятия,	6%	−	партнерства.	Учредители	являются	и	клиентами	коо‐
перативного	банка.	Кроме	них	в	банке	может	обслуживаться	лю‐
бой	 желающий,	 юридическое	 или	 физическое	 лицо.	 Успешная	
деятельность	кредитной	организации	и	увеличивающееся	число	
учредителей	позволяет	CrediUmbria	постепенно	наращивать	соб‐
ственный	капитал.	В	2013	г.	его	величина	составила	45,7	млн	ев‐
ро.	 По	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	 собственный	 капитал	
увеличился	на	3%.		

Основными	 источниками	 привлечения	 ресурсов	 для	 банка	
являются	средства	на	текущих	счетах	клиентов,	эмиссия	облига‐
ций	 и	 срочные	 депозиты	 (см.	 таблицу	 4).	 Это	 обеспечивает	 на‐
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дежность	 банков	 и	 страхует	 их	 от	 внешних	 потрясений.	 Если	
средств	 на	 текущих	 счетах	 и	 депозитах	 клиентов	 недостаточно,	
кооперативные	 банки	 могут	 выходить	 на	 финансовый	 рынок:	
привлекать	ресурсы	на	межбанковском	рынке	или	выпускать	об‐
лигации,	которые	затем	размещаются	среди	контрагентов	и	кли‐
ентов	банка.		

Таблица 4 − Средства, привлеченные CrediUmbria в 2012−2013 гг., тыс. евро1 

Год  Отклонение 
Показатель 

2012  2013  Тыс. евро  % 

Текущие счета  140 883  147 780  6897  4,90 

Облигации  131 199  129 267  −1932  −1,47 

Срочные  
депозиты  43 577  63 416  839  45,53 

Депозитные 
сертификаты   11 447  7 053  −4394  −38,39 

РЕПО  
соглашения  1 398  6 030  4632  331,33 

Прочие  467  732  265  56,75 

Всего  370 060  391 012  20 952  5,66 

Данные	таблицы	4	показывают,	что	CrediUmbria	активно	ра‐
ботает	со	своими	клиентами	по	привлечению	ресурсов.	За	2013	г.	
кооперативному	 банку	 удалось	 увеличить	 средства	 на	 текущих	
счетах	по	сравнению	с	предыдущим,	более	успешным	для	банка	
2012	г.,	на	5%.	Существенно,	более	чем	на	45%,	возросли	средства	
на	срочных	депозитах.	Это	позволило	несколько	сократить	объем	
привлечения	средств	путем	выпуска	облигаций.	

Среди	 активных	 операций	 банка	 CrediUmbria	 доминирует	
кредитование	 клиентов.	 Структура	 заемщиков	 (см.	 таблицу	 5)	
свидетельствует,	что	деятельность	кооперативного	банка	сосре‐
доточена	на	обслуживании	домашних	хозяйств,	индивидуальных	
предпринимателей,	 а	 также	 региональных	 организаций	 различ‐
ных	направлений	деятельности.		

                                           
1	URL:	 http://www.	 crediumbria.it/template/default/Bilancio_2013	 (дата	 обраще‐
ния:	16.12.2014).	
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Таблица 5 − Структура заемщиков CrediUmbria по направлениям  
деятельности, %1 

Год 
Показатель 

2012  2013 

Потребительские кредиты домашних хозяйств  31,2  32,4 

Строительство  16,0  15,6 

Личные предприятия  14,8  14,6 

Производство  7,8  8,2 

Оптовая и розничная торговля  7,9  7,9 

Предоставление услуг (проживание и питание) 4,0  4,0 

Операции с недвижимостью  3,3  3,4 

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство  3,9  3,1 

Транспортировка и хранение  2,6  2,4 

Аренда, туристические услуги, бизнес‐услуги  2,5  2,3 

Другое  6,0  6,1 

Итого  100  100 

У	 банка	 нет	 ограничений	 на	 проведение	 каких‐либо	 опера‐
ций	либо	на	открытие	филиалов.	Для	более	полного	обслужива‐
ния	 своих	 клиентов	 на	 территории	 страны	 банк	 открывает	фи‐
лиалы,	которые	работают	как	в	Умбрии,	так	и	в	других	регионах.	
Банк	 CrediUmbria	 соответствует	 всем	 критериям	 современного	
банка:	 контроль	 за	 собственной	 деятельностью	 осуществляют	
самостоятельные	 подразделения	 комплаенс‐контроля,	 внутрен‐
него	 контроля,	 внутреннего	 аудита,	 управления	 рисками.	 Банк	
проводит	 самостоятельную	 маркетинговую	 политику,	 разраба‐
тывает	 продуктовую	 линейку,	 учитывающую	 специфику	 своих	
клиентов,	 развивает	 пластиковый	 бизнес,	 интернет‐обслужи‐
вание	клиентов	(home	banking).	Важно	отметить,	что	банк	Credi‐
Umbria	является	членом	ассоциации	кооперативных	банков	Ита‐
лии,	которая	активно	помогает	своим	членам.	Например,	осуще‐
ствляет	 разработку	 унифицированного	 информационного	 обес‐
                                           
1	URL:	 http://www.crediumbria.it/template/default/Bilancio_2013	 (дата	 обраще‐
ния:	16.12.2014).	
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печения,	 контролирует	 его	 обновление,	 обеспечивает	 банкам	
участие	в	различных	программах.		

Банк	 реализовывает	 свою	 миссию,	 которая	 направлена	 не	
только	 на	 достижение	 финансовых	 результатов,	 но	 и	 содержит	
значимую	 социальную	 составляющую.	 Банк	 придает	 большое	
значение	 благополучию	и	 социальной	поддержке	 своих	 учреди‐
телей	 и	 клиентов,	 процветанию	 Умбрии	−	 региона,	 на	 террито‐
рии	которого	сосредоточена	его	основная	деятельность.	Пример	
банка	 CrediUmbria	 свидетельствует,	 что	 небольшой	 региональ‐
ный	банк	может	вполне	успешно	функционировать	преимущест‐
венно	в	пределах	региона,	тесно	сотрудничая	со	своими	учреди‐
телями	и	клиентами.	При	этом	кооперативный	банк	является	аб‐
солютно	современной	кредитной	организацией,	предлагает	пол‐
ный	спектр	современных	банковских	услуг,	серьезно	относится	к	
перспективам	собственного	развития	и	развития	своего	региона	
и	в	значительно	меньшей	степени,	чем	более	крупные	кредитные	
организации,	зависит	от	глобальных	проблем.		

Имея	 в	 основе	 региональный	 принцип,	 новая	 модель	 рос‐
сийской	 банковской	 системы	 в	 перспективе,	 как	 и	 действую‐
щая	система,	будет	включать	крупные	банки	с	государственным	
участием,	 частные	 и	 банки	 с	 иностранным	 капиталом,	 регио‐
нальные	и	микрофинансовые	региональные	организации,	другие	
кредитные	 организации.	 Но	 их	 деятельность,	 очевидно,	 должна	
наполниться	качественно	новым	содержанием.		

Основные	 принципы	 работы	 каждой	 группы	 кредитных	 ор‐
ганизаций	должны	быть	определены	законодательно.	Например,	
крупные	банки	с	государственным	участием,	к	которым	в	первую	
очередь	 следует	 отнести	 группы	 Сбербанка	 РФ,	 ВТБ,	 Газпрома,	
должны	развиваться	 как	 транснациональные	финансовые	 груп‐
пы,	получать	доход	преимущественно	на	международном	рынке;	
конкурировать	 с	 другими	 международными	 финансовыми	 ком‐
паниями	 на	 глобальном	 рынке,	 а	 не	 вытеснять	 с	 рынка	 значи‐
тельно	менее	 слабые	 региональные	 банки.	 Основной	 сферой	их	
деятельности	 должны	 быть	 транснациональные	 и	 многофили‐
альные	 российские	 компании.	 Обеспечивая	 полное	 банковское	
обслуживание,	кредитные	организации	−	лидеры	кредитного	рын‐
ка	 должны	 способствовать	 продвижению	 российских	 компаний	



 35

на	 международный	 рынок.	 Другой,	 не	 менее	 важной,	 функцией	
транснациональных	российских	финансовых	групп	должно	стать	
привлечение	 ресурсов	 с	 международных	 рынков.	 Крупнейшие	
российские	банки	могли	бы	привлекать	ресурсы,	направляя	их	в	
российскую	экономику	через	межбанковский	рынок.	Основными	
направлениями	привлечения	ресурсов	с	глобального	рынка	мог‐
ли	 бы	 быть	 как	 операции	 с	 ценными	 бумагами,	 так	 и	 средства	
клиентов	дочерних	зарубежных	структур.	

Направления	деятельности	частных	кредитных	организаций	
и	банков	с	иностранным	участием	будут	определяться	рынком.	

Основные	 задачи	 региональных	 кредитных	 организаций	
следует	 увязывать	 со	 стратегиями	 развития	 регионов.	 Именно	
региональные	кредитные	организации	должны	стать	основными	
для	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	(прежде	всего	рабо‐
тающих	в	местной	промышленности,	сельском	хозяйстве),	инди‐
видуальных	 предпринимателей,	 домашних	 хозяйств	 регионов.	
Они	должны	обеспечить	полное	банковское	обслуживание	своих	
клиентов	на	современном	уровне.		

На	 службу	 экономике	 регионов	 должны	 быть	 поставлены	 и	
микрофинансовые	 организации,	 учредителями	 которых	 могли	
бы	 стать	 органы	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации,	а	также	организации	регионального	уровня.		
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Теоретической	основой	развития	кредитования	являются	за‐
коны	и	закономерности	кредитной	сферы.	

Вопрос	 о	 закономерностях	 развития	 кредита	 остается	 дис‐
куссионным.	 Относительно	 бесспорным	 является	 выделение	 в	
числе	 закономерностей	 развития	 кредита	 его	 поступательное	
пропорциональное	 развитие.	 Содержание	 этой	 закономерности	
имеет	 количественный	 и	 качественный	 аспекты.	 Количествен‐
ный	аспект	предполагает:	

• рост	кредитных	вложений	и	объемов	выдачи	ссуд	с	соблю‐
дением	границ	кредита	и	кредитной	экспансии;	

• рост	количества	субъектов	кредитных	отношений	(банков	
и	их	филиальной	сети,	групп	заемщиков).	

Основываясь	 на	 годовых	 темпах	 прироста	 кредитов,	 предо‐
ставленных	нефинансовым	организациям	и	физическим	лицам	в	
рублях	 и	 иностранной	 валюте,	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	 тен‐
денции	 развития	 кредитования	 соответствовали	 поступатель‐
ному	 развитию	 кредита	 в	 количественном	 аспекте	 в	 2010	 и	
2011	гг.	 Однако	 в	 2012−2013	гг.	 темп	 прироста	 задолженности	
сократился	с	27	до	18,1%.	Прирост	за	пять	месяцев	составил	6,7%	
(см.	таблицу	1).	
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Таблица 1 − Динамика кредитных вложений1 
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прироста, 
% 

Млрд  
руб. 

Годовой 
темп  

прироста, 
% 

01.01.2010  16115,4  ×  12541,7  ×  3573,7  × 

01.01.2011  18147,7  12,6  14062,9  12,1  4084,8  14,3 

01.01.2012  23049,7  27,0  17498,8  24,4  5550,9  35,9 

01.01.2013  27560,2  19,6  19823,1  13,3  7737,1  39,4 

01.01.2014  32547,4  18,1  22590,3  14,0  9957,1  28,7 

01.05.2014  34742,5  6,7  24330,4  7,7  10412,1  4,6 

Это	неполное	соответствие	требованиям	закономерности	по‐
ступательного	пропорционального	развития	кредита	относится	и	
к	 динамике	 кредитов	 по	 клиентским	 группам	 заемщиков:	 нефи‐
нансовым	 организациям	 (годовой	 темп	 прироста	 упал	 с	 24,4	 до	
14,0%)	и	физическим	лицам	(падение	с	35,9	до	28,9%).	Доля	креди‐
тов	в	активах	банка	сокращалась	за	этот	период	при	росте	доли	ак‐
тивных	депозитных	операций	и	межбанковских	кредитов.	

Поступательное	 развитие	 кредита	 предполагает	 тенденцию	
развития	количества	кредитных	организаций,	 что	обеспечивает	
доступность	кредитных	услуг.	

В	2011−2013	гг.	количество	кредитных	организаций	и	их	фи‐
лиалов	 сокращалось,	 но	 частично	 компенсировалось	 ростом	 ко‐
личества	внутренних	 структурных	подразделений	банков,	 зани‐
мающихся	 обслуживанием	 клиентов	 (см.	 таблицу	 2).	 В	 опреде‐
ленной	степени	это	объясняется	уровнем	издержек	по	 содержа‐
нию	филиалов.	
                                           
1	 URL:	 http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1403r.pdf	 (дата	 обращения:	 03.11.2014).	
Табл.	4.3.1.	
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Таблица 2 − Динамика количества кредитных организаций1 

На начало года 

2010  2011  2012  2013  2014 
Субъект 

кредитных 
отношений 

Кол‐во  Кол‐во 

Темп 
прироста

(+); 
падения
(−), % 

Кол‐во

Темп 
прироста

(+); 
падения
(−), % 

Кол‐во

Темп 
прироста 

(+); 
падения 
(−), % 

Кол‐во 

Темп 
прироста

(+); 
падения
(−), % 

Кредитные  
организации  1058  1012  −4,3  978  −3,4  956  −2,2  923  −3,5 

Филиалы 
банков  3127  2886  −7,7  2807  −2,7  2349  −16,3  2005  −14,6 

Внутренние 
структурные 
подразделе‐
ния банков 

37894  38344  +1,2  40510 +5,6  42640 +5,3  43230  +1,4 

	

В	 целом,	 оценивая	 соответствие	 сложившихся	 тенденций	 в	
кредитной	 сфере	 содержанию	 закономерности	 поступательного	
пропорционального	развития	кредита,	можно	отметить	наличие	
отрицательных	явлений.	

Качественный	 аспект	 закономерности	 поступательного	 раз‐
вития	кредита	связан	с	поддержанием	определенных	пропорций	
в	кредитной	сфере:	

• соотношение	 размера	 кредитных	 вложений	 и	 привлечен‐
ных	депозитных	ресурсов;	

• адекватность	 структуры	 кредитных	 вложений	 и	 депозит‐
ных	ресурсов	банка	по	срокам;	

• соотношение	темпов	роста	кредитов	и	ВВП;	
• соответствие	 темпов	 прироста	 кредитов	 физическим	 ли‐

цам,	их	доходов	и	объемов	потребительских	товаров;	
• соответствие	процентной	маржи	 ее	 уровню,	достаточному	

для	конкретного	коммерческого	банка.	
В	 условиях	 нестабильной	 экономики	 возникают	 проблемы,	

связанные	с	 сопряженностью	динамики	кредитов	и	депозитных	
ресурсов,	 которые	 могут	 привести	 к	 усилению	 степени	 риска	
трансформации	ресурсов.	

                                           
1	 URL:	 http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1403r.pdf	 (дата	 обращения:	 03.11.2014).	
Табл.	4.1.1.	
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Как	видно	из	данных	таблицы	3,	в	2010−2013	гг.	в	целом	го‐
довой	темп	прироста	кредитов	вырос	с	12,6	до	18,1%,	хотя	после	
2011	г.	 началось	 сокращение	 этого	 темпа.	 Темп	 прироста	 депо‐
зитных	ресурсов	за	этот	период	упал	почти	в	два	раза.	Несмотря	
на	это,	депозитная	база	была	достаточна	для	кредитования.	
Таблица 3 − Динамика кредитов и депозитных ресурсов1 

На начало года 
Показатель 

2010  2011  2012  2013  2014 

1.  Задолженность банку  
по ссудам нефинансовых  
организаций и физических лиц 

         

  1.1 − млрд руб.  16115,4  18147,7  23049,7  27560,2  32547,4 

    1.2 − годовые темпы прироста, %  ×  12,6  27,0  19,6  18,1 

2.  Депозитные ресурсы*           

    2.1 − млрд руб.  17131,4  21080,9  26082,1  31126,3  34712,4 

    2.2 − годовые темпы прироста, %  ×  23,6  23,7  19,3  11,5 

3.  Коэффициент соотношения 
кредитов и депозитов, %  94,0  86,1  88,4  88,5  93,7 

4.  Коэффициент трансформации 
депозитных ресурсов 


 (
2.1 1.1

4 100)
2.1

, % 
5,9  13,9  11,6  11,5  6,96 

* Депозитные ресурсы, привлеченные на счета бюджета и внебюджетных фондов, органи‐
заций и физических лиц. 

Более	 того,	 часть	 депозитных	 ресурсов	 использовалась	 по	
другим	 направлениям	 деятельности	 банка.	 Поскольку	 депозит‐
ные	ресурсы	по	своей	природе	традиционно	предназначены	для	
кредитования,	можно	сделать	вывод	о	неполном	использовании	
возможностей	для	развития	кредитной	деятельности.	В	условиях	
экономической	нестабильности	это	связано	с	кредитным	риском	
и	структурой	депозитных	ресурсов	по	срокам.	Это	подтверждает‐
ся	 уровнем	 доли	 просроченных	 ссуд	 (4−6%),	 хотя	 и	 сложилась	
тенденция	ее	сокращения	(см.	таблицу	4).	При	этом	абсолютная	
величина	просроченных	ссуд	выросла.	Поэтому	причиной	сокра‐
                                           
1	 URL:	 http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1403r.pdf	 (дата	 обращения:	 03.11.2014).	
Табл.	4.1.6.	
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щения	доли	частично	может	являться	сокращение	годовых	тем‐
пов	прироста	ссуд.	
Таблица 4 − Динамика доли просроченных ссуд1 

Просроченная задолженность 
На начало  

года 

Размер кредитов 
нефинансовым  
организациям  

и физическим лицам,  
млрд руб. 

Размер, 
млрд руб.  Доля, % 

2010  16115,4  1005,5  6,2 

2011  18147,7  1025,7  5,7 

2012  23049,7  1112,8  4,8 

2013  27500,2  1237,2  4,5 

2014  32547,4  1401,2  4,3 

	
В	такой	ситуации	одним	из	условий	развития	кредитования	

нефинансовых	 организаций	 и	 физических	 лиц	 в	 соответствии	 с	
имеющейся	 базой	 ресурсов	 является	 модернизация	 способов	
оценки	 риска	 заемщика	 и	 риска	 продукта	 на	 основе	 активного	
внедрения	в	практику	банков:	

а)	различных	способов	оценки	кредитного	риска:	
• анализ	денежного	потока	заемщика	не	только	за	предшест‐

вующие	периоды,	но	и	прогнозного	характера;	
• прогнозный	 анализ	 денежного	 потока	 кредитуемого	 про‐

екта;	
• практическое	 использование	 различных	 скориноговых	 ме‐

тодов	оценки	−	не	только	экспертного,	но	и	математического	ско‐
ринга	для	прогноза	вероятности	непогашения	долга	банку	физи‐
ческими	лицами;	

б)	методов	оценки	делового	риска,	адаптированных	к	харак‐
теру	банковского	продукта;	

в)	коэффициентов	 кредитоспособности,	 базирующихся	 на	
оборотных	показателях	отчетов	клиента;	

г)	разработки	 рекомендаций	 по	 стандартному	 уровню	 пока‐
зателей	кредитного	риска.	
                                           
1	 URL:	 http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1403r.pdf	 (дата	 обращения:	 03.11.2014).	
Табл.	4.1.5.	
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Кроме	 степени	 кредитного	 риска	 заемщика	и	продукта,	 при‐
чиной	сокращения	темпов	прироста	кредита	могут	являться	коли‐
чественные	 и	 качественные	 изменения	 депозитной	 базы	 банка.	
Для	оценки	степени	влияния	этих	изменений	на	кредитные	риски	
банка	и	ликвидность	его	баланса	могут	использоваться	разные	ме‐
тоды	 (балансирование	 активов	 и	 пассивов	 на	 основе	 различных	
критериев,	расчет	коэффициента	трансформации	ресурсов).	

В	 таблице	 3	 приведен	 коэффициент	 трансформации,	 позво‐
ляющий	дать	оценку	степени	использования	депозитных	ресурсов	
по	 традиционному	 направлению	 −	 для	 кредитования	 реального	
сектора	экономики	и	физических	лиц.	В	2011−2012	гг.	коэффици‐
ент	 свидетельствовал	 об	 использовании	 свыше	 10%	 депозитных	
ресурсов	 не	 для	 кредитования,	 а	 по	 другим	 направлениям	 дея‐
тельности	банка.	Очевидно,	что	это	невысокая	степень	риска	лик‐
видности	 баланса,	 которая	 позволяла	 диверсифицировать	 источ‐
ники	дохода	банка.	Однако	анализ	риска	трансформации	депозит‐
ных	ресурсов	в	разрезе	отдельных	сегментов	кредитного	портфеля	
говорит	о	наличии	относительно	высоких	зон	риска,	связанных	со	
сроками	привлечения	ресурсов	и	их	источниками.	

Факторами	риска	являются:	
• использование	 краткосрочных	 депозитных	 ресурсов	 для	

кредитования	на	более	длительные	сроки;	
• использование	 депозитных	 ресурсов	 населения	 для	 кре‐

дитования	 юридических	 лиц,	 включая	 проектное	 финансиро‐
вание;	

• использование	рублевых	ресурсов	для	валютных	операций;	
• кредитование	 клиентов	 при	 недостатке	 депозитных	 ресур‐

сов	за	счет	ресурсов,	привлеченных	с	рынка	МБК	(кризис	1995	г.	и	
современная	ситуация)	[Банковское	дело.	−	2013.	−	№	2.	−	С.	19−21].		

Степень	 риска	 трансформации	 показывает	 уровень	 коэффи‐
циента	трансформации,	а	его	влияние	на	виды	риска	банка	опре‐
деляется	недостатком	(−)	или	избытком	(+)	ресурсов,	а	также	ис‐
точниками	покрытия	дефицита.	

Метод	расчета	коэффициентов	может	быть	различным,	в	за‐
висимости	от	цели:	показывать	достаточность	привлеченных	ре‐
сурсов	 определенного	 вида,	 срока,	 принадлежности	 в	 разрезе	
групп	 клиентов.	 Например,	 расчет	 коэффициентов	 трансформа‐
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ции	и	 ставки	излишка	 (дефицита)	ресурсов	по	 сегменту	юриди‐
ческих	лиц	на	начало	2010−2012	 гг.	 свидетельствует	 о	наличии	
банковских	рисков,	связанных	с	рублевыми	депозитными	ресур‐
сами	(см.	таблицу	5).	
Таблица 5 − Риск трансформации рублевых депозитных ресурсов 
(сегмент юридических лиц), млрд руб. 

На начало года 
Виды коэффициентов 

2010  2011  2012 

1.  Коэффициент трансформации       

  −  депозиты юридических лиц в рублях  3198,6  3541,2  5488,0 

  −  кредиты, предоставленные юридическим 
лицам в рублях  9386,0  10773,9  13878,5 

  −  уровень коэффициента  −193,4%  −204,2%  −152,9% 

2.  Ставка излишка (дефицита)       

  2.1. Срок до востребования и до 30 дней       

  −  депозиты юридических лиц в рублях  652,8  826,0  1191,4 

  −  кредиты, предоставленные юридическим 
лицам в рублях  292,0  342,7  448,8 

  −  уровень коэффициента  +55,3%  +58,5%  +62,3% 

  2.2. Срок от 31 дня до одного года       

  −  депозиты юридических лиц в рублях  1609,8  1597,2  2728,6 

  −  кредиты, предоставленные юридическим 
лицам в рублях  3151,7  3009,0  3854,8 

  −  уровень коэффициента  −95,8%  −88,0%  −41,3 

  2.3. Срок от одного года до трех лет       

  −  депозиты юридических лиц в рублях  535,3  755,2  809,8 

  −  кредиты, предоставленные юридическим 
лицам в рублях  2841,0  3156,4  3997,7 

  −  уровень коэффициента  −430,7%  −317,9%  −393,7% 

  2.4. Срок свыше трех лет       

  −  депозиты юридических лиц в рублях  400,7  362,8  758,3 

  −  кредиты, предоставленные юридическим 
лицам в рублях  3101,3  3619,3  4832,6 

  −  уровень коэффициента  −674%  −914,1%  −537,3 

	
Как	 видно	 из	 уровня	 коэффициентов	 в	 таблице	 5,	 степень	

риска	трансформации	депозитных	ресурсов	в	сегменте	юриди‐
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ческих	 лиц	 была	 довольно	 высокая:	 расчетное	 значение	 коэф‐
фициента	трансформации	−	около	150−200%.	Риск	связан	с	не‐
достатком	 депозитных	 ресурсов,	 привлеченных	 от	 юридиче‐
ских	лиц	(организаций),	для	развития	их	кредитования.	

Наиболее	опасные	зоны	риска	−	это	кредитование	юридиче‐
ских	 лиц	 на	 срок	 от	 одного	 года	 до	 трех	 лет	 (ставка	 дефицита	
−430,7%	на	начало	2010	г.,	−317,9%	на	начало	2011	г.	и	−303,7	на	
начало	2012	г.),	а	также	на	срок	свыше	трех	лет	(ставка	дефицита	
соответственно	−674%,	−914,1%	и	−537,3%).	

При	этом	факторами	риска	являлись:	
• использование	 краткосрочных	 депозитных	 ресурсов	 (до	

востребования	и	до	30	дней)	для	кредитования	на	более	длитель‐
ные	сроки;	

• использование	 депозитных	 ресурсов	 населения	 для	 отно‐
сительно	долгосрочного	кредитования	юридических	лиц.	

Например,	 дефицит	 депозитных	 ресурсов	 юридических	 лиц	
на	 начало	 2010	г.	 на	 срок	 от	 31	 дня	 до	 одного	 года	 в	 размере	
1541,9	млрд	руб.	покрывался	излишком	депозитных	ресурсов	ор‐
ганизаций	сроком	до	востребования	и	до	30	дней	на	360,8	млрд	
руб.,	 а	 также	 излишком	 депозитных	 ресурсов	 населения	 на	
1181,1	млрд	руб.	 (излишек	рублевых	депозитных	ресурсов	насе‐
ления	 на	 начало	 2010	г.	 составлял	 2341,2	млрд	 руб.,	 2012	г.	 −	
4475	млрд	руб.).	Дефицит	ресурсов	на	срок	от	одного	года	до	трех	
лет	в	 сегменте	юридических	лиц	в	размере	2305,7	млрд	руб.	по‐
крывался	излишком	депозитов	населения	на	1160,1	млрд	руб.,	в	
остальной	части	−	недепозитными	ресурсами.	Дефицит	депозит‐
ных	ресурсов	 сроком	более	 трех	 лет	 полностью	покрывался	не‐
депозитными	источниками.	

Следует	 отметить,	 что	 риск	 объясняется	 несовпадением	
структуры	по	срокам	дефицита	депозитных	ресурсов	юридиче‐
ских	лиц	для	их	кредитования	и	структуры	депозитных	ресур‐
сов,	привлеченных	от	физических	лиц.	В	частности,	на	долю	де‐
фицита	ресурсов	сроком	более	трех	лет	на	начало	2010	г.	прихо‐
дилось	 43,6%,	 а	 на	 долю	 депозитных	 ресурсов	 населения	 соот‐
ветствующего	срока	−	только	7%.	Аналогичная	ситуация	сложи‐
лась	и	на	1	января	2012	г.	Риск	активного	использования	депози‐
тов	населения	для	кредитования	юридических	лиц	объясняется	
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следующим:	 депозитные	 ресурсы	 физических	 лиц	 являются	 от‐
носительно	дорогостоящими,	более	чувствительными	к	измене‐
нию	процентных	ставок,	имеют	специфические	факторы	оттока.	
Представляется,	что	такой	риск	должен	быть	минимизирован	не	
только	системой	страхования	вкладов,	но	и	особыми	мерами	по	
защите	интересов	вкладчика	со	стороны	каждого	коммерческого	
банка	 (например,	 создания	 специального	 резерва	 для	 обеспече‐
ния	ликвидности	долгосрочных	вкладов),	а	также	определением	
границ	 использования	 депозитных	 ресурсов,	 привлеченных	 от	
населения,	для	кредитования	реального	сектора.	

В	 условиях	 экономической	 нестабильности	 государственная	
поддержка	 для	 минимизации	 рисков,	 связанных	 с	 изменением	
ресурсной	 базы,	 ограничена.	 В	 связи	 с	 этим	 предлагаются	 сле‐
дующие	меры	по	изменению	качества	ресурсной	базы:	

а)	использование	 различных	 методов	 управления	 стабиль‐
ной	частью	депозитных	ресурсов;	внедрение	в	практику	индиви‐
дуальных	 моделей	 для	 банков	 расчета	 и	 мониторинга	 стабиль‐
ной	 части	 депозитных	 ресурсов,	 стимулирования	 клиентов	 в	
поддержании	неснижаемого	остатка	вкладов;	

б)	мониторинга	 риска	 трансформации	 с	 выявлением	 зон,	
влияющих	на	ликвидность	баланса	и	снижение	доходности	кре‐
дитной	деятельности.	

К	 условиям	 развития	 кредитования	 в	 условиях	 экономиче‐
ской	нестабильности	можно	также	отнести:	

• снятие	правовых	ограничений	на	применение	разнообраз‐
ных	кредитных	инструментов;	

• повышение	качества	управления	финансовым	результатом	
кредитной	деятельности	банка:	

а)	оценка	уровня	процентной	маржи	и	границ	ее	сокращения	
на	основе	достаточной	для	банка	маржи	и	факторов,	 влияющих	
на	ее	уровень;	

б)	правильное	 формирование	 цены	 кредитных	 продуктов,	
учитывающих	 влияние	 темпов	 инфляции	 на	 обесценение	 не	
только	процентного	дохода,	 но	и	размера	 ссуды,	 а	 также	реаль‐
ную	стоимость	кредитных	ресурсов.	
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Важное	значение	в	период	кризисов	имеют	те	организацион‐
но‐экономические	инновации	в	 банковском	менеджменте,	 кото‐
рые	позволяют	сохранять	устойчивое	положение	банка	на	рынке	
и	имеют	социальную	направленность.	К	такого	рода	инновациям	
можно	 отнести	 разработку	 технологии	 непрерывности	 банков‐
ского	бизнеса.		

Управление	непрерывностью	бизнеса	всегда	играло	важную	
роль	 в	 банковском	 деле,	 определяя	 возможность	 и	 способность	
банков	переносить	катастрофические	события	как	финансового,	
юридического,	 так	 и	 техногенного	 характера.	 Крупномасштаб‐
ные	 прецеденты	 репутационных	 потерь,	 имевшие	 место	 в	 по‐
следнее	 время	 в	 связи	 с	 интенсивным	 отзывом	 банковских	 ли‐
цензий,	 поставили	 задачу	 развития	 непрерывности	 бизнеса	 как	
со	 стороны	 регуляторов	 рынка,	 так	 и	 менеджмента	 кредитных	
организаций.	

Сегодня	 в	 ряде	 европейских	 стран	 активно	 создаются	 раз‐
личные	институты	обеспечения	непрерывности	бизнеса.	Но	мно‐
гие	эксперты	отмечают,	что	методики	обеспечения	непрерывно‐
сти	 (Business	 Continuity	 Planning,	 BCP)	 и	 восстановления	финан‐
сово‐хозяйственной	 деятельности	 (Disaster	 Recovery	 Planning,	
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DRP)	 не	 успевают	 адаптироваться	 к	 возросшим	 требованиям	
бизнес‐среды	и	затрагивают	только	часть	вопросов,	связанных	с	
природными	 и	 техногенными	 факторами,	 а	 также	 с	 угрозами	
террористического	и	криминального	характера.	В	последние	годы	
к	 этим	 факторам	 добавились	 новые:	 угроза	 системных	 рисков,	
рисков	недобросовестного	поведения	и	снижения	доверия	со	сто‐
роны	клиентов	в	 связи	 с	 ухудшением	общей	 социально‐экономи‐
ческой	ситуацией	в	стране.	В	этой	связи	многие	банки	переходят	к	
новой	 методике	 Управления	 непрерывностью	 бизнеса	 (Business	
Continuity	Management,	 BCM)	 как	 более	 подходящей	для	 достиже‐
ния	 новых	 целей	 в	 области	 банковского	 риск‐менеджмента	
[Бротман	Л.	 Важность	непрерывности	 бизнеса:	 способы	управ‐
ления.	СПб.:	Питер,	20071].		

Устойчивость	организационно‐экономического	развития	пред‐
полагает	разработку	каждым	банком:		

• стратегии	непрерывного	банковского	бизнеса;		
• альтернативных	 бизнес‐стратегий	 в	 условиях	 неустойчи‐

вости	экономического	развития;	
• организацию	непрерывного	мониторинга,	оценку	рисков	и	

стресс‐тестирование;	
• планов	реагирования	на	непредвиденные	ситуации;	
• программ	повышения	лояльности	клиентов.		
В	 рамках	 методологии	 обеспечения	 непрерывности	 банков‐

ского	 бизнеса	 необходимо	 решить,	 какие	 модели	 банковских	
структур	 в	 наибольшей	 степени	 отвечают	 принципам	 финансо‐
вой	и	социальной	устойчивости.		

В	 последних	 документах	 Банка	 России,	 направленных	 на	
формирование	 эффективной	 стратегии	 развития	 банковской	
системы	 в	 условиях	 кризиса,	 предпочтение	 отдается	 модели	
крупного	 универсального	 банка,	 поскольку	 он	 способен	 лучше	
противостоять	 возможным	 стрессовым	 ситуациям.	 Поэтому	 в	
разделах	 стратегии,	 касающихся	 устойчивости	 банковского	 сек‐
тора,	 ставится	 задача	 увеличения	 размеров	 банков	 на	 основе	
концентрации	активов.		

Концентрация,	как	свидетельствуют	факты,	привела	прежде	
всего	 к	 укреплению	 позиций	 наиболее	 мощных	 кредитно‐
                                           
1	URL:	http:	www.franklin‐grant.ru/news	(дата	обращения:	12.09.2014).	
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финансовых	групп.	По	мнению	ряда	экспертов,	такая	концентра‐
ция	таит	в	себе	серьезную	угрозу	для	всей	финансовой	системы.	

Чрезмерное	 стремление	 к	 прибыли	 и	 стратегия	 завоевания	
наибольшего	числа	рынков,	свойственные	всем	крупным	финан‐
совым	учреждениям,	могут	подтолкнуть	их	к	слишком	рискован‐
ным	 операциям.	 Учитывая	 финансовые	 возможности	 крупных	
банков,	ясно,	что	объем	этих	операций	может	быть	весьма	значи‐
тельным.	 Концентрация	 такого	 рода	может	 вызвать	нарушение	
условий	 конкуренции	 с	 небанковскими	 посредниками	 и	 более	
мелкими	банками.	

В	условиях	глобального	финансового	кризиса	это	противоре‐
чие	еще	более	углубилось,	так	как	получение	прибыли	становит‐
ся	для	банков	главным	инструментом	удержать	позиции	на	рын‐
ке	и	обусловливает	необходимость	сохранения	прежних	моделей	
увеличения	 рентабельности.	 Традиционная	 модель	 «банк–при‐
быль»,	которая	появилась	в	США	и	получила	распространение	в	
Западной	Европе,	а	впоследствии	и	в	остальных	странах	Европы	
и	Азии,	пришла	в	противоречие	с	фундаментальными	принципа‐
ми	 социальной	 ответственности	 бизнеса	 –	 прозрачностью	 дея‐
тельности,	 неукоснительным	 соблюдением	 правил	 и	 нормати‐
вов,	 нулевым	 риском	 и	 постоянным	 поиском	 путей	 повышения	
качества	услуг.		

Следует	 согласиться	 с	мнением	большинства	 экспертов,	 что	
концентрация	 может	 повысить	 эффективность	 работы	 банков‐
ской	 системы	только	в	 том	 случае,	 если	указанные	риски	будут	
находиться	 под	 контролем.	 Но	 возможен	 ли	 такой	 контроль?		
В	 этой	 связи	 возникает	 еще	 вопрос,	 насколько	 обоснован	 был	
выбор	 в	 пользу	 крупных	 универсальных	 банков	 и	 являются	 ли	
они	гарантом	стабильности	банковской	системы?	

Сторонники	 универсальных	 банков	 обычно	 подчеркивают	
такие	 их	 преимущества,	 как	 информационное	 превосходство,	
возможность	правильной	оценки	платежеспособности	клиентов,	
экономия	на	масштабах,	снижение	рисков	на	основе	формирова‐
ния	 диверсифицированного	 портфеля	 участий	 и	 рационирова‐
ния	кредитов	и	т.д.	Между	тем,	сравнительные	исследования	ре‐
зультатов	деятельности	банков	разных	размеров,	проведенные	в	
последние	 годы	в	Великобритании,	Франции,	Испании	и	других	
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европейских	странах,	не	дали	безусловных	подтверждений	нали‐
чия	таких	преимуществ.		

Эксперты	 приходят	 к	 выводу,	 что	 преимущества,	 приписы‐
ваемые	 крупным	 универсальным	 банкам,	 преувеличиваются,	 а	
опасности,	 которые	 несет	 в	 себе	 их	 развитие,	 напротив,	 пре‐
уменьшаются.	Поэтому	для	создания	эффективного	банковского	
пространства	с	точки	зрения	социальных	ориентиров	очень	важ‐
но	 правильно	 выбрать	 приоритеты	 в	 разных	 клиентских	 и	 от‐
раслевых	сегментах.	

Нужна	 новая	 парадигма	 построения	 политики	 в	 области	
взаимоотношения	 банков	 с	 клиентами.	 По	 мнению	 целого	 ряда	
видных	банковских	специалистов,	современная	банковская	стра‐
тегия	 в	 отношении	 клиентов,	 основанная	 на	 предложении	 кли‐
ентам	все	большего	количества	новых	услуг,	 зашла	в	тупик.	Со‐
здавая	все	новые	и	новые	формы	и	методы	обслуживания	клиен‐
тов,	предлагая	им	все	более	и	более	изощренные	виды	обслужи‐
вания,	банки	исходили	прежде	всего	из	так	называемого	«произ‐
водственного	принципа».		

Все	 банковское	 дело	 и	 обслуживание	 клиентов	 продолжает	
строиться	 по	 принципу:	 есть	 конкретная	 потребность	 (т.е.	 по‐
тенциальный	 спрос)	 в	 определенном	 виде	 или	 в	форме	 банков‐
ской	 услуги:	 банки	 обеспечивают	 удовлетворение	 данной	 по‐
требности,	 создавая	 и	 развивая	 соответствующие	 сервисные	 и	
производственные	 подразделения	 внутри	 банка	 и	 специализи‐
руя	их	на	осуществлении	определенного	типа	сервисного	обслу‐
живания	 клиентов.	 Иными	 словами,	 банки	 видят	 залог	 своего	
преуспевания	и	развития	в	нахождении	систематического	ответа	
на	новые	потребности	клиентов.	Правильное	проведение	подоб‐
ной	маркетинговой	стратегии,	 специализации	услуг	по	типу	по‐
требностей	 клиентов	позволило	 банкам	на	 определенном	 этапе	
войти	 в	 контакт	 с	 максимально	 большим	 числом	 клиентов,	 за‐
воевать	 достаточно	 большое	 экономическое	 пространство,	 раз‐
вивая	сеть	филиалов	и	отделений,	увеличив	тем	самым	свои	раз‐
меры	и	вес	в	банковском	секторе.		

«Производственная	 стратегия»	 становится	 часто	 нерента‐
бельной	 с	 точки	 зрения	капитальных	 затрат.	Поскольку	каждое	
нововведение	должно	учитывать	самые	разнообразные	аспекты	
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все	более	и	более	усложняющегося	(за	счет	наличия	предыдущих	
нововведений)	 процесса	 диффузии,	 то	 затраты	 на	 создание	 но‐
вых	банковских	офисов	возрастают	в	геометрической	прогрессии	
к	 числу	 предлагаемых	 продуктов.	 Исследования	 специалистов	
показывают,	что	80%	вложений	банков	в	развитие	их	сервисной	
структуры	соотносится	с	менее	чем	10%	их	клиентуры.	

Каждый	 новый	 клиент	 обходится	 банку	 все	 дороже.	 Банки	
предлагают	слишком	много	услуг,	которые	требуют	все	больших	
внедренческих	 расходов,	 а	 используются	 они	 клиентами	 мало	
или	недостаточно.	

Второй	 аспект	 организационно‐управленческих	 инноваций	
касается	 внедрения	 социальных	 стандартов	 банковской	 дея‐
тельности.	 В	 условиях	 кризиса	 как	 никогда	 нужны	меры	 по	 со‐
циализации	банковской	и	финансовой	сферы.	К	сожалению,	рос‐
сийский	 опыт	 становления	 рыночной	 экономики	 и	 банковской	
системы	идет	в	целом	по	пути	ущемления	интересов	большинст‐
ва	 населения,	 являющегося	 вольно	 или	 невольно	 участниками	
экономических	отношений.	Основная	цель	–	получение	прибыли	
превалирует	 над	 реальными	 социальными	 запросами	 населе‐
ния	–	действующих	и	потенциальных	клиентов	банка.	

Социализация	 –	 освоение	 социального	 опыта,	 смыслов,	 куль‐
туры,	 значений.	 Применительно	 к	 банковской	 деятельности	 со‐
циализация	представляет	 собой	 создание	 условий	для	 эффектив‐
ного	взаимодействия	человека	как	социальной	единицы	общества	
с	банковской	 средой.	В	процессе	такого	взаимодействия	происхо‐
дит	усвоение	социального	опыта	–	ролей,	установок,	которым	сле‐
дует	человек	как	клиент	банка	или	как	его	работник,	собственник.		

Банковская	и	финансовая	среда	влияют	на	человека,	опреде‐
ляя	 характер	 его	 финансового	 поведения,	 но	 в	 любой	 развитой	
социально‐экономической	 системе	 существует	 обратная	 связь	и	
влияние	 отдельного	 индивидуума	 на	 характер	 развития	 самой	
системы.	 В	 нашем	 обществе	 мы	 видим	 очень	 слабое	 обратное	
влияние,	что	отрицательно	сказывается	на	развитии	экономики	
в	целом.		

В	связке	«человек	–	общество	–	банк»	должны	вырабатывать‐
ся	 общие	 правила	 поведения	 для	 каждого	 субъекта	 этого	 взаи‐
модействия,	 которые	 могут	 быть	 названы	 в	 совокупности	 как	
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банковская	 культура.	 Приобщение	 к	 элементам	 банковской	
культуры	должно	начинаться	с	самого	детства,	как	это	делается	в	
развитых	европейских	государствах.	

Вместе	с	теоретической	компетентностью,	которую	дает	сис‐
тема	 образования,	 банковская	 культура	 личности	 определяется	
через	 соответствующий	 образ	 действий.	 Именно	 воспитание	 и	
привитие	со	школьной	скамьи	отношения	к	банкам,	как	необхо‐
димому	элементу	экономического	развития	общества,	являются	
критерием	социализации	банковского	дела.	При	этом	необходи‐
мо	 учитывать	 социокультурную	 неоднородность	 человеческого	
сообщества	и	динамику	развития	различных	его	слоев.	На	прак‐
тике	большинство	банков	при	реализации	своей	банковской	по‐
литики	в	области	формирования	клиентской	базы	не	учитывают	
индивидуальных	особенностей,	что	не	позволяет	создать	устой‐
чивую	категорию	лояльных	клиентов.	

Решение	социальных	проблем	в	ходе	внедрения	организаци‐
онно‐экономических	 инноваций	 является,	 по	 сути,	 сердцевиной	
корпоративного	 управления.	 Именно	 такое	 понимание	 дает	 ре‐
альную	основу	для	развития	принципов	социальной	гармониза‐
ции	в	банковской	сфере,	что	позволит	избежать	многих	проблем,	
например,	оттока	средств	клиентов	из	банков.	
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В	современной	экономике	банковская	система	сохраняет	свое	
ключевое	 положение	 в	 стимулировании	 экономического	 разви‐
тия.	Тесно	взаимодействуя	с	производством,	обладая	огромными	
финансовыми	ресурсами,	перераспределяя	их	и	осуществляя	ре‐
гулирование	 платежного	 оборота,	 банки	 оказывают	 заметное	
влияние	на	развитие	экономики,	становятся	значимыми	регуля‐
торами	общественного	развития.		

Банки	 не	 являются	 застывшими	 структурами.	 Вместе	 с	 раз‐
витием	производства,	внутренней	и	внешней	среды	меняются	и	
банки.	Важнейшей	причиной,	оказавшей	влияние	на	ход	эконо‐
мического	 развития	 и	 банковской	 деятельности	 становится	
смена	экономической	конъюнктуры.	Смена	траектории	движе‐
ния	 экономики	 от	 подъема	 к	 спаду,	 переход	 от	 экстенсивного	
роста	 к	 резкому	 падению	 деловой	 активности	 и	 масштабов	
деятельности	заметно	сократили	объемы	банковских	инвести‐
ций	и	доходов	банков.	Кризис	и	посткризисное	развитие	замет‐
но	усложнили	функционирование	банковской	системы.	Как	от‐
мечают	 эксперты,	 банки	 во	 всем	 мире	 претерпевают	 значи‐
тельные	изменения,	вызывая	потребность	в	модернизации	сво‐
ей	деятельности.		

Необходимость	 перемен	 в	 современной	 банковской	 системе	
усиливается	также	в	силу	наличия	крупных	народно‐хозяйствен‐
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ных	 проблем,	 острой	 потребности	 устранения	 уязвимых	 мест	 в	
ее	развитии.	Снижение	темпов	экономического	развития	на	фоне	
глобальной	турбулентности,	сохраняющаяся	в	нашей	стране	ин‐
фляция,	 продолжающийся	 отток	 капитала	 за	 границу,	 финансо‐
вые	санкции	западных	стран,	неразвитый	межбанковский	рынок	
и	конкуренция,	высокие	процентные	ставки	по	ссудам,	недоста‐
точная	 капитализация	 банковской	 системы	 в	 еще	 большей	 сте‐
пени	обостряют	проблему.	Перед	экономикой	и	банками	ставят‐
ся	новые	задачи	обеспечения	устойчивости	и	стабильности	раз‐
вития.	

Современная	практика	показывает,	что	изменения	в	банков‐
ской	системе	являются	необходимыми,	в	ней	продолжают	дейст‐
вовать	 деструктивные	 факторы,	 усиливающие	 существующие	
противоречия,	 снижающие	 эффективность	 банковской	 деятель‐
ности.	Нельзя	сказать,	что	банки	никак	не	реагируют	на	измене‐
ние	внешней	среды.		

Известно,	что	российские	банки	проводят	большую	работу	по	
развитию	 дистанционного	 управления;	 банки	 модернизируют	
свою	 внешнюю	 форму,	 на	 основе	 новых	 технологий	 развивают	
новые	формы	банковского	обслуживания.	Крупные	банки	разви‐
вают	модели	деятельности	на	основе	корпоративной	социальной	
ответственности	 (КСО)	 и	 этим	 в	 большей	 степени	 содействуют	
социальному	развитию	государства.	

К	изменениям	в	области	институциональной	структуры	бан‐
ковской	системы	подталкивает	и	международный	опыт.	Извест‐
но,	 что	 в	 мировой	 практике	 довольно	 развитым	 элементом	
структуры	банковской	системы	выступают	сберегательные	бан‐
ки,	кооперативные	банки,	локальные	банки,	банки	развития	и	др.	

К	 сожалению,	 критический	 анализ	 сложившейся	 институ‐
циональной	структуры	банковской	системы,	изучение	междуна‐
родного	опыта	ее	построения	не	были	предметом	специального	
исследования.	 В	 современных	 публикациях	 об	 институциональ‐
ной	структуре	банковской	системы	главным	образом	доминиру‐
ет	дискуссия	о	месте	крупных,	средних	и	малых	банков.	По	оцен‐
ке	 западных	 исследователей,	 в	 силу	 дефицита	 ликвидности	 и	
превышения	объема	кредитов	над	депозитами	устойчивость	не‐
больших	банков	заметно	снижается.	Подобное	ее	сокращение	за‐



 53

метно	и	в	российской	экономике,	где	доступ	данных	банков	к	ре‐
финансированию	 со	 стороны	 Центрального	 банка	 Российской	
Федерации	 оказался	 несравненно	 боле	 сложным,	 чем	 для	 круп‐
ных	банков	(Сбербанка,	банков	группы	ВТБ,	Газпромбанка	и	Рос‐
сельхозбанка),	поглощающих	почти	треть	общей	массы	рефинан‐
сирования	национальных	коммерческих	банков.	

Отдавая	предпочтение	крупным	банковским	институтам,	все	
чаще	 ставится	 вопрос	 о	 необходимости	 укрупнения	 банковской	
системы	и	прежде	всего	за	счет	повышения	требований	к	старто‐
вой	 величине	 уставного	 капитала	 кредитных	 учреждений.	 Счи‐
тается,	 что	 произведенное	 увеличение	 нормы	 минимального	
собственного	капитала	банков	до	300	млн	руб.	недостаточно,	ее	
планку	следует	последовательно	увеличить	до	1	млн	руб.	с	1	ян‐
варя	 2015	г.,	 до	 3	млрд	 руб.	 с	 1	 января	 2018	г.,	 до	 5	млрд	 руб.	 с	
1	января	2020	г.	По	нашим	подсчетам,	требования	к	собственно‐
му	капиталу	до	5	млрд	руб.	сократит	число	банков	в	Российской	
Федерации	до	280	единиц,	что	позволит	Банку	России	«осущест‐
влять	пруденциальный	надзор	гораздо	менее	формально,	чем	это	
делается	 в	 настоящее	 время»	 [Ведев	 А.	 [и	 др.].	 Актуальные	 про‐
блемы	развития	банковской	системы	в	Российской	Федерации	/	
А.	Ведев,	С.	Дробышевский,	С.	Синельников‐Мурылев,	М.	Хромов	//	
Экономическая	политика.	2014.	С.	191]	считается,	что	более	круп‐
ные	банки	«будут	иметь	более	широкие	возможности	с	точки	зре‐
ния	доступа	к	операциям	с	Банком	России.	Возможность	попасть	в	
число	этих	банков	должна	быть	ключевым	стимулом	для	слияний	
и	появления	крупных	частных	банков»	[Там	же.	С.	20].		

Одной	 из	 острых	 проблем	 современной	 институциональной	
структуры	банковской	системы	является	вопрос	о	месте	банков	с	
государственным	 участием,	 необходимости	 частичной	 и	 даже	
полной	 приватизации	 крупнейших	 госбанков,	 ликвидации	 доли	
государства	 в	 банках	 за	 пределами	 первой	 пятерки	 российских	
кредитных	 учреждений.	 Мы	 уделили	 должное	 внимание	 этому	
немаловажному	вопросу.	Рассмотрим	теперь	еще	один	−	пробле‐
му	очистки	банковской	системы	от	учреждений,	имеющих	замет‐
                                           
1	URL:	http://www.iep.ru/files/text/policy/2014‐2vedev_sinelnikov_khromov_	
drobyshevskiy.	pdf	(дата	обращения:	10.10.2014).	



 54

ные	проблемы	с	платежеспособностью;	от	непрозрачных	банков,	
от	банков,	имеющих	полукриминальную	природу;	от	кэптивных	
банков,	 тяготеющих	 к	 взаимодействию	 с	 одним	 клиентом	 или	
тесно	взаимосвязанными	клиентами.	

Несомненно,	 эти	 вопросы	 имеют	 большое	 значение	 для	 оп‐
тимизации	 институциональной	 структуры	 банковской	 системы.	
Мы,	 однако,	 полагаем,	 что	 в	 деле	 оптимизации	 структуры	 бан‐
ковской	 системы	 важно	 избежать	 слишком	 «революционных»	
действий.	 Концентрируя	 и	 укрупняя	 капиталы	 российских	 бан‐
ков,	 оздоравливая	 банковскую	 систему,	 важно	 обращать	 внима‐
ние	не	только	на	количественную	сторону	ее	функционирования,	
но	и	на	необходимость	более	полного	учета	ее	качественной	сто‐
роны	–	 повышения	 роли	 банков	 в	 развитии	 экономики,	 ускоре‐
ния	ее	роста,	улучшения	эффективности	деятельности	как	их	са‐
мих,	 так	 и	 обслуживаемых	 ими	 экономических	 субъектов.	 К	 со‐
жалению,	 это	 направление	 оптимизации	 структуры	 банковской	
системы	 не	 получило	 необходимого	 развития,	 международный	
опыт	ее	построения	не	изучен	в	должной	степени.	

Полагаем,	что	оптимальной	может	стать	лишь	структура,	ко‐
торая	отвечает	таким	критериям,	как:	

1) удовлетворение	потребностей	юридических	и	физических	
лиц	 в	 банковских	 услугах;	 насыщение	 экономики	 банковскими	
продуктами;	

2) развитие	 конкуренции	 между	 банками	 в	 различных	 сег‐
ментах	коммерческой	деятельности;	

3) устойчивость	 развития	 банков	 путем	 законодательного	
закрепления	за	ними	определенных	видов	деятельности;	

4) реализация	 интересов	 субъектов	 с	 различными	 типами	
собственности;	

5) поддержка	экономики	регионов;	
6) социальная	защита	граждан;	
7) развитие	корпоративной	социальной	ответственности.	
К	 сожалению,	 сложившаяся	 в	 стране	 банковская	 структура	

далеко	не	всегда	отвечает	данным	критериям.		
Территориальное	размещение	кредитных	учреждений	зачас‐

тую	не	отражает	экономический	потенциал	соответствующих	ре‐
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гионов.	Известно,	что	в	Центральном	 федеральном	 округе	 про‐
изводится	34,9%	РВП,	в	то	время	как	на	него	приходится	89,1%	
всех	 активов	 банковской	 системы,	 63,9%	 кредитов	 нефинансо‐
вым	организациям,	76%	депозитов	юридических	лиц.	При	этом	
Москва,	 где	 производится	 21,2%	 РВП,	 потребляет	 88,2%	 всех	
активов	 банков,	 56,3%	 кредитов	 и	 71,5%	 депозитов	 юридиче‐
ских	лиц.	

В	Центральном	федеральном	округе	проживает	26,2%	насе‐
ления	 (в	 том	 числе	 в	 Москве	 −	 7,1%),	 но	 на	 него	 приходится	
93,3%	кредитов	физлицам	(в	том	числе	на	Москву	–	93%),	а	также	
51,9%	депозитов	граждан	(в	том	числе	на	Москву	–	41,3%).	

Ранее	 проведенные	 исследования	 (до	 кризиса)	 показывают,	
что	 число	филиалов,	 приходящихся	на	 1	млн	жителей,	 в	 России	
почти	в	17	раз	меньше,	чем	в	Японии,	и	в	34	раза	меньше,	чем	в	
ФРГ.	

Безусловно,	 в	 России	 предстоит	 увеличение	 численности	
кредитных	подразделений,	перераспределение	кредитных	инве‐
стиций	из	ЦФО	(и	Москвы)	в	другие	регионы,	где	имеется	острая	
потребность	в	денежных	ресурсах.	Этого	можно	достичь	посред‐
ством	 государственного	 субсидирования	 процентных	 ставок	 по	
кредитам	 региональным	 заемщикам,	 а	 также	 предоставления	
налоговых	льгот	по	 процентным	доходам	по	 ссудам,	 предостав‐
ляемых	 реальному	 сектору	 экономики.	 Не	 исключено,	 что	 для	
стимулирования	развития	таких	региональных	банков	регулято‐
ру	 потребуется	 введение	 дифференцированных	 требований	 к	
минимальному	размеру	их	капитала.	

К	сожалению,	в	стране	недостаточно	успешно	реализуется	и	
второй	критерий	оптимизации	структуры	банковской	системы	–	
обеспечение	развития	конкуренции	между	банками	в	различных	
сегментах	 коммерческой	 деятельности.	 В	 стране	 ощущается	
серьезный	 недостаток	 в	 кредитных	 организациях,	 сосредоточи‐
вающих	 свою	 деятельность	 на	 удовлетворении	 потребностей	
предприятий	 малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 городского	 хозяйства.	
Каждый	банк	в	стране	воспринимает	себя	как	коммерческий	ин‐
ститут,	хотя	по	своему	статусу	он	может	быть	в	большей	степени	
сберегательным	учреждением,	 банком,	 обслуживающим	потреб‐
ности	 регионов,	 а	 при	 наличии	 определенных	 ресурсов	 −	 инве‐
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стиционным	кредитным	учреждением.	От	структуры	банковской	
системы,	 состава	ее	 элементов	во	многом	зависит	и	ее	устойчи‐
вость.	 Международный	 опыт	 свидетельствует,	 что	 функциони‐
рование	на	рынке	сектора	ипотечных	банков	(в	силу	самого	объ‐
екта	 залога,	 а	 также	 часто	 двойной	 системы	 страхования	 вкла‐
дов)	укрепляет	устойчивость	банковской	системы	в	целом.	Важ‐
ное	значение	здесь	приобретает	также	законодательное	закреп‐
ление	 за	 кредитной	 организацией	 определенного	 круга	 опера‐
ций	(дозволенных	и	запрещаемых),	сдерживающих	ее	повышен‐
ные	риски.	Это	становится,	например,	особенно	важным	для	тех	
коммерческих	 банков,	 которые	 без	 достаточных	 экономических	
обоснований	 и	 наличия	 определенных	 юридических	 норм	 все	
более	становятся	инвестиционными	и	даже	называют	себя	инве‐
стиционными,	хотя	на	деле	в	юридическом	смысле	в	российском	
законодательстве	 отсутствует	 и	 понятие	 «инвестиционный	
банк»,	и	перечень	тех	операций,	которые	он	может	выполнять.	

Структура	 банковской	 системы	 позволяет	 гармонизировать	
интересы	 экономических	 субъектов	 с	 различной	 формой	 собст‐
венности.	Известно,	что	в	России	работают	как	государственные,	
так	 и	 частные	 (акционерные)	 банки,	 а	 также	 банки	 с	 участием	
иностранного	 капитала.	 Удивительно	 лишь	 то,	 что	 в	 стране	 до	
сего	 времени	 не	 созданы	 кооперативные	 банки,	 хотя	 их	 функ‐
ционирование,	 учитывая	 международный	 опыт,	 доказало	 свою	
эффективность.		

К	 сожалению,	 в	 российском	 банковском	 законодательстве	
деятельность	 кооперативных	 кредитных	 институтов	 не	 преду‐
смотрена.	 Разумеется,	 это	 снижает	 роль	 банков	 в	 развитии	 эко‐
номики,	требует	корректировки	законодательных	актов,	обеспе‐
чивающих	 создание	 организационных	 и	 пруденциальных	 воз‐
можностей	деятельностей	кооперативных	банков	в	России.	

Поддержка	 развития	 экономики	 регионов	 является,	 как	 от‐
мечалось,	 важнейшим	 критерием	 оптимизации	 структуры	 бан‐
ковской	системы.	Жаль,	что	региональная	банковская	система	в	
нашей	стране	не	получила	достаточного	развития.	В	силу	незна‐
чительной	 капитальной	 базы	региональные	 банки	не	могут	 ре‐
шить	 многообразные	 потребности	 своих	 регионов.	 В	 законода‐
тельстве	 еще	 предстоит	 определить	 само	 понятие	 «региональ‐
ный	банк»	и	задачи,	которые	ему	будет	необходимо	решать.		
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Значительное	 развитие	 регионы	могут	 получить	 за	 счет	 со‐
здания	банков	развития.	Международный	опыт	показывает,	что	
особенно	заметное	позитивное	воздействие	данных	банков	воз‐
никает	там,	где	страны	остро	ощущают	недостатки	финансовых	
ресурсов	 для	 экономического	 развития,	 испытывают	 потреб‐
ность	 в	 модернизации	 экономики	 за	 счет	 долгосрочных	 вложе‐
ний,	 в	 развитии	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 от‐
дельных	 отраслей	 и	 регионов,	 не	 обладающих	 стартовыми	 фи‐
нансовыми	источниками	производимых	затрат.	Международный	
и	 отечественный	опыт	деятельности	данных	банков	 свидетель‐
ствует,	что	их	вложения	на	кредитной	основе	позволяют	преодо‐
леть	дефицит	долгосрочных	финансовых	ресурсов,	 снизить	рис‐
ки	денежно‐кредитных	институтов,	осуществлять	инвестиции,	в	
том	числе	на	льготных	условиях,	в	приоритетные	проекты,	более	
целенаправленно	решать	проблемы,	стоящие	перед	экономикой.	

Практика	 показывает,	 что	 банки	 развития	 могут	 осуществ‐
лять	 свою	 деятельность	 как	 на	 международном	 (глобальном)	
уровне,	так	и	уровне	национальной	экономики	и	экономики	от‐
дельных	регионов.	Региональный	принцип	деятельности	банков	
развития	вполне	вписывается	в	основы	федерального	устройства	
нашей	 страны,	 дает	 возможность	 создания	 в	 каждом	 из	 круп‐
нейших	регионов	банков	развития,	нацеленных	на	решение	кон‐
кретных	социально‐экономических	задач	той	или	иной	террито‐
рии	государства.	

Деятельность	банка	развития	наиболее	ярко	отражает	обще‐
ственный	характер	банка	как	социально‐экономического	инсти‐
тута,	стимулирующего	развитие	национальной	экономики,	в	том	
числе	ее	новых	секторов,	новейших	технологий,	малых	предпри‐
ятий.	В	соответствии	с	поставленными	перед	таким	банком	зада‐
чами	он	не	может	распределять	имеющиеся	у	него	ресурсы	для	
получения	только	 собственной	выгоды,	преимущественного	по‐
лучения	 прибыли.	 Разумеется,	 формирование	 банков	 развития	
потребует	 «кооперативного»	 подкрепления	 со	 стороны	 холдин‐
говых	 государственных	 кампаний,	 крупнейших	 корпораций	
страны	(групп	предприятий),	заинтересованных	в	создании	бан‐
ка	«для	себя»,	для	развития	собственных	инвестиций.	

Позитивный	 эффект	 от	 модернизации	 банковской	 системы	
страны	может	 быть	 достигнут	 также	 за	 счет	 обеспечения	 соци‐
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альной	защиты	граждан.	Такая	защита,	как	правило,	обеспечива‐
ется	не	только	за	счет	страхования	вкладов	населения,	но	так‐
же	 и	 путем	 учреждения	 специального	 типа	 банков	 –	 сберега‐
тельных.	 Сосредоточившись	на	обслуживании	населения	и	ма‐
лого	 предпринимательства	 на	 территории	 определенного	 ре‐
гиона,	 данные	банки	не	выполняют	высокорискованные	денеж‐
ные	операции,	в	наименьшей	степени	подвержены	банкротству,	
получение	 прибыли	 для	 них	 не	 является	 главной	 задачей.	 Не‐
удивительно,	 что	 подавляющая	 часть	 населения	 Германии	 от‐
крывает	 свои	 счета	 и	 вклады	 именно	 в	 сберегательных	 банках,	
вклады	граждан	при	этом	находятся	под	многоканальной	защи‐
той,	в	том	числе	ресурсов	федерального	страхового	фонда	сбере‐
гательных	 банков	 средств	 региональных	 страховых	 фондов,	 а	
также	обязательств	региональных	органов	власти.	

Полагаем,	 что	 создание	 таких	 банков	 В	 России	 отвечало	 бы	
интересам	 граждан,	 обеспокоенных	 за	 сохранность	 своих	 сбере‐
жений	в	коммерческих	банках	страны.	

Позитивное	 влияние	 банковской	 структуры	 на	 экономику	
может	 быть	 достигнуто	 также	 за	 счет	 повышения	 их	 корпора‐
тивной	 социальной	 ответственности.	 Не	 случайно	 в	 междуна‐
родной	практике	получают	развитие	экономические	и	этические	
банки,	 ориентирующиеся	 не	 только	 на	 получении	 своей	 собст‐
венной	 коммерческой	 выгоды,	 а	 прежде	 всего	 на	 сохранение	 и	
преумножение	 своей	 социальной	 значимости.	 Особенностью	
деятельности	 таких	 банков	 является	 активная	 целенаправлен‐
ная	 деятельность	 по	 поддержке	 технологически	 чистых	 произ‐
водств,	 противодействию	 вредным	 проектам,	 «экологизации»	
кредитов	 на	 основе	 благотворительной	 деятельности.	 За	 счет	
лояльности	 своих	 клиентов,	 акцентируя	 второстепенность	 ком‐
мерческой	выгоды,	банки,	осуществляющие	социально	ориенти‐
рованную	 политику,	 получают	 более	 высокие	 финансовые	 ре‐
зультаты.		

Наряду	с	традиционными	финансовыми	институтами,	эколо‐
гические	 и	 этические	 банки	 становятся	 все	 более	 серьезными	
конкурентами	 на	 финансовом	 рынке.	 В	 отличие	 от	 традицион‐
ных	 банков,	 в	 основном	 нацеленных	 на	 извлечение	 максималь‐
ной	прибыли,	альтернативные	банки	придают	большое	значение	
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этическим	и	моральным	аспектам	вложения	денег,	а	также	соци‐
альной	и	экологической	эффективности	инвестиций.	Все	больше	
ответственных	и	сознательных	вкладчиков	хотели	бы,	чтобы	их	
осознанные	жизненные	перемены	отражались	и	на	их	денежных	
вкладах.	Наряду	с	такими	традиционными	классическими	крите‐
риями	 эффективности	 вкладов,	 как	 доходность,	 ликвидность	 и	
безопасность,	 подобное	 поведение	 инвесторов	 привело	 к	 появ‐
лению	нового	критерия	принятия	решений	альтернативными	и	
этическими	банками	во	всем	мире	–	характера	использования	ре‐
сурсов.	 Под	 таким	 использованием	 ресурсов	 понимается	 этиче‐
ски,	социально	или	экологически	целесообразное	использование	
средств	клиентов.	

Полагаем,	 что	 принципы	 корпоративной	 социальной	 ответ‐
ственности	банков	в	дальнейшем	(так	как	это	и	вытекает	из	ми‐
ровой	тенденции)	должны	получить	развитие	и	в	России.	

В	целом	расширение	сети	кредитных	организаций	как	в	фор‐
ме	образования	их	новых	типов,	так	и	в	форме	развития	филиа‐
лов	и	дополнительных	офисов	в	регионах	 страны,	разработка	и	
принятие	федеральных	законов,	регулирующих	деятельность	ре‐
гиональных	 банков	 развития,	 сберегательных	 банков,	 инвести‐
ционных	 банков,	 кооперативных	 банков,	 местных	 (локальных)	
банков	 должно	 стать	 стратегической	 задачей	 развития	 нацио‐
нальной	банковской	системы.	
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Традиционное	 представление	 о	 том,	 что	 деятельности	 цен‐
тральных	банков	не	присущи	риски,	в	силу	того,	что	регуляторы	
проводят	 консервативную	 политику,	 к	 сожалению,	 потеряло	
свою	 актуальность.	 В	 условиях	 усиления	 турбулентности	 внеш‐
ней	 и	 внутренней	 среды	 повышается	 научный	 и	 практический	
интерес	 к	 проблемам	 оценки	 профиля	 рисков	 органов	 надзора,	
возникает	целесообразность	создания	систем	риск‐менеджмента	
аналогичной	системам,	сформированным	в	коммерческих	банках.	
В	то	же	время,	как	показывают	последние	глобальные	кризисы,	
уровень	рисков	 регуляторов	и	их	мультипликативные	 эффекты	
могут	оказаться	существенно	опаснее,	поскольку	затрагивают	не	
только	банковский	сектор,	но	экономику	в	целом.	

Следует	заметить,	что	данная	проблематика	вызывает	инте‐
рес	 относительно	 недавно	 и	 становится	 все	 более	 востребован‐
ной	в	научном	и	экспертном	сообществе.	В	частности,	исследова‐
ния	 в	 данной	 области	 велись	 международными	 финансовыми	
институтами	еще	в	прошлом	столетии	 (с	 конца	1990‐х	 –	начала	
2000‐х	 гг.),	 и	 затрагивали	 такие	 проблемы,	 как:	 финансовая	 ус‐
тойчивость	центральных	банков;	их	независимость;	потребность	
в	собственном	капитале.	Подобный	интерес,	с	одной	стороны,	не	
случаен,	поскольку	история	свидетельствует	о	нередких	случаях	
утраты	центральными	банками	своих	капиталов.	С	другой	−	уча‐
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стившиеся	 кризисы	 и	 предпринимаемые	 меры	 по	 их	 купирова‐
нию	со	стороны	правительств	и	денежных	властей	во	всем	мире,	
как	 нам	 представляется,	 способствовали	 появлению	 новых	 ис‐
точников	 кризисов.	 Ярким	 примером	 тому	 является	 последний	
глобальный	финансово‐экономический	кризис.		

Известно,	 что	 в	 2007−2009	 гг.	 денежные	 власти	 развитых	 и	
развивающихся	 стран	 реализовывали	 комплекс	 мер	 в	 рамках	
разработанных	 на	 национальном	 и	 наднациональном	 уровнях	
антикризисных	 программ,	 включая	 безусловную	 поддержку	
крупных	 игроков	 рынка	 в	 целях	 сохранения	 финансовой	 ста‐
бильности.	Подобные	меры	являлись	в	целом	традиционными	и	
предпринимались	ранее,	однако	имели,	как	нам	представляется,	
не	 только	 позитивные,	 но	 и	 негативные	 макроэкономические	
эффекты.	 Трудно	 переоценить	 позитивные	 эффекты,	 поскольку	
они	приводили	в	прошлом	(а	в	некоторых	странах	и	в	настоящее	
время)	 к	 стабилизации	 рынков,	 банковских	 систем,	 влияли	 на	
повышение	деловой	активности	и	обеспечивали	восстановление	
экономик	в	разных	временны́х	диапазонах.	Однако	нельзя	сбра‐
сывать	со	счетов	и	отрицательные	эффекты.	На	этом	следует	ос‐
тановиться	подробнее.		

К	наиболее	общим	причинам	порождения	таких	негативных	
явлений	следует	отнести:	

• особенность	модели	взаимодействия	двух	уровней	банков‐
ской	системы;	

• отмечающийся	тренд	на	ужесточение	регулирования,	в	том	
числе	мультисекторальное;	

• появление	нерегулируемых	 сфер	деятельности	и	неуправ‐
ляемых	рисков	−	как	последствие	ужесточения	регулирования;	

• реализация	регуляторами	нестандартных	мер	в	период	не‐
стабильности	 создает	 условия	 для	 появления	 слабоконтроли‐
руемых	 игроков	 рынков,	 являющихся	 носителями	 новых,	 еще	
неизвестных	рисков;	

• уверенность	центральных	банков	в	том,	что	им	не	присущи	
риски,	 а	 также	и	то,	 что	применение	монетарных	методов	регу‐
лирования	способно	обеспечить	финансовую	стабильность.	

Одной	 из	 проблем,	 с	 которой	 сталкивались	 в	 разное	 время	
центральные	банки	ряда	стран,	 стала	утрата	ими	капитала.	Так,	
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например,	в	2012	г.	капитал	Национального	банка	Беларуси	сло‐
жился	отрицательным,	составив	25	трлн	руб.,	или	20%	от	валюты	
баланса.	 История	 знает	 и	 ряд	 других	 примеров.	 Национальные	
банки	Чехии	и	Чили	на	протяжении	ряда	лет	текущего	столетия	
завершили	отчетные	периоды	с	отрицательным	капиталом,.	Не‐
однозначными,	 как	 уже	 отмечалось,	 для	 центральных	 банков	
оказались	и	результаты	проведенных	ими	антикризисных	меро‐
приятий	 в	 период	 глобального	 финансово‐экономического	 кри‐
зиса	 2007−2009	 гг.	 Так,	 проведение	 антикризисных	 программ,	
включающих	 выкуп	проблемных	 активов	 коммерческих	 банков,	
количественного	 смягчения	 приводили	 к	 иным	 последствиям,	
например,	 стремительному	наращиванию	валюты	баланса,	либо	
возникновению	 потребности	 в	 наращивании	 капиталов.	 Напри‐
мер,	Европейский	центральный	банк	в	конце	2010	г.	анонсировал	
потребность	в	увеличении	капитала	в	два	раза	(с	5	млрд	до	10,76	
млрд	 евро)	 в	 связи	 с	 угрозой	 концентрации	 риска	 вследствие	
ухудшения	качества	активов.	Известно,	что	ЕЦБ	проводился	вы‐
куп	 государственных	 облигаций	 стран,	 оказавшихся	 в	 зоне	 глу‐
бокого	кризиса,	 что	и	обусловило	возникновение	такой	потреб‐
ности	 [ECB	 to	 nearly	 double	 capital	 with	 5	 billion	 euro	 hike.	 −	
Reuters,	8	May	2011].		

Другой	 пример	 связан	 с	 проведением	 политики	 количест‐
венного	смягчения,	осуществляемой	ФРС	США,	последствием	ко‐
торой	стало	увеличение	валюты	баланса	более	чем	в	пять	раз,	по	
сравнению	 с	 докризисным	 2007	 г.	 [Risk	 Management	 in	 Central	
Banking.	 Speech	 by	 Lorenzo	 Bini	 Smaghi,	 Member	 of	 the	 Executive	
Board	of	 the	ECB,	International	Risk	Management	Conference.	−	Free	
University	of	Amsterdam,	15	June	2011].	

Общеизвестными	 причинами	 таких	 явлений	 могут	 также	
стать:	 существенное	 снижение	 курса	 национальной	 валюты;	
проведение	 массивных	 операций	 по	 стерилизации	 денежной	
массы;	 субсидирование;	 реструктуризация	 банковского	 сектора,	
когда	регулятор	принимает	на	 себя	обязательства	частного	сег‐
мента	 (наиболее	 распространенная	 практика	 последнего	 гло‐
бального	кризиса).	Очевидно,	что	представляют	интерес	послед‐
ствия	 снижения	 уровня	 и	 утраты	 капитала	 центральными	 бан‐
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ками;	 ими	 могут	 стать	 ускорение	 инфляции;	 снижение	 репута‐
ции	регулятора;	утрата	независимости	центрального	банка	и	не‐
которые	другие.	

В	 то	 же	 время	 следует	 заметить,	 что	 профиль	 рисков	 цен‐
тральных	 банков	 существенно	 отличается	 от	 частных	 банков.	
При	этом	центральные	банки	в	большей	степени	рискуют	в	кри‐
зисных	ситуациях,	в	то	время	как	частные	кредитные	институты	
предпринимают	 меры,	 направленные	 на	 снижение	 уровня	 рис‐
ков.	 Одновременно	 принятие	 решений	 в	 координатах	 «риск−		
доходность»,	присущая	риск‐менеджменту	коммерческих	банков,	
не	свойственна	центральным	банкам,	их	цель	состоит	в	максими‐
зации	 общественного	 благосостояния,	 содействия	 экономиче‐
скому	росту	и	процветанию	экономики.	

Очевидно,	что	риски	центральных	банков	связаны	со	сферой	
их	деятельности,	а	именно:		

• глобализацией	 и	 олигополизацией	 финансовых	 рынков,	
проведением	единой	государственной	денежно‐кредитной	по‐
литики;	

• эффективностью	осуществления	регулирования	и	надзора	
за	 денежно‐кредитными	 институтами	 и	 другими	 участниками	
рынка;	

• проведением	операций	на	открытом	рынке;	
• осуществлением	 рефинансирования	 кредитных	 органи‐

заций;	
• организацией	наличного	денежного	обращения;	
• функционированием	платежной	системы	и	др.	
В	современных	условиях	в	сфере	проведения	единой	государ‐

ственной	денежно‐кредитной	политики	сложился	ряд	вопросов,	
которые	требуют	своего	решения:	

• потребность	в	оживлении	кредитования	в	экономике;	
• снижение	цены	предложения	денег	банками	субъектам	хо‐

зяйствования;	
• риски	деятельности	институтов	банковского	сектора.	
Однако	сдерживающим	фактором	активизации	действий	ре‐

гулятора	 в	 решении	 назревших	 проблем	 является	 его	 привер‐
женность	сдерживанию	инфляции,	удержания	ее	уровня	в	запла‐
нированном	диапазоне.	Этот	сдерживающий	фактор	приводит	к	
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принятию	 решений	 по	 повышению	 ключевой	 ставки,	 что	 нега‐
тивно	отражается	на	стоимости	заимствований	для	конечных	за‐
емщиков,	а	следовательно,	не	способствует	расширению	кредита	
как	источника	развития	отечественного	производства.	К	сожале‐
нию,	 как	 свидетельствует	 сложная	 текущая	 ситуация	 в	 россий‐
ской	экономике	и	на	финансовом	рынке,	Центральный	банк	Рос‐
сийской	Федерации	 сделал	 выбор	 в	 пользу	 введения	 новаций	 в	
области	 курсообразования,	 ужесточения	 банковского	 надзора	 и	
регулирования,	что,	мягко	говоря,	неоднозначно	воспринимается	
участниками	рынка,	не	способствует	укреплению	доверия	к	бан‐
ковскому	 сектору	в	целом	 (и	надзорному	органу	в	частности),	 а	
значит,	приводит	к	возрастанию	рискованности	не	только	дейст‐
вий	регулятора	с	точки	зрения	нематериального	актива	−	дове‐
рия,	но	и	управлению	активами,	отраженных	на	балансе.		

Риски	 центральных	 банков,	 как,	 впрочем,	 и	 коммерческих	
банков,	 можно	 подразделить	 на	 финансовые	 и	 нефинансовые.	
Среди	 финансовых	 рисков	 центральных	 банков	 следует	 выде‐
лить	 кредитные	 и	 рыночные,	 а	 нефинансовых	 –	 операционные,	
репутационные	и	правовые.	Все	они	агрегируются	в	риск	сниже‐
ния	 доверия	 к	 регулятору	 и	 банковскому	 сектору	 в	 целом,	 что	
представляет	серьезную	проблему	для	обеспечения	стабильного	
функционирования	не	только	банковского	и	финансового	секто‐
ра	целом.	Схематично	взаимосвязь,	например,	рисков,	связанных	
с	 реализацией	 единой	 государственной	 денежно‐кредитной	 по‐
литики,	можно	представить	следующим	образом	(см.	рисунок	1).	

К	сожалению,	действия	российского	мегарегулятора	в	ноябре−	
декабре	 2014	 г.	 привели	 к	 недостижимости	 основных	 ориенти‐
ров	 денежно‐кредитной	 политики.	 Годовая	 инфляция	 перешаг‐
нула	уровень	в	8%	в	результате	паники,	обусловленной	влияни‐
ем	 внешних	 и	 внутренних	 факторов,	 произошло	 существенно	
обесценение	 национальной	 денежной	 единицы,	 фондовые	 ин‐
дексы	 снизились	 на	 50%,	 что	 превысило	 общемировые	 тренды,	
на	 рынке	 возник	 страх	 среди	вкладчиков	−	 т.е.	 налицо	 все	 при‐
знаки	валютного	и	банковского	кризиса,	который,	к	сожалению,	
может	 продолжить	 свое	 развитие	 и	 с	 большой	 долей	 вероятно‐
сти	затронуть	экономику.	Признаки	замедления	экономического	
роста	и	даже	рецессии	уже	присутствуют	в	национальной	эконо‐
мике.	
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Рисунок 1 − Взаимосвязь сфер деятельности и рисков  

центральных банков	
	
К	 сожалению,	прогнозы	экономического	роста	на	последую‐

щие	годы	остаются	крайне	пессимистичными,	в	частности,	ожи‐
даемые	темпы	роста	ВВП	по	2014	 г.	 составят	0,5%,	 а	в	дальней‐
шем	 ожидается	 существенный	 спад:	 в	 2015	г.	 −	 с	 2,0	 до	 1,0%,	 в	
2016	г.	–	с	2,5	до	2,3%,	в	2017	г.	–	с	3,3	до	3,0%1.	Перечисленные	
факторы	возникновения	репутационного	риска	являлись	следст‐
вием	 вышеперечисленных	 рисков,	 нарастания	 финансовых	 рис‐
ков	в	банковском	секторе	и	деятельности	собственно	централь‐
ного	банка.	

	 Актуальным	остается	вопрос	рефинансирования	коммерче‐
ских	 банков.	 Представляется,	 что	 рефинансирование	 должно	
иметь	 экономически	 обоснованные	макроэкономические	 грани‐
цы.	Подобного	понимания	пока	у	регулятора	не	сложилось.	Гра‐
ницы	должны	в	том	числе	учитывать	риски,	 свойственные	кон‐
кретной	 ситуации.	 События,	 связанные	 с	 предоставлением	 лик‐
видности	банковскому	сектору	в	условиях	еще	низкой	ключевой	
                                           
1	URL:	http://www.vedomosti.ru/finance/news/32566131/mer‐ponizil‐prognoz‐vvp‐
na‐sleduyuschij‐god‐do‐1‐interfaks]	(дата	обращения:	10.10.2014).	
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ставки,	способствовали	подогреву	спекулятивных	настроений	со	
стороны	 участников	 рынка,	 внесли	 свой	 «вклад»	 в	 обесценение	
рубля.		

Остается	 актуальным	 вопрос	 рассогласованности	 макроэко‐
номических	 прогнозов	 и	 целевых	 ориентиров	 денежно‐кредит‐
ной	 политики,	 которые	 постоянно	 уточняются	 не	 только	 под	
влиянием	внешних	факторов,	негативного	тренда	цены	на	нефть,	
закрытия	 внешних	финансовых	 рынков	и	 санкционного	 списка,	
но	и	вследствие	недостаточно	обоснованных	акцентов	денежно‐
кредитной	политики,	не	учитывающих	геополитические	и	струк‐
турные	 риски	 экономики.	 Подобная	 рассогласованность	 углуб‐
ляет	проблему	доверия	к	регулятору	и	банковскому	сектору.	

Аналогичные	взаимосвязи	и	взаимозависимости	можно	про‐
вести	 и	 по	 другим	 направлениям	 деятельности	 центральных	
банков	−	 проведения	 регулирования	 и	 надзора,	 управления	 ак‐
тивами	баланса.	В	частности,	риски	регулирования	и	надзорной	
деятельности	 оказывают	 прямое	 влияние	 на	 уровень	 доверия.	
Факторы	 этой	 важной	 сферы	 деятельности	 регулятора	 можно	
подразделить	на	внешние	и	внутренние	(см.	рисунок	2).		

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Рисунок 2 – Риски регулирования и надзорной деятельности  

центрального банка 
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Внутренние	факторы	связаны	с	 эффективностью	надзорных	
функций,	в	том	числе	инспекционной	деятельности,	контактного	
надзора,	 позволяющего	 выявить	 глубину	 проблем	 в	 деятельно‐
сти	коммерческих	банков	в	целях	принятия	обоснованных	реше‐
ний.	 К	 сожалению,	 интенсивность	 отзыва	 лицензий	 на	 банков‐
скую	 деятельность	 под	 флагом	 «очищения»	 рынка	 от	 нежизне‐
способных	 банков	 является	 одновременно	 отражением	 эффек‐
тивности	выполнения	надзорных	функций,	 способности	регуля‐
тора	 выявлять	первые	признаки	проблем	на	 ранних	 стадиях	их	
возникновения	и	предотвращать	углубление	кризисных	явлений	
в	 деятельности	 банков.	 Стейкхолдеры	 однозначно	 воспринима‐
ют	 подобные	 меры	 как	 неспособность	 должного	 исполнения	
надзорных	функций,	приводящие	к	снижению	доверия	к	банков‐
скому	сектору	и	органу	надзора,	в	том	числе.	

Происходящие	 в	 настоящее	 время	 события	 в	 российском	
банковском	 секторе	 демонстрирует	 наличие	 этих	 проблем.	 Из‐
вестно,	что	в	2013	г.	Банк	России	стал	активно	«очищать»	рынок	
от	 нежизнеспособных	 банков.	 Очевидно,	 что	 финансовая	 ста‐
бильность	 в	 банковском	 секторе	 может	 поддерживаться	 до	 тех	
пор,	 пока	 его	 архитектура	 остается	 прочной.	 Напомним,	 что	 в	
международной	практике	считается,	что	если	20%	банков	поки‐
дает	 рынок,	 организационная	 архитектура	 сектора	 становится	
хрупкой.	 В	 текущей	 ситуации,	 когда	 объем	Фонда	 агентства	 по	
страхованию	банковских	вкладов	граждан	не	превышает	70	млрд	
руб.,	 отзыв	 лицензий	 у	 крупных	 банков	 становится	 проблема‐
тичным,	 и	 формула	 «слишком	 большой,	 чтобы	 обанкротиться»	
не	работает.	

Одновременно	следует	обратить	внимание	на	некоторые	по‐
слабления	в	сфере	регулирования	банковского	сектора	в	связи	с	
развитием	кризиса.	Как	правило,	меры,	связанные	с	мораторием	
на	 формирование	 резервов	 реструктурированных	 кредитов,	 ва‐
лютных	ипотечных	кредитов	и	ряд	других,	предпринимаемых	со	
стороны	 регулятора,	 неоднозначны	 и	 направлены	 на	 купирова‐
ние	проблем	в	краткосрочном	периоде.	Последствием	подобных	
мер,	несмотря	на	их	позитивный	эффект	в	условиях	нарастания	
нестабильности,	 станет	 снижение	прозрачности	финансовой	от‐
четности,	 а	 значит	−	 недооценка	 рисков,	 накапливаемых	 на	 ба‐
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лансах	коммерческих	банков,	утрата	полного	контроля	за	финан‐
совой	 устойчивостью	 коммерческих	 банков.	 Другими	 словами,	
накапливаемые	 в	 банковском	 секторе	 проблемы	 будут	 носить	
отсроченный	характер,	что	может	привести	к	затяжному	выходу	
из	кризиса.		

Возникают	 два	 ключевых	 вопроса:	 1)	может	 ли	 быть	 произ‐
ведена	оценка	в	денежном	выражении	доверия	к	центральному	
банку	и	2)	что	более	опасно:	утрата	капитала	центральным	бан‐
ком	 или	 утрата	 доверия?	 Заметим,	 что	 утрата	 доверия	 −	 более	
тяжелое	последствие,	чем	отрицательный	капитал,	и	его	эффект	
имеет	реальную	денежную	оценку,	которую	еще	предстоит	под‐
считать.	Остается	еще	немало	важных	проблем,	касающихся,	на‐
пример,	 эффективности	 управления	 активами,	 выбора	 модели	
риск‐менеджмента	для	центрального	банка	и	других,	требующих	
дополнительного	исследования.	

В	 заключение	 хочется	 напомнить,	 что	 слабость	 систем	
управления	 рисками	 центральных	 банков	 не	 позволяет	 регуля‐
торам	 наладить	 настройку	 управления	 банковским	 сектором	 и	
обеспечить	его	стабильное	функционирование.	
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В	условиях	глобальной	финансовой	нестабильности	и	 с	уче‐
том	того,	 что	 банковский	 сектор	является	центральным	 звеном	
финансовой	 системы,	 проблеме	 его	 устойчивости	 отводится	 ос‐
новное	 место.	 Современные	 тенденции	 развития	 финансового	
сектора	 стимулировали	 совершенствование	 подходов	 к	 оценке	
его	устойчивости.	Если	ранее	акцент	делался	на	оценку	устойчи‐
вости	отдельных	кредитных	институтов,	то	современные	подхо‐
ды	состоят	в	комплексной	оценке	устойчивости	банковского	сек‐
тора	на	основе:		

• рыночных	индикаторов	и	макроэкономических	показателей;	
• применения	 рейтинговых	 национальных	 систем	 оценки	

надежности	кредитных	институтов;	
• проведения	 стресс‐тестирования	 банковских	 систем	 в	 це‐

лом	на	макроуровне.	
Именно	вопросам	разработки	и	реализации	программ	стресс‐

тестирования	 финансовой	 устойчивости	 банковского	 сектора	
повышенное	внимание	 стали	уделять	как	международные	орга‐
низации,	так	и	регуляторы	отдельных	стран.		

С	 позиции	 общества	 и	 экономики	 в	 целом	 особое	 значение	
имеют	 макроэкономические	 стресс‐тесты,	 основной	 целью	 кото‐
рых	 является	 идентификация	 структурной	 уязвимости	 финансо‐
вой	системы	и	оценка	ее	устойчивости	к	различным	потрясениям.		
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По	 способу	 проведения	 макроэкономическое	 стресс‐тести‐
рование	международными	организациями	и	национальными	ре‐
гуляторами	 может	 осуществляться	 либо	 «сверху	 вниз»	 (top‐
down),	или	«снизу	вверх»	(bottom‐up),	или	обоими	методами.		

Стресс‐тестирование	 по	 методу	 «сверху	 вниз»	 проводится	 на	
основе	данных	банковского	сектора	и	с	применением	специально	
разработанной	 программы	 стресс‐тестирования.	 Стресс‐тестиро‐
вание	 «снизу	вверх»	реализуется	отдельными	финансовыми	уч‐
реждениями,	 использующими	 свои	 собственные	 внутренние	дан‐
ные	и	модели,	часто	на	основе	общих	сценариев.	Часто	названные	
методы	применяются	одновременно,	дополняя	друг	друга.		

Несмотря	 на	 то,	 что	 программы	 стресс‐тестирования	 в	 от‐
дельных	 регионах,	 макроэкономические	 модели,	 риск‐факторы,	
вводимые	 в	 стресс‐тесты	и	методы	оценки	 рисков	 различаются	
по	 странам,	можно	выявить	общие	направления	развития	прак‐
тики	стресс‐тестирования.		

Современные	 стресс‐тесты	 строятся	 на	 сочетании	 сложного	
макроэкономического	сценарного	анализа,	в	который	включены	
параметры	различных	рисков,	с	анализом	чувствительности,	по‐
зволяющим	оценить	 влияние	 риск‐факторов	на	 итоговый	пока‐
затель.		

Стресс‐тесты	обычно	включают	разработку	неблагоприятно‐
го	макроэкономического	сценария	и	оценку	его	влияния	на	кре‐
дитоспособность	финансовых	институтов	и	 устойчивость	финан‐
сового	сектора	в	целом.	Конструирование	макросценария,	и	в	том	
числе	 идентификация	 риск‐факторов,	 которые	 подлежат	 «шоку»,	
оцениваются	как	значимый	и	сложный	этап	стресс‐тестирования.	
Следует	отметить,	что	текущие	стресс‐тесты	включают	заданный	
макроэкономический	сценарий	разных	характеров	и	сложности.	

В	качестве	итоговых	объектов	оценки	 стресс‐тестов	обычно	
выступают	 устойчивость	 финансового	 института	 и	 его	 ликвид‐
ность.	

Устойчивость	банка	оценивается	в	рамках	сценарного	анали‐
за,	 при	 этом	 производится	 оценка	 влияния	 рисков	 на	 финансо‐
вый	 результат	 банка	 и	 достаточность	 капитала.	 Влияние	 риск‐
факторов	на	достаточность	собственного	капитала	оценивается	в	
том	числе	через	моделирование	активов,	взвешенных	по	риску.		
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Оценка	 ликвидности	 обязательно	 вводится	 в	 современные	
программы	стресс‐тестирования,	предполагая	соответствующую	
комбинацию	риск‐факторов.		

Как	 правило,	 в	 программы	 стресс‐тестирования	 вводится	
оценка	 влияния	 кредитного	 и	 рыночного	 рисков.	 В	 последние	
годы	 с	 учетом	последствий	мирового	финансового	 кризиса	 был	
выделен	 как	 ключевой	 системный	 риск	 −	 риск	 влияния.	 Риск	
влияния	предполагает	механизм	передачи	негативных	финансо‐
вых	шоков	от	отдельных	банков	к	финансовой	системе	в	целом.		

Комплексный	 стресс‐тест	 предполагает	 наличие	 следующих	
блоков:	 сценарий,	 модель,	 результирующий	 эффект,	 каждый	 из	
которых	 включает	 комбинацию	 определенных	 элементов.	 Схе‐
матично	 структура	 макроэкономического	 стресс‐теста	 приведе‐
на	на	рисунке	1.	

	

Рисунок 1 − Схема макроэкономического стресс‐теста 

Проблемы	современного	стресс‐тестирования	на	макроуров‐
не	определяются	целым	рядом	причин,	в	числе	которых:		

• сложность	 конструирования	 сценария	 стресс‐теста	 и	 фор‐
мирования	модели,	посредством	которой	осуществляется	транс‐
формация	 макроэкономических	 сценариев	 в	 параметры	 риск‐
факторов;	

• субъективность	 оценки	 обратной	 связи,	 вводимой	 в	 мо‐
дель;	

Модель (влияние
на риск заемщика, 

контрагента  
и рыночный риск 

Результирующий
эффект 

Сценарий (внешние 
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макроэкономику) 
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• необходимость	 агрегированной	 оценки	 влияния	 рисков,	
что	представляет	значительную	сложность.	

Практика	стресс‐тестирования	зависит	от	развития	системы	
управления	 рисками	 в	 банках,	 доступности	 эффективных	 мето‐
дик	оценки	рисков	и	программных	продуктов.	Особенно	надо	от‐
метить,	 что	 важная	 роль	 в	 продвижении	 практики	 стресс‐тес‐
тирования	принадлежит	органам	банковского	надзора.	

В	2012	г.	Базельский	комитет	по	банковскому	надзору	(БКБН)	
выпустил	 обзор	 реализации	 органами	 надзора	 различных	 стран	
принципов	 стресс‐тестирования1.	 По	 результатам	 исследования	
был	сделан	вывод,	что	страны	находятся	на	 разной	 стадии	 вне‐
дрения	 принципов.	 Около	 половины	 стран	 в	 тот	 период	 нахо‐
дились	на	ранней	стадии	внедрения,	несколько	стран	были	от‐
мечены	 как	 продвинутые,	 а	 оставшиеся	 были	 оценены	 как	 за‐
нимающие	 промежуточное	 положение	 между	 этими	 двумя	
группами.	 По	 итогам	 исследования	 БКБН	 определил	 критерии	
для	 характеристики	 уровней	внедрения	принципов	 стресс‐тес‐
тирования	и	надзора.		

Основные	 критерии,	 определенные	 комитетом	 для	 характе‐
ристики	продвинутого	уровня,	таковы:	

1. Правила	 или	 надзорное	 руководство	 полностью	 соответ‐
ствует	 как	 принципам	 Базельского	 комитета,	 так	 и	 местной	
практике.	

2. Стресс‐тесты	по	поручению	надзорных	органов	проводят‐
ся	банками	регулярно,	так	же	как	и	органами	надзора.	

3. Обзоры	органов	надзора	включают	как	целевые	или	тема‐
тические	практики	стресс‐тестирования	на	уровне	компаний,	так	
и	стресс‐тестирование	отдельных	рисков	(рыночного,	риска	лик‐
видности).	

4. Обзоры	 включают	 регулярные	 практики	 управления,	 ин‐
фраструктуры,	моделей,	результатов	и	сценариев.	

5. Программа	надзора	имеет	хорошие	ресурсы,	включает	экс‐
пертов	 и	 универсальных	 супервизоров,	 способных	 оспаривать	
результаты,	полученные	банками.	

                                           
1	URL:	http://www.bis.org/publ/bcbs218.htm	(дата	обращения:	15.11.2014).	
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6. Проводится	демонстрация	передового	опыта	стресс‐тести‐
рования.	

7. Вопросник	по	стресс‐тестированию	для	коммерческих	бан‐
ков	содержит	детальные	комментарии.	

Следующие	 критерии	 были	 отмечены	 как	 наиболее	 харак‐
терные	для	среднего	уровня	внедрения	базельских	принципов:	

1. Правила	или	руководство	могут	иметь	форму	проекта	или	
ограничиваются	подтверждением	принципов	Базельского	коми‐
тета	или	требований	Базеля	II.	

2. Обзор	стресс‐тестирования	на	уровне	компаний	представ‐
лен	анализом	оценки	достаточности	капитала	в	большей	 степе‐
ни,	чем	целевыми	или	тематическими	обзорами.		

3. Надзорные	 стресс‐тесты	 сопровождаются	 включенными	
банковскими	стресс‐тестами.	

4. Периодические	 обзоры	 включают	 обзоры	 управления,	
инфраструктуры	и	 сценариев,	но	 слабо	детализированы	обзоры	
применяемых	моделей.	

5. Надзорными	 органами	 проводится	 тестирование	 банков‐
ских	сценариев	и	результатов	стресс‐тестов,	но	систематическое	
сопоставление	сценариев	отсутствует.	

6. Обзоры	 стресс‐тестирования	 могут	 не	 вызывать	 после‐
дующего	принятия	мер.	

7. Вопросник	 содержит	некоторые	 комментарии	по	 банков‐
ской	и	надзорной	практике.	

Низшему	 уровню	 развития	 практики	 стресс‐тестирования	
соответствуют	характеристики,	которые	не	попали	в	первые	две	
группы.		

Анализ	 организации	 практики	 стресс‐тестирования	 банков‐
ского	 сектора	 и	 надзора	 со	 стороны	 Банка	 России	 позволяют		
утверждать,	что	Россия	в	целом	соответствует	среднему	уровню	
внедрения	базельских	принципов.	Тем	не	менее	для	дальнейшего	
развития	 практики	 стресс‐тестирования	 в	 России	 и	 повышения	
ее	 эффективности	 со	 стороны	 регулятора	 необходима	 реализа‐
ция	целого	ряда	комплексных	мер.		

1.		Прежде	 всего	 представляется	 необходимым	 раскрыть	 со‐
держание	и	обосновать	макроэкономическую	модель,	применяе‐
мую	Банком	России	при	 стресс‐тестировании	банковского	 сек‐
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тора.	В	настоящее	время	Банк	России	разработал	и	применяет	
макроэкономическую	 модель	 для	 проведения	 стресс‐тестов,	
однако	содержание	модели	раскрывается	недостаточно.	

2.		Важным	 для	 участников	 банковского	 рынка	 является	 по‐
нимание	 предпосылок	 и	 полученных	 результатов	 стресс‐тести‐
рования.	В	этих	условиях	целесообразно	не	только	публиковать	
итого	 стресс‐тетсирования	банковского	 сектора,	 а	 организовать	
широкое	обсуждение	с	финансовым	сообществом	методологиче‐
ских	 и	 организационных	 основ	 проводимого	 стресс‐тестиро‐
вания,	тем	более	что	такой	опыт	в	отдельных	юрисдикциях	име‐
ется.	

3.		С	учетом	того,	что	стресс‐тестирование	актуально	не	только	
на	макроуровне	для	оценки	устойчивости	банковского	сектора	в	
целом	и	его	отдельных	звеньев,	но	особенно	важно	при	стратеги‐
ческом	 планировании	 деятельности	 каждого	 банка	 развитие	
унифицированного	 подхода	 к	 моделированию	 подверженности	
банков	 внутренним	 и	 внешним	 рискам.	 Представляется	 значи‐
мым	 разработать	 методические	 рекомендации	 по	 построению	
банками	моделей	стресс‐тестов,	с	выделением	обязательных	по‐
зиций	для	банков	в	зависимости	от	объема	их	операций.		

 

 



 75

КРЕДИТОВАНИЕ	И	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	РОСТ	
В	УСЛОВИЯХ	НЕСТАБИЛЬНОСТИ	

LENDING	AND	ECONOMIC	GROWTH		
IN	CONDITIONS	OF	INSTABILITY	

	
МИЛЮКОВ	АНАТОЛИЙ	ИЛЛАРИОНОВИЧ	
д‐р	 экон.	 наук,	 профессор,	 зав.	 кафедрой	 «АРБ.	 Современные	 банковские		
технологии»,	 Финансовый	 университет;	 вице‐президент	 Ассоциации		
российских	банков,	Москва,	Россия	
Е‐mail:	arb@fa.ru	

Anatoliy	I.	Milyukov	
Doctor	 of	 Economics,	 Professor,	Head	 of	 the	 Department	 “ARB.	Modern	 bank		
technologies”,	Finance	University,	Vice‐president	of	 the	Association	of	Russian	
banks,	Moscow,	Russia	
Е‐mail:	arb@fa.ru	

Узловые	вопросы	экономики.	Организация	системы	креди‐
тования	должна	строиться	таким	образом,	чтобы	решать	прежде	
всего	основные,	центральные	задачи	развития	экономики.	В	ры‐
ночной	экономике	такую	функцию	выполняет	рынок,	стоимост‐
ные	рычаги	и	стимулы.	Это	очевидно	и	естественно.	

Однако	в	экономике	страны	есть	всегда	проблемы	и	задачи,	в	
решение	 которых	должно	прямо	или	косвенно	 вмешиваться	 го‐
сударство.	 Формы	 и	 методы	 такого	 регулирования	 многообраз‐
ны,	они	диктуются	конкретной	ситуацией	и	условиями	функцио‐
нирования	 экономики.	 В	 российской	 экономике	 возникли	 усло‐
вия,	которые	сегодня	являются	очевидными	и	должны	быть	ре‐
шены	безотлагательно.	Можно	выделить	три	таких	проблемы.	

Первая	–	 необходимость	импортозамещения.	Вопрос	 этот	
перезрел,	говорим	мы	о	нем	давно.	Но	сегодня,	особенно	в	связи	
международными	ограничениями,	он	сильно	обострился.	Приве‐
дем	только	некоторые	данные	(см.	рисунок	1).		

Вторая	 проблема	 −	 технологическое	 обновление	 произ‐
водства.	В	современных	условиях	также	крайне	необходимо	тех‐
нологическое	перевооружение.	Об	написано	достаточно	много.	

Третья	 проблема	 −	 рост	 производительности	 труда.	 От‐
ставание	от	развитых	стран	в	нашей	стране	огромное	(см.	рису‐
нок	2).	
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Рисунок 1 − Оценка доли импорта на сегментах российского рынка  
потребительских товаров, % от объема рынка в денежном выражении1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 2 − Производительность труда в различных странах  
в 2011 г., тыс. долл. США2 

                                           
1	URL: http://www.marketanalitika.ru/marketingovye‐issledovaniya.html	(дата	обра‐
щения:	15.06.2014);	рассчитано	по	данным	СМИ.	
2	URL:	http://oecdru.org/oecd_rf.html	(дата	обращения:	12.06.2014).	

              Верхний столбец − ВВП на одного работника  Нижний столбец − ВВП на 1 час рабочего времени



 77

В	прежние	советские	годы	отставание	по	уровню	производи‐
тельности	труда	от	США	в	2−2,5	раза	воспринималось	как	очень	
серьезная	проблема.	Сегодня	отставание	существенно	усилилось,	
а	 особой	 тревоги	 в	 обществе	не	наблюдается.	А	 ведь	 это	 самый	
важный	показатель	эффективности	нашей	экономики.	

Оценка	ситуации	с	кредитованием.	В	сложившихся	услови‐
ях	развитие	кредитования	становится	жизненно	важным	услови‐
ем	 решения	 стоящих	 перед	 экономикой	 страны	 задач.	 Это	 цен‐
тральная	острая	проблема	в	деятельности	банков.	

При	 анализе	 дискуссий	 на	 эту	 тему	 складывается	 впечатле‐
ние,	 что	многие	 банкиры,	 особенно	 в	 органах	 государственного	
регулирования,	 стали	привыкать	к	низким	темпам	роста	креди‐
тов,	смирились	с	этим.	Более	того,	некоторое	увеличение	корпо‐
ративного	кредитования	(6,9%	за	первое	полугодие	2014	г.	про‐
тив	 12,7%	 за	 весь	 2013	 г.)	 участники	 рынка	 воспринимали	 как	
оживление.		

В	действительности	такое	положение	вызывает	беспокойст‐
во.	 Положение	 усугубляется	 значительным	 приростом	 просро‐
ченной	 задолженности	 компаний	 (14,5%	за	январь–июнь	2014	 г.	
при	1%	за	2013	г.).	

Что	 касается	 розничного	 кредитования,	 то	 его	 темпы	 роста	
замедлились	до	6,9%	за	январь−июнь	2014	г.	(13,7%	за	аналогич‐
ный	период	предыдущего	года).	К	сожалению,	это	снижение	тем‐
пов	роста	розничного	кредитования	сопровождается	значитель‐
ным	увеличением	просроченной	задолженности	физических	лиц:	
она	 растет	 даже	 более	 быстрыми	 темпами	 (28,4%	 за	 январь–
июнь	2014	г.	против	40,8%	за	весь	2013	г.)	(см.	рисунок	3).	

Важны	не	 только	 количественные,	 но	и	 качественные	пока‐
затели	 кредитного	 процесса,	 а	 они	 тоже	 настораживают:	 доля	
кредита	 в	 инвестициях	 в	 основные	 фонды	 с	 2009	 по	 2012	 год		
устойчиво	 снижалась.	 По	 итогам	 2013	 г.	 наметился	 рост.	 Но	 он	
может	 объясняться	 тем,	 что	 в	 2012	 г.	 на	 0,3%	 сократился	 вало‐
вый	объем	вложений	в	основные	фонды	(см.	рисунок	4).	

Таким	образом,	с	сожалением	приходится	констатировать,	что	
роль	 кредита	 как	 источника	 роста	 производства	 сокращается,	 а	
кредитные	 механизмы	 расширения	 спроса	 несут	 повышенные	
риски,	не	стимулируя	предложение	отечественных	компаний	из‐за	
высокой	доли	импорта	на	рынке.	Для	банков	это	означает	стагна‐
цию	бизнеса.	Если	до	кризиса	2008	г.	активно	развивалось	корпо‐
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ративное	кредитование,	то	в	2011–2013	гг.	основным	источником	
прибыли	 была	 выдача	 ссуд	населению.	 Сегодня	 оба	 направления	
уже	не	демонстрируют	высокого	потенциала	роста.	

	
	

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Темпы роста корпоративного и потребительского  
кредитования, % с начала года1 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Рисунок 4 − Доля кредитов в совокупном объеме инвестиций  
в основные фонды, %2 

                                           
1	URL:	http://oecdru.org/oecd_rf.html	(дата	обращения:	12.06.2014).	
2	URL:	http://www.cbr.ru/	(дата	обращения:	12.06.2014).	

              Левый столбец − розничное кредитование    Правый столбец − корпоративное кредитование
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Особые	 надежды	 традиционно	 возлагаются	 на	 кредитова‐
ние	малого	и	среднего	бизнеса.	Увы,	за	полгода	объем	данного	
сегмента	кредитного	портфеля	вырос	только	на	3,7%,	а	просро‐
ченная	 задолженность	 –	 на	 12%.	 Заметна	 тенденция	 абсолют‐
ного	сокращения	объема	кредитования	малого	и	среднего	биз‐
неса.	

Процентная	политика.	Высокие	процентные	ставки,	как	нам	
кажется,	 является	 одной	 из	 причин	 стагнации	 кредитования.		
С	 одной	 стороны,	 действительно,	 ставки	 длительное	 время	 де‐
монстрировали	постоянный	умеренный	рост.	С	другой	–	средние	
по	 рынку	 ставки	 находятся	 на	 том	 же	 уровне,	 что	 и	 в	 относи‐
тельно	 благополучном	 2007	 г.,	 даже	 чуть	 меньше.	 Но	 дело	 не	 в	
нынешних	 цифрах,	 вопрос	 в	 политике.	 Центральный	 банк	 на‐
стойчиво	 ведет	линию	на	повышение	 учетной	 ставки	и	на	 этой	
основе	стремится	сдержать	рост	инфляции.	

Бизнес	 уже	 столкнулся	 с	 сокращением	 выручки	 и	 прибыли	
из‐за	 снижения	 спроса	 и	 одновременного	 роста	 издержек.	 По‐
этому	и	доходность	ссуд	воспринимается	намного	тяжелее.	Мно‐
гие	компании	понимают,	что	им	не	под	силу	обслуживать	кредит,	
и	потому	просто	не	предъявляют	на	него	спрос.	То	же	самое	про‐
исходит	и	с	розничным	кредитованием:	банки	видят	замедление	
темпов	 роста	 доходов	 граждан	 на	 фоне	 роста	 просроченной	 за‐
долженности	 и	 постепенно	 ужесточают	 требования	 к	 потенци‐
альным	заемщикам.		

Компании	не	обладают	достаточными	показателями	финан‐
совой	 устойчивости	 и	 надежности.	 Но	 даже	 если	 банк	 и	 выдаст	
ссуду	предположительно	надежному	заемщику,	то	зачастую	сра‐
зу	же	или	 через	 какое‐то	 время	 вынужден	 создать	 крупный	ре‐
зерв	в	соответствии	с	требованиями	Банка	России.	В	результате	
банкам	 выгоднее	 и	 спокойнее	 кредитовать	 торговые	 организа‐
ции,	а	не	промышленность	и	сельское	хозяйство.	

Сегодня	большинство	банков	в	качестве	основных	препятст‐
вий	 наращивания	 кредитования	 выделяет	 дефицит	 качествен‐
ных	 заемщиков	 и	 надзорные	 требования,	 хотя	 есть	 еще	 много	
других	аспектов:	рефинансирование,	конкурентная	среда,	отсут‐
ствие	«длинных	денег»	и	ряд	других	(см.	рисунок	5).	
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Рисунок 5 − Рентабельность продаж, ставка по рублевым корпоративным  
кредитам и спрэд между рентабельностью и ставками, %1 

Совершенствование	 надзорной	 банковской	 деятельно‐
сти.	 	 Особое	 значение	 имеет	 проблема	 банковского	 надзора.	
Анализ	показывает,	что	серьезные	коррективы	на	данном	этапе	
надо	делать	в	области	учета	рисков	и	создания	резервов.	Руко‐
водители	 банков	 поднимают	 вопрос	 о	 позиции	 региональных	
главных	управлений	или	национальных	банков,	которые	зачас‐
тую	относятся	 к	 этим	 аспектам	даже	 строже,	 чем	предписыва‐
ется.	Между	 тем	 сейчас	 важно	не	формально	 подходить	 к	 тре‐
бованиям	 инструкций,	 а	 оценивать	 реальную	 ситуацию	 в	 об‐
ласти	производства.		

Назрела	необходимость	изменить	стиль	и	методы	надзорной	
деятельности,	особенно	по	резервированию	средств	в	зависимо‐
сти	от	качества	кредита.	Очевидно,	надо	отказаться	от	массового	
отзыва	лицензий,	 заменив	их	 системой	 санаций.	Необходим	вы‐
ход	на	новую	траекторию	расширения	кредитования	и	экономи‐
ческого	роста.		

С	 нашей	 точки	 зрения,	 преодоление	 экономической	 стагна‐
ции	в	России	возможно	при	условии	конструктивного	объедине‐
                                           
1	URL:	http://www.gks.ru/;	http://www.cbr.ru/	(дата	обращения:	12.06.2014).	
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ния	интересов	бизнеса,	в	том	числе	банковского,	с	ресурсами	го‐
сударства	при	выработке	четкой	стратегии	управления	и	гаран‐
тировании	неизменных	правил	поведения.	

Об	 этом	 сейчас	 утверждают	 повсеместно	 банкиры	 на	 всех	
уровнях,	 и	 особенно	 специалисты	 территориальных	 учрежде‐
ний	 Банка	 России,	 члены	 правительств	 субъектов	 Федерации.	
Именно	 они	 чувствуют	 многочисленные	 региональные	 пробле‐
мы	 «кончиками	 пальцев»	 и	 потому	могут	 дать	 более	 объектив‐
ную	оценку	современным	процессам.	

В	настоящее	время	первоочередной	задачей	является	 систе‐
матизация	 и	 последующее	 распространение	 лучшего	 опыта	
взаимодействия	банков,	надзорных	органов,	 администраций	ре‐
гионов	в	области	обеспечения	экономического	роста.	В	перспек‐
тиве,	очевидно,	предстоит	создать	ряд	стандартов	в	области	фи‐
нансово‐кредитных	 механизмов	 и	 инструментов	 развития	 про‐
изводства.	

Финансовые	 проблемы	 регионов	 и	 их	 влияние	 на	 дея‐
тельность	 банков.	 Приведем	 несколько	 цифр.	 В	 2013	 г.	 из	 83	
субъектов	 Российской	 Федерации	 дотируемыми	 являлись	 73.		
В	2014	г.	к	ним	добавились	Республика	Крым	и	город	федераль‐
ного	значения	Севастополь.	В	2006	г.	регионов‐доноров	было	20	
из	87,	сейчас	их	всего	10	из	85.	Объем	дефицитов	региональных	
бюджетов	в	2013	г.	вырос	на	130%,	достигнув	642	млрд	руб.	Долг	
субъектов	Российской	Федерации	на	1	июля	2014	г.	составил	1,74	
трлн	руб.,	а	муниципальных	образований	–	277,4	млрд	руб.	

Проблема	задолженности	регионов	банкам	значительно	обо‐
стрилась.	В	этой	связи	большинство	регионов	перешли	на	режим	
жесткой	экономии	средств.	Не	имея	ни	возможности,	ни	желания	
сокращать	 социальные	 обязательства,	 на	 местах	 вынуждены	
резко	урезать	инвестиционные	программы.	

В	свою	очередь,	недофинансирование	развития	производств	
и	модернизации	инфраструктуры	будет	 сдерживать	 экономиче‐
ский	рост	территорий	в	долгосрочном	периоде,	что	повлечет	по‐
вышение	уровня	дотационности	и	долговой	нагрузки.	Возникает	
замкнутый	круг,	 который	в	итоге	ведет	к	 стагнации	 экономики	
страны	в	целом	и	падению	уровня	жизни	сограждан,	в	частности.	
Банки	 лишаются	 надежных	 заемщиков,	 снижается	 как	 спрос	 на	
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кредиты,	 так	 и	 платежная	 дисциплина	 физических	 и	 юридиче‐
ских	лиц.	Стратегическая	задача	сегодня	–	развернуть	«порочный	
круг»	в	обратную	сторону.		

За	счет	активной	работы	регионов	по	привлечению	инвести‐
ций	должна	снижаться	нагрузка	на	их	бюджеты.	Сэкономленные	
ресурсы,	а	точнее	–	замещенные	частными	вложениями	государ‐
ственные	−	 будут	 использоваться	 на	 социальную	 защиту	 граж‐
дан,	решение	финансовых	проблем.		

Все	 это	 повысит	 деловую	 активность	 и	 инвестиционную	
привлекательность	 субъектов	 Российской	 Федерации.	 В	 итоге	
увеличится	 собираемость	 налогов,	 снизятся	 диспропорции	 в	
уровне	 жизни	 жителей	 различных	 территорий.	 Сейчас	 соотно‐
шение	 между	 средними	 доходами	 населения	 в	 самом	 благопо‐
лучном	и	самом	депрессивном	регионе	составляет	25	раз.		

В	этом	процессе	банки	должны	занимать	ведущее	место.	На‐
пример,	расходы	бюджета	Нижегородской	области	на	2014	г.	оп‐
ределены	 в	 размере	 125	 млрд	 руб.,	 а	 активы	 действующих	 на	
территории	региона	банков	насчитывают	1	трлн	131	млрд	руб.,	
из	них	108	млрд	руб.	приходится	на	активы	местных	кредитных	
организаций	 (т.е.	 тех,	 головные	 структуры	которых	 зарегистри‐
рованы	в	этом	регионе).	

Даже	 столь	 упрощенный	 подход	 позволяет	 выявить,	 на‐
сколько	мощный	и	емкий	источник	развития	производств	есть	в	
распоряжении	местных	властей.	Основная	задача	заключается	в	
том,	чтобы	создать	для	них	как	можно	более	комфортные	усло‐
вия	 для	 эффективного	 кредитования	 сельского	 хозяйства,	 про‐
мышленности,	строительства,	энергетики.	

В	целом	ряде	регионов	страны	мало	или	вообще	не	существу‐
ет	кредитных	организаций,	 зарегистрированных	на	их	террито‐
рии,	 что	 делает	 финансово‐экономическое	 состояние	 субъектов	
Федерации	 чрезмерно	 зависимым	от	 политики	 крупных	финан‐
совых	институтов.	

Негативные	 последствия	 такой	 ситуации	 особенно	 прояви‐
лись	 во	 время	 финансового	 и	 экономического	 кризиса	 2008–
2009	гг.,	когда	крупные	банки	федерального	масштаба	практиче‐
ски	полностью	закрыли	лимиты	на	кредитование	в	большом	ко‐
личестве	населенных	пунктов,	поставив	целый	ряд	предприятий	
на	грань	банкротства.	
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Обеспечение	конкуренции	–	 центральная	задача.	Многие	
банкиры,	 выступающие	 на	 форуме,	 считают	 обеспечение	 спра‐
ведливой	 конкуренции	 на	 рынке	 приоритетным	 направлением	
повышения	 эффективности	 системы	 в	 целом.	 Какие	 процессы	
происходят	в	этой	области?		

Это	 важно	 потому,	 что	 в	 современной	 России,	 по	 существу,	
нет	серьезных	стимулов	роста,	они	даже	ниже,	чем	при	прежней	
советской	системе.	Связано	это	с	тем,	что	в	нынешних	условиях	
ликвидирован	 порядок	 директивного	 планирования	 и	 поэтому	
исчезла	стимулирующая	роль	плана.	Однако	при	этом	не	появи‐
лись	новые	стимулы,	создаваемые	конкуренцией.	Именно	конку‐
ренция	должна	была	стать	мощным	двигателем	прогресса.	

К	сожалению,	российская	банковская	система	характеризуется	
значительной	 территориальной	 концентрацией.	 На	 долю	 банков,	
зарегистрированных	в	Москве,	стабильно	приходится	90%	всех	ак‐
тивов	и	кредитов,	а	также	85–87%	всех	вкладов	населения.	

Одновременно	на	территории	Москвы	размещаются	60%	ак‐
тивов	и	кредитов,	при	этом	вклады	жителей	 столицы	образуют	
43–45%	 депозитной	 базы	 банков.	 Фактически	 значительная	
часть	тех	финансовых	ресурсов,	которые	есть	в	регионах	(вклады	
населения,	счета	предприятий	и	прочие),	перетекает	в	столицу	и	
в	дальнейшем	в	ограниченном	объеме	возвращается	в	регион	в	
виде	кредитов.	

Если	 проанализировать	 динамику	 рыночной	 доли	 пяти	
крупнейших	банков,	то	 за	восемь	 с	половиной	лет	она	увеличи‐
лась	с	43,8	до	53,8%.	Соответственно,	происходит	«вымывание»	с	
рынка	 не	 только	 малых	 и	 средних,	 но	 даже	 крупных	 частных	
банков,	хотя	это	противоречит	планам	и	правительства,	и	Банка	
России.	 Многие	 эксперты	 считают,	 что	 данное	 явление	 объек‐
тивное,	а	влияние	законодательства	на	этот	процесс	только	фор‐
мализует	сложившееся	положение	(см.	рисунок	6).	

Вместе	 с	 тем	 важно	 учитывать,	 что	 механизм	 сдерживания	
конкуренции	 действует	 постоянно,	 и	 даже	 сравнительно	 малое	
регуляторное	воздействие	на	практике	эффектно	мультиплици‐
руется.	

Приведем	недавний	пример.	Правительство	в	целях	повыше‐
ния	сохранности	средств	государственных	компаний	и	корпора‐
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ций	повысило	требования	к	банкам,	допущенным	к	привлечению	
такого	 рода	 ресурсов.	 Казалось	 бы,	 решение	 касается	 довольно	
малого	круга	и	банков,	и	клиентов.	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 6 − Динамика доли ТОП‐5 российских банков  
в объеме совокупных активов, %1 

На	практике	значительное	число	предприятий	теперь	будет	с	
подозрением	относиться	к	тем	банкам,	которые	не	попали	в	этот	
перечень,	 а	 со	 временем	 могут	 вывести	 из	 них	 свои	 средства	 с	
депозитов	и	расчетных	счетов.	Более	того,	руководители	регио‐
нов	также	получают	моральное	право	рекомендовать	размещать	
средства	местных	крупных	компаний	только	 в	 кредитных	орга‐
низациях	из	ограниченного	перечня.	В	итоге	благое	в	целом	на‐
чинание	 обернулось	 очередным	 давлением	 на	 конкурентную	
среду.	

Необходимо	применять	лучшую	практику	работы	банков.	
Сегодня	 практически	 невозможно	 назвать	 регион,	 который	 яв‐
лялся	 бы	 объектом	 для	 подражания	 во	 всем,	 но	 во	многих	 есть	
опыт,	заслуживающий	самого	пристального	изучения.	

Например,	 в	 Калужской	 и	 Тульской	 областях	 создан	 эффек‐
тивный	механизм	привлечения	инвестиций	в	производство.	Бан‐
ки	Нижегородской	области	накопили	большой	опыт	кредитова‐
ния	программ	модернизации	производств,	 инфраструктурных	и	
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/	(дата	обращения:	12.06.2014).	
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инновационных	 проектов.	 В	 Республике	 Башкортостан	 создана	
рациональная	 и	 всеобъемлющая	 стратегия	 работы	 банков,	 уча‐
стия	их	в	решении	экономических	проблем	региона.	

Много	 положительных	 сторон	 имеется	 в	 деятельности	 га‐
рантийных	 фондов	 Алтайского	 края.	 Естественно,	 невозможно	
обойти	 вниманием	 и	 многоаспектное	 взаимодействие	 Прави‐
тельства	 Москвы	 со	 столичными	 кредитными	 организациями.	
Впечатляет	 система	 межбанковского	 кредитования	 в	 Саратов‐
ской	 области	 в	 развитии	 инфраструктуры,	 обслуживании	 соци‐
альной	 сферы	 и	 расширении	 государственно‐частного	 партнер‐
ства.	И	таких	примеров	можно	привести	множество.		

Разумеется,	 большой	интерес	 представляет	 передовая	 прак‐
тика	 работы	 в	 регионах	 крупнейших	 кредитных	 организаций.	
Так,	ряд	руководителей	регионов	высоко	оценивают	разработку	
Сбербанком	России	стратегий	работы	территориальных	подраз‐
делений	с	учетом	интересов	развития	субъектов	Федерации.		

Вместе	с	тем	следует	обратить	внимание	на	практику	работы	
и	 достижения	 средних	 и	 малых	 банков,	 которые,	 несмотря	 на		
ограниченный	масштаб	ведения	бизнеса,	реализуют	чрезвычай‐
но	важные	для	развития	территорий	проекты.		

Существует	 объективная	 потребность	 обобщать	 накоплен‐
ный	опыт,	анализировать	его	и	распространять.	Мы	уверены,	что	
каждому	региону	сегодня	есть	что	продемонстрировать	в	облас‐
ти	функционирования	финансово‐кредитных	механизмов.	И	в	то	
же	 время	 всегда	можно	 найти	 возможность	 совершенствования	
существующей	системы	на	основе	достижений	иных	территорий	
и	банков.	С	 этих	позиций	предстоит	обсудить	 следующие	меры,	
которые	кажутся	нам	рациональными.	

Первое	 –	 активизация	 взаимодействия	 между	 администра‐
циями	 регионов	 и	 банками	 в	 направлении	 имеющихся	 кредит‐
ных	ресурсов	на	реализацию	выгодных	для	всех	сторон	программ	
и	проектов.	Конкретными	механизмами	являются	государствен‐
ные	гарантии	по	кредитам	на	всех	уровнях	(федеральном,	регио‐
нальном	и	местном),	новая	система	разделения	рисков	при	госу‐
дарственно‐частном	партнерстве.	

Второе	–	 смягчение	 ряда	 положений	 о	 создании	резервов	и	
учете	 рисков,	 когда	 речь	 идет	 о	 кредитовании	 долгосрочных	
проектов	модернизации	производства.	
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Третье	–	создание	действительно	равных	конкурентных	усло‐
вий	на	финансовом	рынке.	

Четвертое	–	 укрепление	ресурсной	базы	банков	 (например,	
через	возможность	доступа	к	рефинансированию	под	залог	кре‐
дитов	малому	бизнесу).	

На	наш	взгляд,	этот	комплекс	вопросов	может	стать	основой	
государственной	 политики	 по	 формированию	 в	 стране	 эффек‐
тивной	банковской	 системы	и	 обеспечения	 с	 ее	 помощью	дина‐
мичного	и	сбалансированного	роста	экономики.		

Практика	 показывает	 также,	 что	 в	 ряде	 случаев	 именно	 на	
местах	 удается	 создать	 более	 эффективные	 механизмы	 исполь‐
зования	 кредитных	 инструментов	 в	 интересах	 экономического	
развития.	 Этот	 опыт	 можно	 предложить	 к	 повсеместному	 ис‐
пользованию,	в	том	числе	и	на	государственном	уровне.	
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Турбулентная	 среда,	 в	 которой	действует	 современный	рос‐
сийский	 коммерческий	 банк,	 отличается	 высоким	 уровнем	 не‐	
определенности,	вызванным:	

• глобализацией	 и	 олигополизацией	 финансовых	 рынков,	
приводящим	к	перманентному	возникновению	финансовых	кри‐
зисов;		

• ужесточением	 регулирования	 сопровождающимся	 разви‐
тием	инструментов	регулятивного	арбитража;	

• внедрением	новых	информационных	и	коммуникационных	
технологий,	 ускоряющих	 деловые	 коммуникации	 и	 требующих	
построения	адаптивных	систем	управления;		

• политической	нестабильностью;		
• развитием	 конкуренции	 со	 стороны	других	 рыночных	ин‐

ститутов.		
Турбулентная	среда	не	оставляет	возможности	для	длительно‐

го	периода	посткризисного	восстановления	и	роста.	Длительность	
экономического	 цикла	 существенно	 уменьшилась	 и	 продолжает	
сокращаться,	 как	 это	 фиксируют	 проводимые	 исследования1.	
                                           
1	URL:	http://www.finam.ru/investor/investments00014	(дата	обращения:	21.11.2014).	
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При	 этом	 постоянно	 меняется	 само	 «лицо	 кризиса»,	 т.е.	 вызы‐
вающие	 его	факторы.	 Те	 отрасли	 и	 сегменты	 экономики,	 кото‐
рые	ранее	казались	низкорискованными,	неожиданно	становят‐
ся	 причиной	 крупнейших	 финансовых	 крахов,	 как,	 например,	
ипотечные	 бумаги	 или	 государственные	 обязательства	 евро‐
пейских	стран.	

Опасность	 кризисных	 явлений	 в	 российском	 финансовом	
секторе	усугубляется	полной	его	зависимостью	от	«нефтяной	иг‐
лы»,	 так	 как	 динамика	 его	 биржевых	рыночных	индексов	прак‐
тически	 на	 100%	 определяется	 изменением	 нефтяных	 котиро‐
вок.	Последние	же	наблюдаются	международными	финансовыми	
монополиями,	создавшими	и	контролирующими	благодаря	рын‐
ку	 производных	 инструментов	 соответствующий	 «пузырь».	 Это	
обстоятельство	 не	 позволяет	 инвесторам	 (в том числе	 россий‐
ским	банкам),	действующим	на	российском	рынке,	 строить	дол‐
госрочные	 инвестиционные	 стратегии,	 так	 как	 финансовые	 ин‐
вестиционные	инструменты	имеют	чрезвычайно	высокий	уро‐
вень	волатильности,	а,	следовательно,	и	риска.	

Какие	же	 стратегии	 в	 ответ	 на	 подобные	 вызовы	 среды	 ис‐
пользуют	российские	коммерческие	банки?	В	основном	они,	как	
и	большинство	участников	финансового	рынка,	работают	по	сле‐
дующей	схеме:	

• привлечение	 коротких	 ресурсов	 (так	 как	 и	 российские,	 и	
зарубежные	 инвесторы	 не	 верят	 в	 долгосрочную	 стабильность	
рынка	и	в	гарантии	защиты	частных	капиталов);	

• размещение	 их	 по	 высоким	 относительно	 глобального	
рынка	 ставкам	 также	 на	 сравнительно	 короткие	 сроки	 (жела‐
тельно	 с	 правом	 мгновенной	 реализации	 приобретенных	 акти‐
вов	за	счет	секьюритизации,	кредитных	оговорок	и	т.п.);	

• возврат	 легализованных	 уже	 в	 форме	 иностранных	 инве‐
стиций	средств	в	оборот	банка.	

Эту	 гипотезу	 хорошо	подтверждают	 статистические	 данные	
о	прямых	инвестициях	из	Российской	Федерации	(см.	таблицу	1)	
и	в	Российскую	Федерацию	(см.	таблицу	2).	Мы	видим,	что	прак‐
тически	на	протяжении	всех	периодов	(кроме	2012	г.)	отток	пря‐
мых	 инвестиций	 превышал	 их	 приток.	 При	 этом	 надо	 обратить	
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внимание	на	то,	что	в	2013	г.	отток	капитала	вырос	по	сравнению	
с	2012	г.	в	1,8	раз,	а	приток	−	только	в	1,4	раза.	

Таблица 1 − Прямые инвестиции из банковского сектора и сектора  
небанковских корпораций Российской Федерации за рубеж (совокупный объем 
в млн долл. США, остальное − в % от совокупного объема)1 

Год 
Показатель 

2010  2011  2012  2013  2014* 

Совокупный объем   52 616  66 851  48 822  86 712  65 830 

1. Офшоры**  10,3  21,3  12,7  71,5  8,6 

2. Бельгия и Нидерланды  13,4  14,9  6,4  −4,0  18,2 

3. Кипр  34,8  34,3  42,8  8,9  22,9 

4. Германия  3,6  1,5  2,3  1,5  2,2 

5. Прочие страны Евросоюза  16,2  13,0  16,1  15,0  31,1 

6. США  2,0  2,4  1,4  0,9  4,3 

7.  Китай  и  Гонконг,  Индия,  Бразилия, 
Аргентина, Сингапур и Южная Корея  0,2  0,3  3,3  0,7  4,9 

8. Страны бывшего СНГ  2,5  6,6  4,8  2,6  2,3 

 Доля  от  совокупного  объема  инвести‐
ций по стр. 1−8  84,0  92,7  90,0  96,5  90,4 

* Оценка по первому полугодию. 

** Андорра, Багамы, Бермуды, Виргинские острова  (Великобритания),  Гибралтар, Джерси, 
Лихтенштейн, Люксембург, острова Кайман, Сент‐Китс и Невис, Сент‐Винсент и Гренадины, 
Сейшелы. 

Анализ	по	группам	стран	позволяет	увидеть,	что	прямые	инве‐
стиции	из	 России	 оседают	на	Кипре,	 в	 Бельгии	 и	Нидерландах,	 а	
также	других	офшорах.	В	2014	г.	также	значительно	увеличились	
прямые	инвестиции	в	Ирландию	и	Швейцарию.	Приток	же	прямых	
инвестиций,	но	уже	в	меньшей	степени,	чем	отток,	происходит	из	
тех	же	стран	с	льготными	режимами	налогообложения,	а	также	из	
стран	Евросоюза,	инвестиции	которых	в	2010−2013	гг.	существен‐
но	 превышали	 встречный	 поток	 из	 России.	 Однако	 в	 2014	 г.	 эта	
тенденция	изменилась,	что	связано	с	введением	санкций	и	нарас‐
танием	политического	противостояния	России	и	ЕС.		

                                           
1	URL:	http://www.	cbr.ru/statistics/?PrtId=svs	(дата	обращения:	21.11.2014).	
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Таблица 2 − Прямые инвестиции в банковский сектор и сектор небанковских 
корпораций Российской Федерации (совокупный объем в млн долл. США,  
остальное − в % от совокупного объема)1 

Год 
Показатель 

2010  2011  2012  2013  2014* 

Совокупный объем   43 168  55 084  50 588  70 595  47 590 

1. Офшоры**  21,1  31,2  32,6  29,4  25,1 

2. Бельгия и Нидерланды  9,7  13,6  20,8  9,2  11,7 

3. Кипр  28,5  23,6  3,9  11,7   30,7 

4. Германия  7,4  4,1  4,5  0,5  1,2 

5. Прочие страны Евросоюза  24,6  25,0  30,6  46,4  21,9 

6. США  1,0  0,5  0,6  0,7  1,2 

7. Китай и Гонконг, Индия, Бразилия, 
Аргентина, Сингапур и Южная Корея  1,7  0,0  2,4  0,3  5,6 

8. Страны бывшего СНГ  0,4  0,8  1,5  1,2  0,6 

 Доля  от  совокупного  объема  инве‐
стиций по стр. 1−8  94,3  98,8  97,0  99,4  97,9 

* Оценка по первому полугодию. 

** Андорра, Багамы, Бермуды, Виргинские острова  (Великобритания),  Гибралтар, Джерси, 
Лихтенштейн, Люксембург, острова Кайман, Сент‐Китс и Невис, Сент‐Винсент и Гренадины, 
Сейшелы. 

Анализ	 динамики	 структуры	 чистых	 обязательств	 россий‐
ского	банковского	сектора	также	подтверждает	выводы	об	отто‐
ке	национального	финансового	капитала	(см.	рисунок 1).	С	сере‐
дины	2009	 г.	 чистые	обязательства	 перед	нерезидентами	 стали	
отрицательными	и	имели	после	этого	нисходящий	тренд,	превы‐
сив	 отметку	 в	 3	 трлн руб.	 в	 сентябре	 2014	 г.	 Отток	 инвестиций	
нерезидентов	 был	 компенсирован	 в	 период	 кризиса	 денежной	
эмиссией	Банка	России	и	государственными	ресурсами,	а	в	пери‐
од	послекризисного	восстановления	–	средствами	населения.		

Однако	с	середины	2012	г.	приток	средств	населения	замед‐
лился	 и	 дальнейший	 рост	 активов	 банковского	 сектора	 обеспе‐
чивался	за	счет	государственного	сектора	и	Центробанка,	а	также	
за	счет	периодического	сокращения	объемов	чистого	кредитова‐
ния	нефинансовых	организаций.	Заметим	также,	что	с	мая	2014	г.	
                                           
1	URL:	http://www.	cbr.ru/statistics/?PrtId=svs	(дата	обращения:	21.11.2014).	
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нетто‐заемщиком	стал	сектор	небанковских	финансовых	органи‐
заций,	объем	кредитования	которого	к	сентябрю	2014	г.	превы‐
сил	 0,2	 трлн руб.	 Так,	 к	 сентябрю	 2014	 г.	 объем	 чистых	 обяза‐
тельств	 российских	 коммерческих	 банков	 перед	 центральным	
банком	 и	 органами	 государственного	 управления	 составил	 3,6	
трлн руб.	Практически	все	эти	средства	в	объеме	3,2	трлн руб.	бы‐
ли	 использованы	 банками	 для	 финансирования	 нерезидентов	 и	
финансового	сектора	−	вместо	ожидаемого	прироста	кредитования	
реального	сектора.		

	

Рисунок 1 − Динамика чистых обязательств российских коммерческих  
банков перед группами экономических субъектов1	

Анализ	 структуры	 активов	 российских	 коммерческих	 банков	
подтверждает	гипотезу	о	спекулятивной	направленности	их	инве‐
стиционных	стратегий	(см.	рисунок	2).	В	периоды	экономической	
стабильности	 банки	 предпочитают	 более	 быстрыми	 темпами	на‐
ращивать	 требования	 к	 населению	 и	 небанковским	 финансовым	
организациям,	 а	 не	 к	 нефинансовым	 компаниям.	 При	 этом,	 хотя	
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs	(дата	обращения:	21.11.2014).	
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население	 по‐прежнему	 остается	 нетто‐кредитором	 российской	
банковской	 системы,	 и	 повышение	 качества	 его	 обслуживания	 и	
доступности	 банковских	 услуг	 является	 чрезвычайно	 важным	
фактором	 обеспечения	 российской	 экономики	 кредитными	и	 ин‐
вестиционными	ресурсами,	процентную	политику	российских	бан‐
ков	в	отношении	физических	лиц	нельзя	считать	справедливой.		

	

Рисунок 2 − Динамика темпов роста требований российских коммерческих  
банков к группам экономических субъектов1	

Реальные	процентные	ставки	 (номинальная	 ставка	 за	выче‐
том	 инфляции)	 по	 депозитам	 физических	 лиц	 в	 кризисные	 пе‐
риоды	оказываются	преимущественно	отрицательными	(см.	ри‐
сунок 3).	Если	же	говорить	о	соотношении	ставок	по	кредитам	и	
депозитам	населения,	 то	 спрэд	по	ним	превышает,	 как	правило,	
границу	в	13,5%.	Несомненно,	удельные	издержки	по	розничным	
кредитам	 выше,	 чем	 по	 корпоративным,	 но	 такое	 соотношение	
вряд	ли	объясняется	только	себестоимостью	кредитных	продук‐
тов	для	населения.	

                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs	(дата	обращения	21.11.2014).	
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Ставки	 по	 срочным	 депозитам	 корпоративным	 клиентам	
превышают	ставки	по	соответствующим	кредитам,	что	объясня‐
ется	 практическим	 отсутствием	 подобных	 пассивов	 у	 банков:	
предприятия,	как	мы	видели	ранее,	являются	нетто‐заемщиками.	
При	этом	спрэд	между	ставками	по	кредитам	нефинансовым	ор‐
ганизациям	 и	 депозитным	 ставкам	 населения	 остается	 значи‐
тельным	(более	3%),	несмотря	на	позитивную	тенденцию	к	сво‐
ему	снижению.	
	

	
	

Рисунок 3 − Динамика процентных ставок в банковской системе России  
и инфляции, накопленной за предшествующие 12 месяцев1	

Надо	отметить	также,	что	при	достаточно	низкой	стоимости	
кредитных	ресурсов	 ставки	по	кредитам	остаются	 слишком	вы‐
сокими	 для	 предприятий	 реального	 сектора,	 что	 отрицательно	
сказывается	на	их	деятельности.	Это	подтверждают	данные	Цен‐
тра	 макроэкономического	 анализа	 и	 краткосрочного	 прогнози‐
рования,	которые	показывают,	что	величина	среднего	соотноше‐
ния	платежей	предприятий	по	долгу	(основной	долг	и	проценты)	
к	 валовой	 прибыли	 в	 период	 кризисов	 превосходят	 100%,	 а	 в		
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=dkfs	(дата	обращения:	15.06.2014).	
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условиях	 относительной	 стабильности	 находятся	 на	 уровне	
85−95%1.	

Таким	 образом,	 банковский	 сектор	 вполне	 успешно	 адапти‐
руется	к	 условиям	турбулентности	финансовых	рынков.	В	 усло‐
виях	 кризисов	 коммерческие	 банки	 даже	 выигрывают,	 так	 как	
спрэды	между	стоимостью	привлечения	и	размещения	средств	в	
эти	периоды,	как	правило,	растут.	Далеко	не	всегда	это	действи‐
тельно	оправдывается	повышенным	уровнем	рисков	кредитова‐
ния.	Скорее,	банки	используют	ситуацию	для	оправдания	своего	
агрессивного	рыночного	поведения	в	 кризисных	условиях,	 а	 су‐
ществующие	механизмы	регулирования	банковского	 сектора	не	
могут	повлиять	на	их	процентную	политику.		

Основной	 причиной	 сложившейся	 ситуации	 является	 кон‐
фликт	интересов	собственников	коммерческих	банков,	ориентиро‐
ванных	на	наиболее	быстрые	и	простые	 способы	получения	при‐
были	 (такие	 как	 спекуляции	 на	 фондовых	 и	 товарных	 рынках,		
установление	 высоких	 процентных	 спрэдов,	 вывод	 капиталов	 за	
рубеж	в	форме	расходов,	снижающих	налогооблагаемую	базу),	и	це‐
лями	 социально‐экономического	 развития	 общества	 в	 целом,	 для	
достижения	которых	необходимо	прежде	всего	развитие	реально‐
го	 сектора	экономики,	решение	социальных	проблем	и	ограниче‐
ние	дифференциации	уровня	жизни	различных	слоев	населения.		

Традиционные	меры	банковского	регулирования	не	решают	
этого	 конфликта,	 так	 как	 они	 нацелены	 на	 ограничение	 риск‐
аппетита	банков,	но	никак	не	стимулируют	их	к	поддержке	раз‐
вития	реального	сектора	экономики.		

Усложнение	 системы	 регулирования	 в	 рамках	 базельских	 со‐
глашений	 не	 решает	 эту	 проблему,	 так	 как	 оно	 основывается	 на	
попытке	наложить	ограничения	на	 все	 более	 сложные	 схемы	ма‐
нипуляций	 с	 финансовым	 капиталом,	 в	 ответ	 на	 которые	 просто	
возникают	новые	варианты	«финансовых	пирамид»	и	регулятор‐
ного	 арбитража.	 При	 этом	 усложнение	 системы	 регулирования	
рисков	приводит	к	росту	трансакционных	издержек	как	со	сторо‐
ны	государства,	так	и	со	стороны	банков,	еще	больше	перераспре‐
деляя	национальный	продукт	в	пользу	финансового	сектора.	
                                           
1	URL:	 http://2020strategy.ru/g10/documents/32581449.html	 (дата	 обращения:	
21.11.2014).	
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Это	 говорит	 о	 необходимости	 изменения	 модели	 регулиро‐
вания	 в	 сторону	 стимулирования	 собственников	 к	 повышению	
операционной,	 стратегической	 и	 социально‐экономической	 эф‐
фективности	кредитных	организаций.		

Необходима	 экономическая	 мотивация	 собственников	 бан‐
ков	 к	 реализации	 инвестиционных	 стратегий	 и	 созданию	 бан‐
ковских	 продуктов,	 необходимых	 для	 обеспечения	 экономиче‐
ского	 роста,	 а	 также	 к	 снижению	 затрат	 на	 эти	 продукты	 для	
формирования	цен,	приемлемых	для	реального	сектора.	Данные	
задачи	могут	быть	решены	через	создание	гибкой	системы	нало‐
гообложения	и	развитие	инструментов	государственно‐частного	
партнерства	с	кредитными	организациями,	а	также	через	прямое	
регулирование	 деятельности	 банков,	 находящихся	 под	 контро‐
лем	 государства	 (БГУ)	 и	 одновременно	 являющихся	 монополи‐
стами	на	рынке	банковских	услуг.	

Прямое	 государственное	 регулирование	 должно	 быть	 на‐
правлено	на	достижение	БГУ:	

• операционной	эффективности,	т.е.	минимизации	затрат	на	
создание	ими	банковского	продукта;	

• стратегической	 эффективности,	 т.е.	 постоянному	 совер‐
шенствованию	 банковских	 продуктов	 и	 внедрению	 инноваций	
для	обеспечения	их	конкурентоспособности,	в	том	числе	по	срав‐
нению	с	глобальными	финансовыми	институтами;	

• социально‐экономической	 эффективности,	 т.е.	 гармониза‐
ции	стратегий	БГУ	со	стратегиями	и	программами	государства	в	
сфере	социально‐экономического	развития.	

Если	государству	и	регулятору	удастся	сформировать	эффек‐
тивные	с	позиций	общества	стратегии	БГУ,	остальные	участники	
рынка	вынуждены	будут	адаптировать	свои	модели	бизнеса	для	
сохранения	 конкурентоспособности.	 Поэтому	 вряд	 ли	 в	 совре‐
менных	 условиях	 целесообразна	 программа	 приватизации	 БГУ:	
участие	государства	в	капиталах	крупнейших	российских	банков	
дает	возможность	через	«ручное	управление»	трансформировать	
современные	 стратегии	 российского	 банковского	 сектора	 и	 по‐
вернуть	их	 в	 сторону	повышения	 его	 социально‐экономической	
эффективности	и	ответственности.	
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В	 настоящее	 время	 в	 кредитных	 организациях	 происходят	
кардинальные	преобразования	всех	бизнес‐процессов,	связанных	
с	 обслуживанием	 клиентов.	 Основой	 и	 возможностью	 для	 этих	
преобразований	 являются	 информационные	 технологии	 (ИТ),	
применение	которых	именно	в	финансовой	сфере	является	наи‐
более	эффективным.		

Инновации	в	области	информационных	технологий	позволили	
банкам	внедрить	электронное	банковское	обслуживание,	которое	
рассматривается	в	настоящее	время	как	новый	вид	их	экономиче‐
ской	 деятельности.	 Современные	 ИТ‐технологии	 повышают	 об‐
щую	эффективность	деятельности	кредитной	организации	за	счет	
ускорения	 обработки	 операций,	 увеличения	 количества	 проводи‐
мых	 операций,	 технологических	 удобств	 в	 организации	 работы.	
Удается	обеспечить	независимость	от	персонала,	 а	 за	 счет	опера‐
тивного	 доступа	 к	 информации	 и	 современным	 коммуникациям	
повышается	качество	обслуживания	клиентов.	

Использование	банками	современных	информационных	тех‐
нологий	может	давать	им	 стратегические	преимущества.	 В	 пер‐
вую	очередь	внедрение	ИТ‐технологий	несет	сокращение	опера‐
ционных	 расходов	 и	 расходов	 на	 персонал,	 что	 положительно	
сказывается	на	прочих	финансовых	показателях.		

Современные	 банковские	 технологии,	 базирующиеся	 на	 ин‐
формационных	технологиях,	направлены	на	удовлетворение	все	
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возрастающих	 потребностей	 клиентов	 в	 условиях	 динамично	
изменяющейся	 внешней	 среды.	 Без	 информационных	 техноло‐
гий	в	настоящее	время	невозможно	решить	ни	одну	из	задач,	ка‐
сающихся	управления	банком,	поскольку	за	последние	несколько	
лет	 резко	 изменились	 требования	 к	 скорости	 принятия	 управ‐
ленческих	решений.	

Современные	 банковские	 технологии	 являются	 одним	 из	 ос‐
новных	критериев	 в	 оценке	 банка	 с	 точки	 зрения	 грамотности	и	
профессионализма	организации	бизнеса	и	даже	его	устойчивости,	
позволяют	увеличить	лояльность	клиентов	и	завоевать	новых.		

К	 перспективным	 информационным	 технологиям,	 которые	
находят	широкое	 применение	 в	 банковской	 сфере,	 относят	 сле‐
дующие	[Рудакова	О.С.	Банковские	электронные	услуги:	учеб.	по‐
собие.	−	М.:	Вузовский	учебник,	2013]:	

• сетевые	технологии,	включая	скоростные	протоколы	пере‐
дачи	данных;	

• интеллектуальное	программное	обеспечение;	
• создание	интегрированных	сетей;	
• системы	хранения	данных;		
• средства	мультимедиа;	
• технологии	Big	Data.	
Используя	новейшие	разработки	из	сферы	информационных	

технологий,	банки	разрабатывают	и	внедряют	новые	банковские	
технологии.	В	первую	очередь	 это	относится	к	 организации	ди‐
станционного	обслуживания:	

• внешние	сервисы	−	киоски,	банкоматы,	терминалы;		
• телефонный	банкинг	−	оказание	услуг	ДБО	на	основе	бан‐

ковской	системы	голосовых	сообщений;	
• классический	«банк−клиент»;	
• интернет‐банкинг	−	оказание	услуг	ДБО	на	основе	банков‐

ской	системы	платежей	через	Интернет;		
• мобильный	 банкинг	 −	 оказание	 услуг	 ДБО	 на	 основе	 мо‐

бильных	технологий.	
Признанием	 важности	 банковских	 технологий	 для	 повыше‐

ния	 конкурентоспособности	 кредитной	 организации	 стал	 тот	
факт,	что	в	«Стратегии	развития	банковского	сектора	Российской	
Федерации	на	период	до	2015	года»	перспективы	развития	бан‐
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ковской	 системы	 и	 повышение	 конкурентоспособности	 финан‐
сового	сектора	России	в	целом	в	значительной	степени	связыва‐
ются	 с	 совершенствованием	 способов	 ведения	 банковской	 дея‐
тельности	 на	 основе	 применения	 передовых	 информационных	
технологий.	

Среди	направлений	совершенствования	банковских	техноло‐
гий	выделяют	следующие:	

• использование	целостных	решений	одного	производителя,	
в	 этом	 случае	 совокупная	 стоимость	 владения	 будет	 ниже	 (на‐
пример,	Oracle);	

• клиенто‐ориентированный	подход,	т.е.	нужно	«схватывать	
на	лету»	(знать	потребности	и	вовремя	меняться);	

• удобство	предлагаемых	банковских	технологий	для	клиен‐
та,	например,	дать	возможность	настраивать	интерфейс	ДБО;	

• использование	социальных	сетей	не	только	в	качестве	ка‐
налов	продаж,	но	и	как	источник	знаний	о	клиенте;	

• применение	облачных	сервисов;	
• масштабный	выход	на	рынок	бесконтактных	платежей;	
• внедрение	 систем	 биометрии	 для	 идентификации	 клиен‐

тов:	использование	стандартных	логинов	и	паролей	будет	заме‐
няться	проверкой	биометрических	данных.	

По	оценкам	экспертов,	в	течение	ближайших	четырех	лет	за‐
траты	крупнейших	мировых	банков	на	информационные	техно‐
логии	 вырастут	 на	 19,9%.	 В	 результате	 общие	 банковские	 бюд‐
жеты	на	развитие	ИT	к	2018	г.	достигнут	150	млрд	долл.1	Значи‐
тельно	 возрастут	 затраты	на	 цифровой	 банкинг	и	 преобразова‐
ние	 классических	 банковских	 отделений	 в	 отделения,	 исполь‐
зующие	 современные	информационные	 технологии.	 Ожидается,	
что	в	период	между	2014	и	2018	гг.	ИT‐бюджеты	розничных	бан‐
ков	будут	расти	в	среднем	в	мире	на	4,3%	в	год2.	

Потребители	 постепенно	 меняют	 свои	 предпочтения,	 изме‐
нился	 подход	 к	 получению	финансовых	 услуг.	 Теперь	 банку	не‐
достаточно	быть	просто	надежным,	требуется	быть	и	удобным,	а	
в	это	понятие	заложено	очень	многое;	в	то	же	время	формально	
                                           
1	URL:	 http://arb.ru/b2b/trends/banki_znachitelno_uvelichivayut_zatraty_na_it‐9833	
680/?source=mail#3683	(дата	обращения:	22.11.2014).	
2	Там	же.	
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оценить	удобство	сложно,	так	как	это	свойство	трудно	формали‐
зовать.	

Вслед	за	изменившимся	клиентом	банки	вынуждены	рефор‐
мировать	 свои	 филиальные	 сети.	 Некоторые	 банки	 сокращают	
число	 традиционных	 отделений.	 Однако	 чаще	 в	 целях	 повыше‐
ния	 эффективности	 филиалов	 как	 с	 точки	 зрения	 затрат	 на	 их	
содержание,	так	и	с	позиций	увеличения	продаж,	происходит	мо‐
дернизация	отделений	в	соответствии	с	новыми	потребностями	
клиентов.	 Все	 большее	 значение	 в	 организации	 работы	 банков‐
ских	отделений	приобретает	зона	самообслуживания.	Чтобы	зо‐
на	 самообслуживания	 в	 банке	 стала	 эффективной,	 необходимо	
соблюдение	ряда	требований:		

• устройства	самообслуживания	всегда	должны	быть	в	рабо‐
чем	 состоянии,	 а	 само	 обслуживание	 выполняться	 в	 реальном	
времени;	

• интерфейс	 для	 общения	 должен	 быть	 «дружественным»,	
требующим	от	потребителя	минимальных	умственных	и	физиче‐
ских	затрат;	

• обеспечение	 конфиденциальности	 выполнения	 клиентом	
банковских	операций.	

Переход	 банка	 на	 информационные	 технологии	 –	 это	 фунда‐
ментальное	изменение	взаимодействия	с	клиентами	и	совершенно	
новая	система	удовлетворения	их	финансовых	потребностей.		

Сегодняшние	клиенты	уверены,	что	их	банк	точно	знает	все	
и	о	них	самих,	и	об	их	финансовых	привычках.	Это	означает,	что	
потребители	 хотят	 получать	 от	 банка	 персонифицированные	
предложения,	 основанные	 на	 характере	 их	 повседневных	 трат.	
Люди	считают,	что	банк	вполне	успешно	может	угадывать	их	по‐
тенциальные	желания,	дарить	только	нужные	бонусы,	а	значит	и	
помогать	 улучшать	 качество	жизни.	По	 данным	компании	 Ipsos	
Public	 Affairs1,	 для	 управления	 своим	 банковским	 счетом	 31%	
клиентов	предпочитают	онлайн‐банкинг,	10%	−	мобильный	бан‐
кинг,	21%	−	личный	визит	в	банк,	14%	−	управление	счетом	через	
банкоматы,	7%	−	телефон,	6%	−	почта.		

ИТ‐инфраструктура	 оказывает	 сильное	 влияние	 на	 работо‐
способность	банка,	от	надежного	ее	функционирования	критиче‐
                                           
1	URL:	 http://arb.ru/b2b/trends/populyarnost_bankovskikh_otdeleniy_opyat_rastet‐
9837527/?source=mail/	(дата	обращения:	24.11.2014).	
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ски	зависят	все	основные	бизнес‐процессы	современных	кредит‐
ных	 организаций.	 Подтверждением	 этому	 может	 служить	 тот	
факт,	что	самые	заметные	проявления	санкций	к	нашей	стране	в	
первый	момент	почувствовали	именно	клиенты	ряда	банков	че‐
рез	прекращение	процессинга	по	банковским	картам.	Как	одну	из	
самых	жестких	мер	предлагается	отключение	России	от	SWIFT.		

Можно	 сказать,	 что	 современный	 банк	 –	 это	 ИТ‐компания,	
предоставляющая	 финансовые	 услуги.	 Поэтому	 жизненно	 необ‐
ходима	 четко	 работающая	 ИТ‐инфраструктура,	 автоматизация	
бизнес‐процессов	с	использованием	именно	передовых	решений.	

Без	 четко	работающей	ИТ‐инфраструктуры,	 без	 автоматиза‐
ции	 бизнес‐процессов	 невозможно	 обеспечить	 успешное	 функ‐
ционирование	кредитных	организаций.		

Процесс	 внедрения	 в	 деятельность	 кредитных	 организаций	
информационных	 технологий	 сложен,	 требует	 присутствия	 в	
банке	 сотрудников	 с	 новыми	 компетенциями	 –	 банковских	 тех‐
нологов.	 Необходимо	 обеспечить	 подготовку	 кадров,	 способных	
принимать	 управленческие	 решения	 при	 внедрении	 в	 банков‐
скую	практику	современных	информационных	технологий.		

Важной	 проблемой	 настоящего	 момента	 является	 проблема	
обеспечения	 информационной	 безопасности,	 так	 как	 именно	 в	
общей	 напряженной	 атмосфере	 «санкционных	 войн»	 можно	
ожидать	 активизации	 деятельности	 злоумышленников.	 К	 сожа‐
лению,	 реального	 расчета	 размера	 потерь	 от	 утечки	 данных	
практически	 никто	 не	 приводит.	 Стоимость	 подобного	 ущерба	
зависит	от	множества	факторов.	В	частности,	в	результате	утеч‐
ки	ценной	информации	банки	несут	репутационные	издержки,	а	
затем	 возникают	 прямые	 финансовые	 потери	 от	 возмещения	
ущерба	клиентам,	снижение	стоимости	ценных	бумаг	банка.	

Кроме	того,	чтобы	решить	технические	проблемы,	связанные	
с	 потерей	 данных,	 инженерный	 персонал	 вынужден	 работать	
круглосуточно,	а	руководству	банка	приходится	оплачивать	эти	
переработки.		

По	 оценкам	 Kaspersky	 Lab1,	 в	 результате	 опроса	 более	 чем	
3900	финансовых	и	 других	 компаний	 по	 всему	миру,	 стоимость	
утраченных	финансовых	данных	в	 среднем	колеблется	в	диапа‐
                                           
1	URL:	http://arb.ru/b2b/trends/skolko_stoit_utechka_bankovskikh_dannykh‐9841214/	
?source=mail	(дата	обращения:	22.11.2014).	
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зоне	 от	 66	000	 до	 938	000	 долл.	 на	 организацию.	 В	 эти	 затраты	
включены	затраты	на	привлечение	консультантов	и	адвокатов,	а	
также	упущенные	возможности	бизнеса	и	инвестиции	в	усиление	
безопасности,	призванные	предотвратить	повторение	подобных	
инцидентов	в	будущем.	

Серьезным	 следствием	 утечки	 банковской	 информации	 яв‐
ляется	 потеря	 клиентов.	 Однако	 явно	 оценить	 эти	 последствия	
бывает	затруднительно.	Дело	в	том,	что	клиенты	могут	и	не	при‐
знаться	в	том,	что	меняют	банк	из‐за	сомнений	в	его	безопасно‐
сти.	 Но	 исследования	 показывают,	 что	 43%	 тех	 потребителей,	
которых	лично	коснулась	утечка	данных	об	их	счете	или	банков‐
ской	карте,	покинули	свой	банк.	

Новые	информационные	технологии	не	только	поддержива‐
ют	бизнес,	но	зачастую	могут	рассматриваться	как	элемент	раз‐
вития	 бизнеса,	 например,	 внедрение	 современной	 международ‐
ной	 автоматизированной	 системы	 дает	 возможность	 улучшить	
технологию	работы	и	расширить	продуктовый	ряд.	

Повышение	 прозрачности	 (транспарентности)	 и	 контроли‐
руемости	 помогает	 сократить	 такие	 негативные	 явления	 в	 дея‐
тельности	 кредитных	 организаций,	 как	 ошибки,	 несанкциони‐
рованные	действия	 сотрудников	 в	 информационных	 системах,	
злоупотребления,	которые	приносят	вполне	ощутимые	потери	
и	 уже	 давно	 являются	 не	 исключительным,	 а	 скорее,	 обычным	
явлением,	присущим	бизнесу	как	таковому,	а	в	особенности	бан‐
ковскому.	

Повышается	уровень	информационной	безопасности	за	 счет	
эффективной	 системы	 выявления	 и	 предотвращения	 компью‐
терных	 преступлений,	 которая	 повышает	 привлекательность	
банка	для	клиентов.	

Все	 это	 приводит	 к	 тому,	 что	 внедрение	 новых	 информаци‐
онных	технологий	может	не	только	изменить	экономику	работы	
банка,	но	и	повлиять	на	его	акционерную	стоимость.	

Реализация	ИТ‐проектов	занимает	длительное	время	и	доро‐
гостояща.	Успех	внедрения	инноваций	станет	определяться	тем,	
насколько	эффективно	и	системно	будут	применяться	информа‐
ционные	технологии	для	улучшения	всей	деятельности	кредит‐
ной	 организации.	 Правильное	 применение	 ИТ‐технологий	 смо‐
жет	 обеспечить	 как	 высокую	 конкурентную	 позицию	на	 рынке,	
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так	и	повышение	операционной	эффективности	кредитной	орга‐
низации.	

Таким	 образом,	 используя	 информационные	 технологии,	
банк	 должен	 полностью	 изменить	 бизнес‐процессы	 для	 карди‐
нального	повышения	эффективности	своей	деятельности.	В	этом	
случае	будет	достигнута	стратегическая	цель	внедрения	инфор‐
мационных	технологий	–	способствовать	менеджменту,	реагиро‐
вать	на	динамику	рынка,	создавать,	поддерживать	и	увеличивать	
конкурентные	преимущества.	
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Как	 известно,	 стабильность	 банковского	 сектора	 является	
важным	 условием	 стабильности	 экономики.	 Устойчивость	 же	
банка	 как	 основного	 элемента	 банковской	 системы	 –	 залог	 ее	
прогрессирующего	развития.	

Факторы	устойчивости	коммерческого	банка	можно	условно	
разделить	 на	 макроэкономические	 (внешние)	 и	 микроэкономи‐
ческие	(внутренние).	Первые	включают,	в	частности,	вызовы	к	ме‐
ханизмам	 и	 инструментам	 денежно‐кредитной	 политики	 (ДКП)	
Банка	России,	 которые	 (особенно	в	период	кризисных	явлений)	
проявляются:	

• в	 неэффективности	 процентной	 ставки	 как	 инструмента	
ДКП;	

• в	 отсутствии	 связи	 между	 краткосрочной	 ставкой	 Банка	
России	и	долгосрочными	ставками;	

• в	неэффективности	инструментов	РЕПО,	которые	не	влия‐
ют	на	структуру	баланса	ЦБ	и	экономических	субъектов,	и	др.	

К	внутренним	факторам	устойчивости	банка	относятся:	
• объем	и	структура	собственных	средств;	
• уровень	прибыли;	
• структура	источников	поступления	средств,	а	главное	−	их	

эффективное	размещение,	и	в	первую	очередь	–	кредитование.		
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Как	сделать	процесс	кредитования	корпоративных	клиентов	
максимально	эффективным	с	точки	зрения	возвратности?	

Не	 секрет,	 что	 реалиями	 (вызовами)	 сегодняшнего	 дня	 яв‐
ляются:	

• замедление	темпов	экономического	роста	российской	эко‐
номики;	

• сохранение	 невысокого	 уровня	 цен	 на	 мировых	 рынках	
сырья;	

• ослабление	национальной	валюты;	
• отсутствие	внешнего	фондирования	(санкции);	
• высокий	уровень	инфляции;	
• замедление	роста	инвестиций	в	основной	капитал;	
• рост	просроченной	дебиторской	задолженности	субъектов	

хозяйствования.	
В	 свою	 очередь,	 следствием	 данных	 негативных	 явлений	

стало:	
• ухудшение	 финансового	 положения	 компаний	 реального	

сектора;	
• снижение	 (как	 результат)	 их	 способности	 обслуживать	

свои	долговые	обязательства	
• ухудшение	качества	кредитного	портфеля	(по	данным	Бан‐

ка	 России,	 объем	 реструктурированных	 крупных	 ссуд	юридиче‐
ским	лицам	вырос	за	2013	г.	на	21,4%,	до	2,0	трлн	руб.;	на	конец	
2013	г.	на	такие	ссуды	приходилось	25,2%!	совокупного	портфе‐
ля	 крупных	 ссуд).	 Как	 одно	 из	 следствий	 –	 падение	 во	 втором	
квартале	2014	г.	прибыли	банковского	сектора	на	5,5%	по	срав‐
нению	с	первым	кварталом	 (219,3	млрд	руб.)	 [Отчет	о	развитии	
банковского	сектора	и	банковского	надзора	в	2013	г.	//	Материа‐
лы	Банка	России.	−	2014.	−	Июнь].	Причины	банальны	–	рост	про‐
сроченной	задолженности	и	создание	дополнительных	резервов;		

• ужесточение	неценовых	условий	предоставления	кредитов	
банками.	

Нельзя	не	отметить	также,	что	одновременно	с	ростом	в	пер‐
вом	полугодии	2014	г.	объема	корпоративного	кредитования	на	
8,2%	(в	первом	полугодии	2013	г.	–	5,3%)	за	тот	же	период	увели‐
чились	 и	 размеры	 просроченной	 задолженности	 по	 ссудам	 дан‐
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ному	сегменту:	на	6,58%	в	абсолютном	выражении	и	на	0,18%	−	в	
объеме	кредитного	портфеля.	

Предсказуемым	результатом	этих	тенденций	стало	стремле‐
ние	банков	ужесточить	условия	предоставления	кредитов.	Мно‐
гие	из	них	ищут	различные	новые	 способы	обеспечения	 своей	
устойчивости:	 увеличивают	 значение	 коэффициентов	 достаточ‐
ности,	 диверсифицируют	 свою	 деятельность	 по	 продуктовому	
и	географическому	принципам,	делают	более	сложными	систе‐
мы	управления	рисками,	совершенствуют	с	этой	целью	бизнес‐
процессы.		

Объективная	 необходимость	 сохранения	 и	 увеличения	темпов	
прироста	корпоративного	кредитования	в	условиях	ухудшения	фи‐
нансового	состояния	заемщиков	и	качества	кредитного	портфеля	
банков	ставит	вторую	задачу	чрезвычайной	важности	и	актуаль‐
ности	–	обеспечить	максимальное	снижение	рисков	при	принятии	
кредитного	 решения	 в	 целях	 улучшения	 качества	 кредитного	
портфеля	и	«здоровья»	банковской	системы	в	целом.	

В	этой	 связи	 заслуживает	внимания	уже	применяемая	веду‐
щими	банками	модель	кредитования,	в	первую	очередь	крупных	
и	 средних	 корпоративных	 клиентов,	 позволяющая,	 во‐первых,	
снизить	 риски	 кредитных	 сделок;	 во‐вторых,	 сократить	 время	
рассмотрения	заявок.		

Специально	разработанная	технология	позволяет:	
• рассчитать	и	установить	на	каждого	клиента	лимит	риска;	
• принять	решение	о	кредитовании	командой	из	трех	пред‐

ставителей	банка	(а	не	только	на	кредитном	комитете);	
• сократить	время	ожидания	решения	банка.	
Главным	преимуществом	новой	системы	является	не	просто	

ужесточение	 отдельных	 условий	 кредитования	 (сокращение	
сроков,	 требование	 к	 обеспечению	 и	 т.д.),	 а	 построение	 тща‐
тельно	 выверенного	 механизма	 прохождения	 жизненного	 цикла	
кредита	в	рамках	новой	концепции	кредитования	(НКК).	

Основными	принципами	концепции	являются	следующие:	
• риск	 −	 один	 из	 основных	 параметров,	 определяющих	 как	

подходы	к	работе	над	сделкой,	так	и	ее	условия;	
• на	 категорию	 риска	 заявки	 влияет	 риск	 заемщика	 или	 его	

группы,	сумма	лимита	заемщика/группы	и	специфика	сделки	(на‐
личие	стоп‐факторов,	ожидаемый	риск	потерь	при	дефолте	и	т.п.);	
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• чем	выше	категория	риска	заявки,	тем	более	высокий	уро‐
вень	 коллегиального	 органа	 должен	 проводить	 независимую	
экспертизу;	

• простые	 стандартные	 сделки	 с	 уже	 знакомыми	 клиентами	
должны	проходить	быстро	и	по	упрощенной	процедуре	принятия	
решения	(с	использованием	заранее	утвержденных	лимитов);	

• нет	промежуточных	согласований	–	 заявка	попадает	 сразу	
на	 уровень,	 который	 уполномочен	 принять	 по	 ней	 окончатель‐
ное	решение;	

• для	ускорения	процесса	необходима	стандартизация	форм	
и	 моделей	 –	 происходит	 переход	 к	 заявке	 с	 фиксированной	
структурой,	 а	 также	 к	 автоматизированным	 инструментам	 рас‐
чета	уровня	риска	сделки;	

• неформализованное/рабочее	 взаимодействие	 между	 кол‐
легами	 имеет	 большое	 значение	 для	 процесса	 –	 основная	 доля	
вопросов	должна	сниматься	в	рабочем	порядке.	

К	элементам	НКК	относятся:	
• новая	система	лимитов	и	профилей	риска;	
• особенности	работы	института	андеррайтинга;	
• новые	принципы	принятия	решений	и	порядок	рассмотре‐

ния	кредитных	заявок;	
• расчет	моделей	риска	сделки	(PD,	LGD,	cash	flow,	модель	ре‐

зервирования,	модель	ценообразования).	
Основные	 инструменты	 снижения	 кредитных	 рисков	 в	 НКК	

показаны	на	рисунке	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

Рисунок 1 − Инструменты снижения кредитных рисков в НКК 
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ЭТАПЫ	КРЕДИТНОГО	ПРОЦЕССА	В	НКК	

Первый	этап	−	принятие	решения	о	работе	с	клиентом:	
• формализованный	запрос	от	клиентского	менеджера;	
• предварительная	 структура	 сделки	 (term‐sheet/проект	 ре‐

шения);	
• минимальный	обязательный	пакет	документов;		
• определение	 связанных	 заемщиков	 (по	 юридической	 свя‐

занности).	
Второй	этап	−	сбор	документов	и	организация	работы:	
• term‐sheet,	согласованный	с	заемщиком;	
• запрос	у	клиента	и	предоставление	основного	пакета,	необ‐

ходимого	для	принятия	решения;	
• документы	 в	 кредитующем	 подразделении	 и	 в	 сопровож‐

дающих	службах.	
Третий	этап	−	работа	кредитующего	подразделения:		
• предварительный	рейтинг	всех	участников	сделки;	
• расчет	моделей:	PD	(вероятность	дефолта,	рейтинговая	мо‐

дель:	 IRB‐подход),	 LGD	 (уровень	потерь	при	дефолте),	 cash	 flow,	
модели	резервирования,	модели	ценообразования;	

• заявка	(включая	резюме,	подписанное	сводное	заключение);	
• проект	решения;	
• запрос	продуктового	лимита	и	лимита	на	клиента;	
• заключение	 служб	 (кредитной,	 залоговой,	 юридической,	

безопасности).		
Четвертый	 этап	−	 независимая	 экспертиза	 рисков	 и	 подго‐

товка	заключения	андеррайтера:	
• заявка	 (заполненная	 часть	 андеррайтера)	 и	 заключение	

андеррайтера;	
• окончательный	рейтинг	участников	сделки;	
• проект	решения,	завизированный	андеррайтером.	
Пятый	этап	−	принятие	решения:	
• решение,	принятое	в	формате	«шесть	глаз».	
Шестой	этап	−	вынесение	заявки	на	кредитный	комитет:	
• презентация	на	кредитном	комитете;	
• решение	кредитного	комитета.	
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Не	менее	важный	инструмент	в	НКК	–	принципы	построения	
системы	лимитов	и	профилей	риска	кредитной	сделки	(см.	ри‐
сунок	2).	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

 
Рисунок 2 − Основные принципы системы лимитов 

Устанавливается	 иерархия	 лимитов	 на	 унифицированные	
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Его	 составляющие	 –	 залоговые	 возможности	 заемщика,	 собст‐
венный	 оборотный	капитал,	 способность	 оплачивать	 проценты,	
объем	 быстрореализуемых	 активов,	 соотношение	 рентабельно‐
сти	активов	и	стоимости	пассивов,	объем	квартальной	выручки,	
значение	EBITDA,	рейтинг,	индустрия	заемщика,	активы;	

б)	на	 основе	 значения	 РМК	 устанавливается	 совокупный	 ли‐
мит	на	унифицированные	кредитные	продукты	заемщика;	

в)	в	пределах	 совокупного	лимита	осуществляются	 сделки	в	
объеме	продуктовых	 лимитов	 на	 данного	 заемщика	 (лимит	 ра‐
мочной	кредитной	линии,	«овердрафта»	и	т.д.).		

Определение	 категории	 риска	 заявки	 и	 уполномоченного	
принимать	решение	подразделения	–	третий	инструмент	сниже‐
ния	риска	сделки	в	НКК	(см.	таблицу	1).	

ВСЕ СДЕЛКИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
ПРОИСХОДЯТ В РАМКАХ ЛИМИТОВ. 
ЕСЛИ УТВЕРЖДЕННОГО ПРОДУКТОВОГО  
ЛИМИТА НЕТ, ТО ОН УТВЕРЖДАЕТСЯ  
ОДНОВРЕМЕННО С ОДОБРЕНИЕМ  
СДЕЛКИ 

ОБЫЧНО ЛИМИТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  
 «С ЗАПАСОМ» − СУММА ЛИМИТА  
ПРЕВЫШАЕТ ЗАПРОС ЗАЕМЩИКА, ЧТО  
ПОЗВОЛЯЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ КРЕДИТОВАТЬ  
ЗАЕМЩИКА В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОГО  
ЛИМИТА 

СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ  
ИЕРАРХИИ ЛИМИТОВ ДЛЯ ВСЕХ  
ЗАЕМЩИКОВ И ГРУПП: ГРУППА,  
КОМПАНИЯ, ТИП ФИНАНСИРОВАНИЯ,  
ПРОДУКТОВЫЙ 

КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ УЖЕ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ  
ПРОХОДИТ В «ОБЛЕГЧЕННОМ» РЕЖИМЕ  
(СОКРАЩЕННЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО  
ОРГАНА – «ШЕСТЬ ГЛАЗ», УКОРОЧЕННАЯ  
ЗАЯВКА И Т.Д.) 

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЛИМИТЫ  
ВЫСТРАИВАЮТСЯ «СНИЗУ ВВЕРХ» (ОТ  
УРОВНЯ ПРОДУКТОВ К УРОВНЮ ГРУППЫ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИМИТА  
(КРЕДИТОВАНИЕ В ЕГО РАМКАХ)  
КОНТРОЛИРУЕТСЯ АНДЕРРАЙТЕРОМ 

4

5

6

1

2

3
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Таблица 1 − Определение категории риска заявки и уровня  
принятия решения 

Определение  
категории риска 
заемщика/группы 

Определение 
лимита 

наивысшего 
уровня 

Проверка  
особых  
факторов 

Определение 
категории риска 

заявки 

Определение 
уполномоченного 
подразделения 

Рейтинговая мо‐
дель + отчетность 
заемщика + знания 
по его положению 
в отрасли, под‐
держке со стороны 
государства =  
рейтинг 

Проверяется 
принадлеж‐
ность заемщика 
к группе 

Проверяется  
наличие стоп‐
факторов 

Категория  
риска заявки =  
лимит + катего‐
рия риска за‐
емщика/группы 

Каждое креди‐
тующее подраз‐
деление банка 
имеет закреплен‐
ный за ним уро‐
вень полномочий 
(профиль риска) 
по утверждению 
заявок в зависи‐
мости от их кате‐
гории риска 

По значению рей‐
тинга определяет‐
ся категория риска 
заемщика – высо‐
кий риск (рейтинг 
15−26), средний 
риск (рейтинг 12− 
14), низкий риск 
(рейтинг 1−11) 

Если заемщик 
принадлежит 
группе –  
используется 
лимит на группу 
связанных  
заемщиков 

Проверяется 
стандартность 
продукта по 
критерию срока. 
Данные по зало‐
гу подставляют‐
ся в модель по‐
терь при дефол‐
те (LGD) 

При нестан‐
дартности заяв‐
ки категория 
риска и процесс 
ее утверждения 
зависят от ха‐
рактера особых  
факторов 

Уровень полномо‐
чий определяется 
максимальной 
суммой лимита 
для каждой  
категории заем‐
щика/группы 

  Если заемщик 
не принадлежит 
группе – ис‐
пользуется со‐
вокупный лимит 
на заемщика 

Определяется 
величина потерь 
при дефолте и 
стандартность 
заявки по этому 
критерию 

   

	
Практика	 применения	 новой	 системы	 кредитования	 корпо‐

ративных	клиентов	(сегмент	«крупный	и	средний	бизнес»)	пока‐
зывает:	

• совокупность	 лимитов,	 построенных	 по	 принципу	 иерар‐
хии,	 позволяет,	 во‐первых,	 обеспечить	 дополнительный	 кон‐
троль	 рисков;	 во‐вторых,	 сократить	 сроки	 процесса;	 в‐третьих,	
упростить	одобрение	новых	сделок	с	заемщиком	в	будущем;	

• расчет	 индивидуального	 рейтинга	 заемщика	 для	 определе‐
ния	категории	его	риска,	присвоение	каждому	кредитующему	под‐
разделению	соответствующего	профиля	полномочий	(при	условии	
автоматизации	отдельных	этапов	процесса),	использование	моде‐
лей	(потерь	при	дефолте	и	др.)	–	при	прочих	равных	условиях,	не‐
сомненно,	существенно	повышает	в	НКК	обоснованность	принятия	
решений	по	кредитной	сделке	и	снижает	ее	риски.	
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ПРОЦЕНТНАЯ	ПОЛИТИКА	БАНКОВ	В	УСЛОВИЯХ	
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ХУТАЕВ	РАЙБЕК	ИСЛАМОВИЧ	
канд.	 экон.	 наук,	 доцент	 кафедры	 «Банки	 и	 банковский	 менеджмент»,		
Финансовый		университет,	Москва,	Россия	
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Raybek	I.	Khutaev	
Candidate	of	Economics,	Associate	Professor	of	the	Department	“Banks	and	Banking	
Management”,	Financial	University,	Moscow,	Russia	
e‐mail:	hutaev@minbank.ru	

Процентная	политика	банка	−	один	из	важнейших	элементов	
общей	 политики	 банка,	 представляющий	 собой	 совокупность	
мер	 в	 области	 процентных	 ставок	 по	 привлечению	 и	 размеще‐
нию	 денежных	 средств	 и	 направленный	 на	 обеспечение	 рента‐
бельности	и	ликвидности	банка.	

На	процентную	политику	банка	влияют:	
• состояние	финансового	рынка;	
• уровень	инфляции;	
• спрос	на	банковские	продукты;	
• политика	Банка	России.	
На	современном	этапе	функционирования	банковской	систе‐

мы	сильное	воздействие	на	процентную	политику	банков	оказы‐
вает	 последний	 фактор.	 Сегодняшнее	 состояние	 банковского	
сектора	характеризуется	существованием	устойчивой	потребно‐
сти	у	кредитных	организаций	в	получении	ликвидности	посред‐
ством	операций	с	центральным	банком	(так	называемый	струк‐
турный	 дефицит	 ликвидности	 банковского	 сектора,	 который	
был	 спровоцирован	 ухудшением	 политической	 ситуации	 на		
Украине	с	последовавшими	санкциями	в	отношении	нашей	стра‐
ны,	 закрытием	 для	 российских	 компаний	 доступа	 на	 мировые	
рынки	капитала,	слабым	экономическим	ростом	и	растущей	ин‐
фляцией).	
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13	 сентября	 2013	 г.	 Банком	 России	 в	 рамках	 перехода	 к	 ре‐
жиму	 таргетирования	 инфляции	 и	 совершенствованию	 инстру‐
ментов	системы	денежно‐кредитной	политики,	введено	понятие	
«ключевая	 ставка».	 Ключевая	 ставка	 Банка	 России	 определяет	
направленность	денежно‐кредитной	политики	и	выступает	в	ка‐
честве	ориентира	для	процентных	ставок	«овернайт»	денежного	
рынка.	

В	 Российской	 Федерации	 длительное	 время	 роль	 ключевой	
процентной	 ставки	 выполняла	 ставка	 рефинансирования,	 кото‐
рая	формально	не	была	привязана	к	фактическим	ставкам,	уста‐
навливаемым	ЦБ	РФ	по	отдельным	видам	операций.		

Совет	 директоров	 Банка	 России	 31	октября	 2014	 г.	 принял	
решение	повысить	ключевую	ставку	до	9,50%	годовых	(см.	рису‐
нок	1).		

	
Рисунок 1 − Динамика ключевой ставки Центрального Банка  

Российской Федерации1 

При	изменении	ставки	ЦБ	руководствуется	убеждением,	что	
рост	 ключевой	 ставки	 ведет	 к	 увеличению	 доходности	 активов	
внутри	 России.	 В	 связи	 с	 этим	 инвесторы	 должны	 остановить	
бегство	капитала,	что	ослабит	давление	на	курс	рубля,	и	он	пере‐
станет	дешеветь.		

Сегодня	капитал	выводится	из	России	по	причинам,	не	отно‐
сящимся	к	доходности	активов.	Капитал	уходит	из‐за	политиче‐
ских	рисков,	налогов	и	т.п.	
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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Другая	 идея	 –	 вслед	 за	 ключевой	 ставкой	 будет	 расти	 про‐
цент	у	коммерческих	банков,	снизится	спрос	на	кредиты	и	день‐
ги.	Значит,	монетарная	инфляция	будет	слабеть.	Этим	Банк	Рос‐
сии	объясняет	высокие	процентные	ставки	по	операциям	рефи‐
нансирования	банков	(см.	рисунок	2).		

 
Рисунок 2 − Процентные ставки Банка России по кредитам,  

обеспеченными нерыночными активами или поручительствами1 

Статистика	Банка	России	по	средневзвешенным	процентным	
ставкам	 внушает	 оптимизм,	 при	 росте	 ключевой	 ставки	 Банка	
Росси	в	течение	года	на	4	проц.	пункта,	 средневзвешенные	про‐
центные	ставки	выросли	менее	чем	на	2	проц.	пункта	(см.	рису‐
нок	3).	

Но	на	практике	увеличение	ключевой	ставки	Банка	России	и	
сокращение	источников	финансирования	привели	к	росту	 стои‐
мости	фондирования	для	корпоративных	клиентов	в	среднем	на	
3−5	проц.	пунктов.		

Большинство	 опрошенных	 участников	 рынка	 отметило,	 что	
повышение	ставок	произошло	ближе	к	концу	первого	полугодия,	
когда	 стало	 понятно,	 что	 рост	 стоимости	 фондирования	 –	 это	
долгосрочный	тренд.		
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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Рисунок 3 − Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций 

по кредитам нефинансовым организациям в рублях 
(без учета ОАО «Сбербанк России»)1 

Средние	ставки,	по	которым	сегодня	выдаются	кредиты	кор‐
поративным	 клиентам	 в	 опрошенных	 банках,	 на	 сегодняшний	
день	следующие.	

Таблица 1 − Средние ставки корпоративным клиентам 

На срок  Процентная ставка (в годовых), % 

до 30 дней  14,0 

от 31 до 90 дней  15,5 

от 91 до 180 дней  16,5 

от 181 до 365 дней  17,5 

свыше 365 дней  18,5 

Наученные	 просчетами	 в	 процентной	 политике	 в	 кризис	
2008	г.,	из‐за	которых	финансовые	организации	несли	убытки	на	
протяжении	2010−2011	гг.,	сегодня	при	формировании	процент‐
ной	политики	банки	используют	метод	нейтрализации	требова‐
ний	и	обязательств.	Данный	метод	предполагает	формирование	
требований	 и	 обязательств	 банка	 синхронно	 в	 одном	 и	 том	 же	
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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размере,	 на	 одинаковых	 условиях,	 за	 исключением	 процентной	
ставки:	процентная	ставка	по	требованиям	превышает	процент‐
ную	ставку	по	обязательствам	на	определенную	фиксированную	
маржу	 (не	 менее	 5	проц.	 пунктов),	 покрывающую	 кредитный	
риск	банка	и	целевую	прибыль.	Таким	образом,	все	процентные	
риски	 банки	 полностью	 перекладывают	 на	 своих	 клиентов	 и	
включают	в	ставку	кредитования.	

Однако	 такие	 высокие	 ставки	 делают	 кредиты	недоступны‐
ми	широкому	кругу	предприятий	реального	сектора	экономики.	
Дорогие	кредиты	способствуют	откату	экономики	назад,	как	это	
было	1990‐е	гг.,	когда	высокие	ставки	могли	выдержать	преиму‐
щественно	 лишь	 те,	 кто	 занимался	 спекулятивной,	 посредниче‐
ской	деятельностью,	а	не	производители.	Промышленные	пред‐
приятия,	 малый	 и	 средний	 бизнес	 сегодня	 поставлены	 в	 очень	
сложное	положение.	
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1.	В	настоящее	время	«традиционная	экономика»	находится	в	
стадии	 перехода	 к	 «новой	 экономике».	 «Новые	 (посткапитали‐
стические)	 экономические	мироформирующие	факторы	во	мно‐
гом	пришли	в	противоречие	 с	механизмами	 глобального	 управ‐
ления,	 доставшимися	 от	 индустриальной	 экономики	 с	 ее	 про‐
мышленной	 системой…	 безнадежно	 устарели»	 [Логинов	 Е.Л.	 По‐
вышение	 эффективности	 глобального	 управления	 в	 мировой	
экономике:	 императивы	 постиндустриальной	 интероперабель‐
ности.	−	М.:	Финансы	и	кредит,	2013.	−	С.	3].	Очевидно,	что	«новая	
экономика»	 влечет	 за	 собой	 изменение	 структуры	 и	 характера	
рисков:	 во‐первых,	 изменяется	 само	 понятие	 странового	 риска,	
поскольку	 глобализационные	 процессы	 приводят	 к	 формирова‐
нию	 единых	 экономических	 пространств;	 во‐вторых,	 на	 первый	
план	выйдут	информационные	риски,	которые	уже	сейчас	явля‐
ются	 важнейшим	 ресурсом	 развития;	 в‐третьих,	 становится	 ак‐
туальным	риск	макроманипуляции.	

Все	это	с	очевидностью	показывает	необходимость	научного	
исследования	новых	потребностей	в	защите	национального	экс‐
портера	и	разработки	государственных	программ	его	поддержки	
в	новой	рисковой	и	экономико‐политической	ситуации.	Для	оте‐
чественной	 экономики	 в	 настоящее	 время	 очень	 важен	 аспект	
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финансового	 гарантирования	внешнеэкономической	деятельно‐
сти,	в	том	числе	в	условиях	невысокой	емкости	страхового	рын‐
ка,	что	означает	рост	потребности	в	перестраховании.	

Оптимизация	 механизма	 перестрахования	 должна	 быть	 ос‐
нована	 на	 его	 соответствии	 особенностям	 гарантируемых	 рис‐
ков.	Для	внешнеэкономической	деятельности	основным	являет‐
ся	 страновой	 риск,	 который	 в	 условиях	 глобальных	 изменений	
приобретает	новые	качества,	 что	 означает	необходимость	 уточ‐
нения	 этого	 понятия.	 Полноценное	 исследование	 странового	
риска	предполагает	анализ	внешнеэкономической	деятельности	
как	 целостной	 системы,	 что	 позволит	 идентифицировать	 стра‐
новой	риск	в	его	новом	качестве,	прогнозировать	его	динамику	и	
определять	 интегрированный	 риск	 внешнеэкономической	 дея‐
тельности.	

2.	В	современной	экономической	литературе	под	страновым	
риском	 понимается	 интегрированный	 риск	 ведения	 бизнеса	 в	
определенной	 стране	 с	 учетом	 ее	 природно‐климатических,	 по‐
литических,	экономических	и	социальных	особенностей.	Особен‐
ностью	данного	определения	является	объединение	в	одну	груп‐
пу	 (в	 отличие	 от	 принятой	 в	 рискологии	 классификации)	 всего	
спектра	рисков	–	от	фонового	риска	до	рисков	прямого	действия,	
что,	с	одной	стороны,	позволяет	давать	интегрированную	оценку	
этих	 рисков,	 а	 с	 другой	 −	 не	 способствует	 анализу	 влияния	 от‐
дельных	рискообразующих	факторов	на	страновой	риск.	

Необходимо	 также	 отметить,	 что	 традиционно	 страновой	
риск	 рассматривается	 как	 негативное	 явление,	 хотя	 известно,	
что	риск	в	 экономике	часто	несет	 с	 собой	шансы,	которые	 (воз‐
можно,	 через	 цепочку	 следствий)	 связаны	 с	 этим	 риском.	 Даже	
риски	 стихийных	 бедствий	 (классически	 «чистые»)	 могут	 по‐
влечь	за	собой	заметное	повышение	спроса	на	стройматериалы,	
рабочую	силу	и	т.д.		

Системный	подход	к	анализу	странового	риска	предполагает	
конкретизацию	его	проявления	для	различных	субъектов	внешне‐
экономической	деятельности.	Во‐первых,	страновой	риск	можно	
рассматривать	на	макро‐	и	микроуровнях,	причем	на	 этих	уров‐
нях	 риск	 будет	 различным	 для	 участников	 внешнеэкономиче‐
ской	деятельности	одной	и	той	же	страны,	поскольку	на	разных	
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уровнях	 на	 величину	 риска	 действуют	 различные	 факторы.	 Во‐
вторых,	риски	макроуровня	для	страны	экспортера	и	инвестора	
будут	отличаться	от	рисков	страны	импортера	товаров	и	капита‐
ла.	 В‐третьих,	 необходимо	 рассмотреть,	 насколько	 страновой	
риск	 присущ	 хозяйствующему	 субъекту	 –	 резиденту	 данной	
страны,	поскольку	страновые	риски	влияют	на	его	деятельность	
в	полной	мере	и	учитываются	субъектом	при	принятии	решения	
об	открытии	бизнеса.	

Уровневый	 подход	 традиционно	 применяется	 в	 анализе	
страновых	рисков	и	позволяет	отметить	следующее.	Риски	микро‐
уровня	–	это	классические	страновые	риски,	формирующиеся	под	
влиянием	всего	континуума	рисков	−	от	фоновых	до	внутренних	
рисков	 хозяйствующего	 субъекта:	 неплатежеспособность	 поку‐
пателя	 и	 заемщика;	 неустойчивость	 курса	 валюты;	 неблагопри‐
ятная	репутация	контрагента;	волатильность	процентных	ставок	
[Чиненов	М.В.	 Страхование	 внешнеэкономической	 деятельно‐
сти.	−	М.:	Омега‐Л,	2007.	−	С.	82].	

Риски	макроуровня	−	это	риски	стран,	участвующих	в	между‐
народной	 экономической	 деятельности,	 поскольку	 они	 заинте‐
ресованы	(или	не	заинтересованы)	в	ее	развитии.	В	современной	
литературе	к	факторам	риска	ВЭД	на	макроуровне	относят:	сни‐
жение	 темпов	 экономического	 роста	 в	 стране‐импортере;	 ухуд‐
шение	торгового	и	платежного	баланса	страны;	инфляцию;	рост	
государственного	 долга	 (внутреннего	 и	 внешнего);	 снижение	
объема	 золотовалютных	резервов;	миграцию	капитала;	 ухудше‐
ние	социально‐политической	ситуации;	ограничения	и	запреты	в	
законодательстве	 страны.	 Применение	 уровневого	 подхода	 по‐
зволяет	уточнить	природу	страновых	рисков	и	влияющих	на	них	
факторов.	

Требуют	 анализа	 факторы,	 определяющие	 риски	 таких	 уча‐
стников	 внешнеэкономической	 деятельности,	 как	 экспортер	 и	
импортер.	Если	риски	страны	−	экспортера	товаров	и	капитала	в	
основном	имеют	внешнюю	природу,	то	риски	страны	–	импорте‐
ра	 товаров	 и	 капитала	 по	 большей	 части	 имеют	 природу	 внут‐
реннюю	и	могут	оказаться	гораздо	более	серьезными	–	от	отста‐
вания	в	развитии	собственной	промышленности	до	зависимости	
страны	 от	 иностранного	 капитала.	 Очевидно,	 что	 такой	 подход	
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позволит	 уточнить	 иерархию	 рисков	 при	 разработке	 стратегии	
управления	 ими	 и	 в	 этом	 аспекте	 имеет	 большое	 практическое	
значение.	

Весьма	 перспективным	 представляется	 анализ	 странового	
риска	 на	 уровне	 хозяйствующего	 субъекта.	 В	 условиях	 глобаль‐
ной	 экономики	 хозяйствующий	 субъект	 может	 выбирать	 место	
размещения	 капитала	 и	 предпринимательской	 деятельности	 −	
внутри	страны	или	за	рубежом.	Это	означает,	что	страновой	риск	
несет	 даже	 тот	 субъект,	 который	 работает	 внутри	 страны,	 по‐
скольку	он	принимает	все	ее	внутренние	риски.	Другими	слова‐
ми,	выбор	места	деятельности	внутри	страны	или	вне	ее	опира‐
ется	на	анализ	странового	риска	−	осознанный	или	нет.		

Такой	 подход	 к	 пониманию	 странового	 риска,	 во‐первых,	
уточняет	 сферу	 деятельности	 государственных	 структур	 по	
управлению	страновым	риском	и	ставит	вопрос	о	необходимости	
разработки	 программы	 управления	 страновым	 риском	 России.	
Учитывая	изложенное,	 необходим	блок	 программ:	 защита	 субъ‐
ектов	 микроуровня	 и	 макроэкомики;	 защита	 экспортера	 и	 им‐
портера;	защита	инвестора	и	т.д.	Во‐вторых,	такое	понятие	стра‐
нового	 риска	 расширяет	 поле	 деятельности	 для	 коммерческих	
страховщиков.	

3.	 Центральным	 звеном	 странового	 риска	 является	 полити‐
ческий	риск,	объединяющий	суверенные	риски	(риск	изменений	
в	 законодательстве),	 риск	 эмбарго,	 риски	 военных	 действий,	
риски	экспроприации	и	т.д.	

Следует	отметить,	 что	 единый	подход	к	 определению	поли‐
тического	 риска	 в	 специальной	 литературе	 не	 выработан.	 Наи‐
более	 обоснованным	представляется	 определение	политическо‐
го	 риска,	 данное	М.Ю.	Карякиным,	 который	определяет	 полити‐
ческий	 риск	 как	 «интегрированное,	 соизмеримое	 взаимодейст‐
вие	 политических,	 социальных	 и	 психологических	 факторов,	
кардинально	меняющих	экономическую	ситуацию	в	стране,	при‐
водящих	 к	 внезапным	потерям	в	 сфере	 торговли	и	инвестиций,	
кредитования,	валютных	расчетов	и	других	операций,	совершае‐
мых	 юридическими	 и	 физическими	 лицами.	 Главное	 свойство	
политического	риска,	отличающее	его	от	других	страховых	рис‐
ков,	−	гипердевиация»	[Карякин	М.Ю.	Страхование	политических	
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рисков	 внешнеторговых	 операций	 и	 международных	 инвести‐
ций.	−	М.:	Авуар‐консалтинг,	2002.	−	С.	21].	Под	гипердевиацией	в	
данном	случае	понимается	гипернеустойчивость,	которая	не	да‐
ет	 возможности	 реального	 прогнозирования	 развития	 такого	
риска.	

При	анализе	политического	риска	необходимо	учитывать	че‐
тыре	 основные	 группы	 факторов	 влияния:	 политические,	 соци‐
альные,	 экономические	 и	 правовые.	 Значительная	 часть	 этих	
факторов	 количественной	 оценке	 не	 поддается.	 В	 тех	 случаях,	
когда	это	возможно,	такая	оценка	проводится	с	помощью	эконо‐
метрики	 и	 моделирования,	 когда	 оценивается	 вероятность	 де‐
фолта	государства	по	принятым	обязательствам	в	связи	с	реали‐
зацией	политических	рисков.		

Важно	отметить,	что	количественная	оценка	сложных	рисков	
не	всегда	корректна,	она	дает	прогноз	по	одному	из	многих	след‐
ствий	реализации	риска	−	обычно	это	денежное	выражение	ущер‐
ба	(убыток)	−	вуалируя	при	этом	социальные,	этические,	экологи‐
ческие	и	прочие	последствия	риска.	

В	 связи	 с	 этим	 необходима	 качественная	 оценка	 политиче‐
ского	риска,	которая	предполагает:	оценку	всего	спектра	послед‐
ствий	реализации	риска;	оценку	влияния	различных	групп	фак‐
торов	на	динамику	риска,	выявление	объективных	и	субъектив‐
ных	 факторов,	 что	 важно,	 поскольку	 технологии	 управления	
этими	 рисками	 различны;	 вероятность	 реализации	неблагопри‐
ятного	 события	 и	 его	 тяжести;	 выявление	 синергии	 факторов	
риска	и	взаимовлияния	последствий	неблагоприятного	события	
для	 данного	 субъекта	 (или	 конкретной	 страны);	 выявление	 по‐
ложительного	 потенциала	 риска	 (шанса),	 который	 может	 быть	
следствием	отдельных	 аспектов	наступления	неблагоприятного	
события.	

Существует	множество	методик	качественной	оценки	риска,	
однако	при	всей	обширности	используемых	вариантов	она	бази‐
руется	 на	 экспертной	 оценке.	 Специалисты	 отмечают	 «крайне	
ограниченный	уровень	полезности»	[Максимов	Д.А.	Перспективы	
рынка	 страхования	 политических	 рисков	//	 Страховое	 дело.	 −	
2013.	−	№	11.	−	С.	38]	получаемых	таким	образом	оценок	полити‐
ческого	риска.	Субъективная	составляющая	в	оценке	риска	сама	
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является	фактором	риска	 –	 это	 актуально	для	 всех	 рисков,	 оце‐
ниваемых	на	экспертной	основе,	но	для	политических	рисков	ак‐
туально	 вдвойне,	 поскольку	 оценкой	 можно	 манипулировать	 в	
интересах	тех	или	иных	структур,	особенно	при	принятии	поли‐
тически	ангажированных	решений.	Другими	словами,	−	полити‐
ческий	риск	и	его	динамика	в	принципе	не	могут	быть	оценены	с	
достаточной	степенью	точности.	

Как	 и	 любой	 другой	 риск,	 политический	 риск	 может	 быть	
вызван	благоприятным	явлением	и,	наоборот,	неблагоприятное	
явление	может	быть	шансом.	Так,	«веер	рисков»	для	стран	Евро‐
пы	возник	в	связи	с	образованием	ЕС.	Для	России	ряд	рисков	свя‐
зан	с	ее	вступлением	в	ВТО.	Важно,	чтобы	эти	риски	заранее	бы‐
ли	 идентифицированы,	 оценены,	 оптимизированы	 и	 сформиро‐
ваны	финансовые	гарантии	на	случай	их	реализации.	

Следует	 отметить,	 что	 граница	 между	 политическим	 и	 эко‐
номическим	риском	довольно	тонка.	Убытки	могут	быть	следст‐
вием	 происходящих	 в	 стране	 –	 импортере	 капитала	 процессов,	
которые	 приводят,	 например,	 к	 изменению	 законодательства,	
усилению	 регулирования,	 ужесточению	 мер	 по	 защите	 нацио‐
нального	рынка	и	т.д.		

Сочетание	факторов,	формирующих	страновой	риск,	меняет‐
ся	со	временем.	На	первый	план	могут	выходить	факторы	соци‐
альные	 (эпидемии,	 национально‐религиозные	 конфликты)	 или	
природно‐климатические	(стихийные	бедствия),	однако	полити‐
ческий	риск	имеет	место	всегда	и	является	центральным	интег‐
рирующим	фактором	для	других	видов	риска.	

4.	 Недостаточная	 прогнозируемость	 и	 объективность	 поли‐
тического	риска	(небезусловная	независимость	его	наступления	
от	 субъектов	 внешнеэкономической	 деятельности)	 требует	 до‐
полнительного	финансового	гарантирования.	Учитывая	величи‐
ну	и	непредсказуемость	рисков,	должна	ли	осуществлять	гаран‐
тирование	 государственная	 перестраховочная	 структура?	 Плю‐
сами	 формирования	 государственной	 перестраховочной	 компа‐
нии	является	увеличение	перестраховочной	емкости	в	условиях	
санкций,	 минусом	 –	 нагрузка	 на	 бюджет,	 неизбежное	 ужесточе‐
ние	регулирования,	сужение	раскладки	ущерба.		

Сопоставление	 изменившихся	 условий	 внешнеэкономиче‐
ской	деятельности	с	традиционным	механизмом	ее	финансового	
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гарантирования,	выявление	рисков	не	только	самой	внешнеэко‐
номической	 деятельности,	 но	 и	 рисков	 ее	 гарантирования	 и	 на	
этой	 основе	 разработка	 адекватного	 потребностям	 отечествен‐
ной	 экономики	 механизма	 гарантирования,	 в	 том	 числе	 путем	
перестрахования	–	 серьезная	научно‐практическая	 задача,	 кото‐
рая	требует	своего	исследования.	
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Современное	 состояние	 отечественного	 рынка	 перестрахо‐
вания	можно	охарактеризовать	как	довольно	 сложное.	Проблем	
сразу	 несколько.	 Это	 санкции	 и	 их	 возможные	 последствия,	 па‐
дение	 курса	 национальной	 валюты	 и	 экономическая	 ситуация	
внутри	страны.	

Начнем	по	порядку.	В	чем	заключается	проблема	для	россий‐
ских	перестрахователей,	действующих	с	2014	г.	в	условиях	санк‐
ций,	их	возможного	ужесточения	или	снятия?	Рынки	США,	Кана‐
ды	 оказались	 закрытыми	 для	 перестрахования	 из	 России	 сразу	
после	введения	санкций	2014	г.	Есть	даже	случаи	выхода	из	уже	
заключенных	 и	 действующих	 облигаторных	 программ.	 Обсуж‐
дать	 в	 настоящее	 время	 даже	 перспективы	 сотрудничества	 эти	
перестраховщики	не	готовы.	

Открытые	для	перестрахования	европейцы	−	как	синдикаты	
Ллойда,	так	и	континентальные	перестраховщики	−	честно	гово‐
рят,	что	будут	принимать	российские	риски	в	перестрахование	и	
исполнять	принятые	на	себя	обязательства	по	не	попавшему	под	
действие	санкций	бизнесу	до	момента	их	ужесточения.	В	случае	
ужесточения	 санкций	 в	 отношении	 России	 под	 заявленные	 и	
произошедшие	 убытки	 будут	 продолжать	 формироваться	 соот‐
ветствующие	 резервы	 и	 фонды.	 Однако	 перечисление	 данных	
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денежных	 средств	 будет	 заморожено	 до	 момента	 отмены	 санк‐
ций	и	 зависит	от	 того,	 каким	образом	наложенные	 санкции	 бу‐
дут	 сняты.	Если	 снятие	будет	произведено	ретроактивно,	т.е.	 с	
момента	наложения,	то	данные	фонды	будут	перечислены	пере‐
страхователям.	Если	же	с	определенной	даты,	т.е.	без	возврата	в	
исходное	состояние,	то	останутся	на	счетах	перестраховщиков.	

Перестрахование	 на	 альтернативных	 рынках	 –	 арабских	 и	
африканских	 стран,	 Латинской	 Америки,	 Турции	 и	 Индии	 огра‐
ничено	непризнанием	Министерством	финансов	Российской	Фе‐
дерации	 рейтингов	 Международного	 рейтингового	 агентства	
A.M.	Best.	 Все	 эти	 страны	 имеют	 низкие	 суверенные	 рейтинги	
других	агентств	и	рейтинговаться	в	них	не	видят	смысла.	Кроме	
того,	в	России	действует	запрет	на	перестрахование	в	нерейтин‐
гованных	 компаниях.	 Дополнительным	 ограничением	 по	 ис‐
пользованию	 альтернативных	 рынков	 перестрахования	 явля‐
ются	 ограниченные	 емкости	 по	 наиболее	 востребованным	 рос‐
сийскими	 страховщиками	 классам	 бизнеса:	 энергетическим,	
имущественным	и	строительно‐монтажным.	

Следующей	серьезной	проблемой	является	резкое	обесцени‐
вание	 национальной	 валюты.	 Непропорциональные	 договоры	
перестрахования	для	защиты	портфелей	рисков,	как	правило,	за‐
ключаются	за	рубежом	и	в	валюте.	При	этом	премии	под	приоб‐
ретенные	емкости	принимаются	в	рублях.	На	те	же	самые	плано‐
вые	 платежи	 по	 минимальным	 депозитным	 премиям	 (МДП)	 и	
суммам	 окончательных	 перерасчетов	 компании	 должны	 затра‐
чивать	на	30−40%	больше	денежных	средств	в	рублях,	источни‐
ков	 которых	 бюджеты	 компаний	 не	 содержали.	 При	 непропор‐
циональном	перестраховании	верхние	лейеры	защиты	оказыва‐
ются	не	заполненными	на	те	же	30−40%.	Единственным	выходом	
из	сложившейся	ситуации	является	перевод	договоров	перестра‐
хования	в	рубли,	но	убедить	в	этом	зарубежных	партнеров	весь‐
ма	 проблематично.	 Для	 них	 это	 заведомое	 снижение	 объема	
ожидаемых	премий.	

И	последним,	наиболее	проблемным	фактором,	влияющим	на	
российский	 перестраховочный	 бизнес,	 является	 экономическая	
ситуация	в	нашей	стране	в	целом	(и	в	ее	страховом	секторе	в	ча‐
стности).	 Практическая	 невозможность	 кредитования	 останав‐
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ливает	 весь	 бизнес,	 не	 имеющий	 государственного	 финансиро‐
вания	(госзаказа).	

Массовые	 банкротства	 туроператоров,	 застраховавших	 свою	
ответственность,	 привели	 к	 лавинообразному	 росту	 убыточно‐
сти	по	данному	виду	и	длительным	судебным	разбирательствам,	
подрывающим	и	без	того	низкое	доверие	 страхователей	к	 стра‐
ховым	компаниям.	

Длительное	 время	 локомотивом	 российского	 страхования	
являлось	ОСАГО.	 Введение	 упрощенной	процедуры	оформления	
ДТП	 (европротокола)	 приводит	 к	 возрастанию	 страхового	 мо‐
шенничества.	 Существенное	 увеличение	 ответственности	 при	
незначительном	повышении	 тарифов	 сделало	 этот	 вид	 убыточ‐
ным	для	большинства	страховщиков.	

Подведение	выплат	по	каско	автомобильного	транспорта	под	
действие	 закона	РФ	«О	 защите	прав	потребителей»	и	практиче‐
ски	 автоматическое	 увеличение	 суммы	 выплаты	 до	 150%	 стра‐
ховой	суммы	при	обращении	застрахованного	в	суды	привели	к	
резкому	(на	20−30%)	увеличению	тарифов	на	этот	вид	страхова‐
ния	 основными	игроками	рынка	 –	федеральными	 компаниями.	
Локальные	 страховые	 компании,	 не	 сумевшие	 позволить	 себе	
остановки	 денежного	 потока	 от	 заключения	 новых	 договоров	
страхования	каско,	основательно	садятся	на	мину	замедленного	
действия.	Вал	выплат	по	данному	виду	страхования	без	адекват‐
ного	 резервирования	 приведет	 от	 «работы	 с	 колес»	 к	 несостоя‐
тельности	и	банкротству	значительного	числа	страховых	компа‐
ний,	 поскольку	 этот	 вид	 занимает	 в	 портфелях	 основной	массы	
локальных	страховщиков	львиную	долю.	

И	в	заключение	несколько	слов	о	положении	и	перспективах	
перестраховочного	рынка	России.	Основными	перестраховщика‐
ми	по‐прежнему	остаются	прямые	федеральные	страховщики.	Их	
стратегия	и	тактика	в	сфере	перестрахования	не	совсем	ясна,	ин‐
формационная	 открытость	 в	 части	 перестрахования	 остается	
крайне	низкой,	в	отличие	от	немногочисленных	профессиональ‐
ных	перестраховщиков.	Зарубежные	перестраховщики	в	Россий‐
ской	Федерации	представлены	одной	компанией.	Ее	финансовые	
показатели	ничем	не	отличаются	от	отечественных.	
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Преимуществом	 перестраховочных	 компаний	 перед	 страхо‐
выми	 является	широкая	диверсификация	их	бизнеса	 с	 географи‐
ческой	 точки	 зрения.	 Российские	 перестраховщики	 сумели	 заре‐
комендовать	себя	на	международном	рынке	и	собрать	устойчивые	
портфели	зарубежных	рисков.	Это	дает	им	преимущество	в	труд‐
ных	 для	 рынка	 условиях	 введенных	 санкций,	 падения	 курса	 на‐
циональной	валюты	и	экономической	ситуации	внутри	страны.	
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Современное	состояние	российского	рынка	перестрахования	–	
результат	процессов	на	рынке	прямого	страхования	и	в	целом	оте‐
чественной	 экономики.	 Усиление	 концентрации	 собственности,	
активов	и	финансовых	потоков	отражается	на	страховом	рынке:	на	
пять	 крупнейших	 страховщиков	 приходится	 40,3%	 собранной	
премии,	на	10	–	56,9%,	на	20	–	71,43%1.	В	2005	г.	эти	показатели	со‐
ставляли	соответственно	24;	34,4	и	48,6%2.	Аналогичная	ситуация	
наблюдается	и	на	перестраховочном	рынке:	по	данным	генераль‐
ного	директора	рейтингового	агентства	«Эксперт	РА»	П.А.	Самие‐
ва,	первые	пять	перестраховщиков	собирают	37,5%,	10	–	52%,	20	–	
73,1%	взносов	по	входящему	перестрахованию.	

Сосредоточенный	 в	 крупнейших	 страховщиках	 бизнес	 пере‐
страховывается	 преимущественно	 на	 международных	 рынках:	
70%	 премий	 по	 исходящему	 перестрахованию	 российские	 стра‐
ховые	компании	передают	зарубежным	перестраховщикам3.	

Сценарии	развития	отечественного	перестрахования	опреде‐
ляются	 внешней	 геополитической	 ситуацией;	 изменениями	 в	
мировой	экономической	системе;	кризисными	явлениями	в	рос‐
                                           
1	URL:	http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry	(дата	обращения:	12.01.2014).	
2	URL:	http://www.gks.ru/	(дата	обращения	12.01.2014).	
3	URL:	 http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry	 (дата	 обращения:	
12.01.2014).	
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сийской	экономике.	Причем	первая	группа	факторов	становится	
доминирующей,	задавая	направления	процессов	и	в	мировой,	и	в	
российской	экономике.		

Введенные	США	и	ЕС	санкции	на	данном	этапе	создали	труд‐
ности	в	части	перестрахования	рисков	компаний,	которые	явля‐
ются	непосредственно	объектом	ограничений	и/или	имеют	в	ка‐
честве	бенефициарных	владельцев	подпавших	под	 санкции	гра‐
ждан	России.	Анализ	сложившейся	геополитической	обстановки	
позволяет	утверждать,	что	в	ближайшее	время	ожидать	отмены	
данных	ограничений	не	приходится.	

Поэтому	перспективы	российского	перестрахования	 следует	
рассматривать	применительно	к	двум	основным	сценариям:	

Первый	 –	 сохранение	 геополитической	напряженности	и	по‐
степенное	«сползание»	российской	экономики	в	кризис,	вызван‐
ный	внутренними	и	внешними	факторами.	

В	 рамках	 данного	 сценария	 стагнация	 рынков	 страхования	 и	
перестрахования	приобретет	затяжной	характер.	

Второй	–	усиление	геополитических	противоречий,	нараста‐
ние	внешнего	давления	на	российский	бизнес,	переход	экономи‐
ческого	кризиса	в	острую	фазу.	

При	 таком	 развитии	 событий	 последствия	 для	 российского	
страхового	 и	 перестраховочного	 рынков	 будут	 более	 серьезны‐
ми.	 Нельзя	 исключать	 распространение	 так	 называемых	 секто‐
ральных	(отраслевых)	санкций	на	страховой	рынок.	

Ограничение	 доступа	 российских	 страховщиков	 к	 емкости	
мирового	перестраховочного	рынка	поставит	вопрос	о	том,	смо‐
гут	ли	российские	перестраховщики	стать	реальной	альтернати‐
вой	международным?	По	данным	Комитета	по	перестрахованию	
ВСС,	емкость	30	основных	российских	перестраховщиков	состав‐
ляет	29	млн	долл.	США	(по	имуществу	и	строительно‐монтажным	
работам).	Это	37,66%	от	среднего	лимита	по	облигаторным	дого‐
ворам	 перестрахования	 крупнейших	 отечественных	 страховых	
компаний.	

Увеличение	 емкости	 российского	 рынка	 перестрахования	
требует	 существенного	 роста	 его	 капитализации:	 капитал	 сред‐
ней	зарубежной	перестраховочной	компании	сравним	с	 суммар‐
ным	капиталом	всех	российских	 страховых	и	 перестраховочных	
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компаний,	 а	 капитал	 ведущих	 мировых	 перестраховщиков	 (Mu‐
nich	Re,	Swiss	Re,	Gen	Re)	превышает	его	в	несколько	раз.	

В	 ближайшем	 будущем	 источники	 увеличения	 капитала	 рос‐
сийских	перестраховщиков	отсутствуют	по	следующим	причинам.	

1. Инвесторы	из	России	слабо	заинтересованы	во	вложениях	
в	капиталы	отечественных	перестраховщиков:	показатели	рента‐
бельности	 их	 деятельности,	 за	 единичными	 исключениями,	 су‐
щественно	ниже	ставки	рефинансирования	ЦБ	РФ.	

2. Зарубежные	 инвесторы	 также	 не	 проявляют	 серьезного	
интереса	к	российскому	страховому	рынку	вообще	и	к	перестра‐
ховочному	 в	 частности.	 Наоборот,	 наблюдается	 «сворачивание»	
деятельности	страховых	компаний	с	иностранным	участием.	

3. Сохранение	 современной	 денежно‐кредитной	 политики	
Банка	России	и	ухудшение	внешнеэкономической	конъюнктуры	
вызовет	 сжатие	 денежного	 предложения,	 что	 усилит	 инвести‐
ционный	и	кредитный	голод.	

4. Потребности	 перестраховочного	 рынка	 в	 дополнитель‐
ном	 капитале	 «окажутся	 в	 очереди»	 более	 приоритетных	 на‐
правлений	 использования	 сжимающихся	 бюджетных	 ресурсов	
и	средств	Фонда	национального	благосостояния.	

Министерство	 экономического	 развития	 видит	 выход	 из	
кризиса	 в	 отказе	 от	 модели,	 ориентированной	 на	 расширение	
внутреннего	 спроса,	 и	 «запуск»	 инвестиционного	 стимулирова‐
ния	экономики,	преимущественно	за	 счет	 средств	естественных	
монополий	и	госбюджета1.	

Обеспечение	 перестраховочной	 защиты	 государственных	 и	
квазигосударственных	средств	потребует	монолитной	организа‐
ционной	структуры,	а	не	распыления	ответственности	между	де‐
сятками	компаний.	Потому	высока	вероятность	того,	что	получит	
поддержку	 идея	 создания	 государственного	 перестраховщика,	
например,	на	базе	ЭКСАР2.	По	сути,	это	будет	означать	институ‐
ционализацию	преимущественного	нерыночного	характера	рос‐
сийского	рынка	страхования	и	перестрахования.	
                                           
1	URL:	http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/99f13ef5‐5cf0‐4c99‐9319‐2fdf07d01	
eb8/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2+20‐11‐2014‐1.ppt?MOD=AJPERES	
&CACHEID=99f13ef5‐5cf0‐4c99‐9319‐2fdf07d01eb8	(дата	обращения:	22.11.2014).	
2	URL:	http://www.glazev.ru/econom_polit/	382/1	(дата	обращения:	28.11.2014).	
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Реализация	такого	предложения	приведет	на	первом	этапе	к	
антиселекции	рисков	для	коммерческих	перестраховщиков	а	за‐
тем	–	к	их	полному	исчезновению.	

Сохранение	 коммерческого	 перестрахования	 –	 в	 определен‐
ной	степени	политическое	решение.	Необходимо	найти	пути	со‐
четания	 государственного	 и	 коммерческого	 перестрахования	 в	
форме	государственно‐частного	партнерства	(ГЧП).	История	оте‐
чественного	страхования	дает	примеры	для	разработки	соответ‐
ствующих	решений:	наряду	с	Госстрахом	СССР	действовали	коо‐
перативные	 общества	 взаимного	 страхования,	 которые	 пере‐
страховывали	свои	риски	в	Госстрахе1.	

Могут	быть	предложены	следующие	формы	ГЧП.	
1. Государственный	перестраховщик	будет	принимать	в	пе‐

рестрахование	 непосредственно	 от	 страховых	 компаний	 риски,	
связанные	с	государственными	и	квазигосударственными	ресур‐
сами.	 По	 остальному	 бизнесу	 он	 будет	 выступать	 преимущест‐
венно	как	ретроцессионер	для	российских	перестраховщиков.	

2. Целесообразно	 установить	 не	 только	минимальную,	 но	 и	
максимальную	долю	передаваемого	государственному	перестра‐
ховщику	бизнеса.	 Сверх	 верхней	 границы	–	 только	при	отсутст‐
вии	альтернативной	емкости	на	российском	или	международном	
перестраховочных	рынках.	

3. Государственный	 перестраховщик	 может	 быть	 инстру‐
ментом	 расширения	 емкости	 российских	 перестраховщиков	 в	
части	входящего	зарубежного	перестрахования.	

Российским	 перестраховщикам	 следует	 развивать	 альтерна‐
тивные	ниши	бизнеса.	Однако	в	любом	случае	факторы	и	источ‐
ники	развития	отечественного	перестрахования	находятся	за	его	
пределами.	

 
	
	

                                           
1	 URL:	 http://pravo.levonevsky.org/	 baza/soviet/sssr6830.htm	 (дата	 обращения:	
24.11.2014).	
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В	 2011	г.	 на	 основании	 решения	 наблюдательного	 совета	

Внешэкономбанка	было	создано	Российское	агентство	по	страхо‐
ванию	 экспортных	 кредитов	 и	 инвестиций	 (ЭКСАР)	 для	 под‐
держки	 экспорта	 российской	 продукции	 и	 российских	 инвести‐
ций	 за	 рубежом	 по	 направлениям	 страхования	 экспортных	 кре‐
дитов	от	предпринимательских	и	политических	рисков.	

Стратегические	направления	деятельности	−	 страховая	под‐
держка	экспорта	товаров	и	услуг	российского	производства;	раз‐
витие	системы	финансирования	экспорта,	обеспеченного	страхо‐
вым	покрытием	агентства;	страховая	поддержка	российских	ин‐
вестиций	 за	 рубежом;	 поддержка	 экспортно	 ориентированных	
субъектов	 МСП.	 Основные	 клиенты	 −	 российские	 предприятия‐
экспортеры	 (включая	 субъекты	 малого	 и	 среднего	 бизнеса)	 и	
российские	 и	 зарубежные	 банки,	 предоставляющие	 финансиро‐
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вание	экспортерам.	Страховая	емкость	−	300	млрд	руб.	Деятель‐
ность	ЭКСАР	гарантирована	государственной	гарантией,	которая	
предоставлена	в	обеспечение	обязательств	Внешэкономбанка	по	
выданной	 банковской	 гарантии	 по	 договорам	 страхования	 ОАО	
«ЭКСАР»	на	 сумму	10	млрд	 долл.	 США	 (в	 пользу	 бенефициаров)	
сроком	действия	до	31	декабря	2032	г.1	

Основные	страховые	продукты	−	 страхование	кредита	поку‐
пателю,	 кредита	 поставщика,	 подтвержденного	 аккредитива,	 га‐
рантий,	комплексное	страхование	экспортных	кредитов.	В	2013	г.	
появились	 новые	 продукты	 −	 страхование	 экспортного	 факто‐
ринга;	 страхование	 кредита	 на	 пополнение	 оборотных	 средств	
экспортера;	страхование	инвестиций.	

Страховая	 защита	 может	 быть	 предоставлена	 в	 отношении	
инвестиций,	которые	осуществляются	посредством	прямого	уча‐
стия	в	капитале	иностранной	компании	и	в	форме	займов	и	кре‐
дитов,	предоставляемых	российскими	акционерами	своим	аффи‐
лированным	 лицам	 за	 рубежом.	 Страхование	 распространяется	
на	инвестированные	средства	и	на	инвестиционный	доход.	

Агентство,	 начиная	 с	момента	 образования,	 ведет	 активную	
профильную	 деятельность.	 Заключено	 множество	 договоров	 с	
зарубежными	 партнерами	 и	 отечественными	 контрагентами.		
В	 2013	г.	 ЭКСАР	 обеспечил	 страхование	 российского	 экспорта	 в	
28	 стран.	 Основными	 регионами	 деятельности	 ЭКСАР	 в	 2013	г.	
стали	 Западная	 Европа	 (35,1	 млрд	 руб.),	 Восточная	 Европа	
(16,6	млрд	руб.),	 Азия	 (11,9	млрд	руб.)	 и	 СНГ	 (8,5	млрд	руб.).	По	
отраслям	 промышленности	 наибольшие	 доли	 контрагентов‐
экспортеров	 −	 металлургия	 (44,2	 млрд	 руб.)	 и	 энергетическое	
машиностроение	 (17,1	млрд	 руб.).	 Основная	 доля	 страховой	 ем‐
кости	 (94%)	 приходится	 на	 корпоративные	 риски,	 по	 3%	 −	 на	
банковские	и	суверенные	риски.	Около	65%	−	прямые	договоры	с	
экспортерами,	 25%	 −	 с	 банками‐партнерами,	 10%	 −	 междуна‐
родные	 экспортные	 проекты	 совместно	 с	 зарубежными	 ЭКА,	 в	
том	числе	действует	9	соглашений	по	перестрахованию.		

В	 2013	 г.	 для	 поддержки	 страховых	 продуктов	 ЭКСАР	 Банк	
России	запустил	во	втором	полугодии	эксперимент	по	принятию	
                                           
1	URL:	 http://images.garant.ru/navigation.dsp?	 PHPSESSID=75f04b19e74701084f74f7	
637214d5a6&number=0&page=1	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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к	рефинансированию	застрахованных	Агентством	кредитов	ком‐
мерческих	банков	по	фиксированной	процентной	ставке	сроком	
на	один	год.	Отягощение	рисковой	ситуации	агентства	при	реа‐
лизации	данных	проектов	может	 быть	 компенсировано	исполь‐
зованием	механизмов	секьюритизации.		

Другими	направлениями	развития	агентства	представляются	
следующие.	

1. Определение	 стратегии	 национальной	 и	 межнациональ‐
ной	структуры	деятельности	агентства	в	приоритете	националь‐
ных	 или	 межнациональных	 проектов	 и	 механизмов	 деятель‐
ности	 с	 учетом	 повышения	 доли	 страхования	 многоотраслевых	
компаний	и	групп	компаний	различных	юрисдикций.		

2. Синхронизация	стратегии	развития	ЭКСАР	с	политикой	по	
приватизации	 государственных	 и	 муниципальных	 предприятий	
Российской	Федерации.	

3. В	 перспективе	 возможной	 приватизации	 агентства	 и	 со‐
вместном	участии	государственного	и	частного	капитала	в	стра‐
ховании	экспорта‐импорта:	

• выделение	 в	 законе	 «Об	 организации	 страхового	 дела	 в	
Российской	Федерации»	 вида	 страхования	 экспорта‐импорта,	 ли‐
цензирование	данного	вида	страхования;	

• разграничение	сферы	деятельности	государственного	агент‐
ства	и	коммерческих	страховщиков	по	объему	экспорта‐импорта,	
значимости	проектов	для	государственной	политики,	срочности	
договоров,	типу	рынков	(с	учетом	приоритетов	государственного	
присутствия	 на	 развитых,	 развивающихся	 рынках	 или	 рынках	
регионов	и	стран);	

• определение	 возможности	 государственного	 гарантирова‐
ния	отдельных	проектов	и	договоров	и	предоставления	в	этих	це‐
лях	гарантии	ВЭБ	и	других	банков	(например,	банков	−	участников	
пилотной	программы	по	рефинансированию	Банком	России	кре‐
дитных	организаций);	

• стимулирование	 участия	 коммерческих	 страховых	 компа‐
ний	 в	 страховании	 экспорта‐импорта	 и	 формирование	 конку‐
рентной	среды	путем	определения	минимальных	тарифных	ста‐
вок	ЭКСАР	по	типичным	договорам	и	повышающих	коэффициен‐
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тов	к	тарифным	ставкам	по	стратегически	значимым	проектам	(с	
учетом	положений	СОЭК	ОЭСР).		

4. Активизация	 выхода	 на	 международный	 рынок	 отечест‐
венных	компаний,	включая	участников	международных	групп	и	
разработка	 необходимого	 сопровождения	 бизнес‐процессов	 вы‐
хода	на	рынок,	 страховой	и	 экспортной	поддержки,	в	том	числе	
детализация	 соглашений	 с	 зарубежными	 экспортными	 агентст‐
вами.		

5. Формирование	комплексной	системы	управления	рисками	
ЭКСАР	и	риск‐ориентированного	управления	на	основе	принци‐
пов	 Solvency‐II	 и	 рекомендаций	 Комитета	 по	 финансовой	 ста‐
бильности.	

6. Дальнейшее	формирование	и	развитие	методологической	
базы	определения	финансового	состояния	агентства:	

• специальных	методик	формирования	страховых	резервов;	
• требований	к	размещению	страховых	резервов;	
• методик	оценки	рисков	 (с	 выделением	инвестиционных	и	

политических);	
• определения	допустимости	убытков	или	безубыточной	ос‐

новы	 деятельности	 (покрытие	 страховых	 убытков	 за	 счет	 ис‐
пользования	 банковской	 гарантии,	 повышения	 уставного	 капи‐
тала,	 государственных	 средств	 и	 определение	 границ	 участия	 в	
покрытии	 страховых	 убытков,	 например,	 размерами	 предостав‐
ляемой	гарантии).	

7. Дальнейшее	развитие	и	совершенствование	линейки	стра‐
ховых	 продуктов	 (развитие	 экспортного	 факторинга,	 комбини‐
рованных	стандартных	продуктов	для	МСБ	и	др.).	

8. Определение	 и	 формализация	 участия	 ЭКСАР	 в	 дострахо‐
вом	 урегулировании	 процедур	 исполнения	 договоров	 экспорта‐	
импорта.	

9. Дальнейшее	 содействие	 продвижению	 инновационной	
российской	 продукции,	 в	 этих	 целях	 определение	 степени	 спе‐
циализации	ЭКСАР	и	возможной	адаптации	успешного	 зарубеж‐
ного	 опыта	 институционального	 оформления	 совмещенной	
страховой	 и	 кредитной	 институциональной	 поддержки	 экспор‐
теров;	активизация	перестраховочной	деятельности	агентства.		
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10. В	связи	с	введением	санкций	из‐за	воссоединения	Крыма	
с	Российской	Федерацией	разработать	программы	страхования	и	
льготного	 кредитования	 для	 предприятий	 и	 организаций,	 на‐
чавших	коммерческую	деятельность	в	Республике	Крым	и	Сева‐
стополе	на	случай	введения	их	в	санкционные	списки	США	и	Ев‐
росоюза.	

11. Развитие	программ	перестрахования	с	российскими	и	за‐
рубежными	контрагентами.	
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Необходимо	признать,	что	в	последние	годы	увеличилось	ко‐
личество	катастроф.	За	последние	30	лет	финансовый	ущерб	от	
стихийных	бедствий	вырос	более	чем	в	пять	раз	–	 с	25	млрд	до	
130	млрд	долл.	в	год	[Closing	the	Financial	Gap:	Swiss	Re	Report.	−	
Zurich,	2011.	−	P.	3].		

В	странах	с	развитой	системой	страхования	бремя	покрытия	
рисков,	 носящих	 катастрофический	 характер,	 несут	 страховые	
компании.	 Россия	 отстает	 по	 уровню	 развития	 страхования	 от	
большинства	 европейских	 стран.	 В	 связи	 с	 этим	 бо́льшую	часть	
ущербов	приходится	возмещать	за	счет	средств	государственно‐
го	 бюджета.	 В	 2009−2013	 гг.	 на	 возмещение	 имущественного	
вреда	гражданам	направлено	27,8	млрд	руб.	

Государство	с	первых	минут	оказывает	жертвам	стихии	неот‐
ложную	помощь,	но	даже	самая	мощная	и	богатая	страна	не	берется	
полностью	компенсировать	потери	всем	жертвам	и	потерпевшим.	

Россия	также	в	настоящее	время	испытывает	трудности	при	
возмещении	 незастрахованных	 потерь	 из‐за	 дефицита	 государ‐
ственного	бюджета,	роста	государственного	долга	в	условиях	за‐
тянувшегося	экономического	кризиса.	
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Возмещение	 произошедших	 потерь	 происходит	 за	 счет	 Ре‐
зервного	фонда	Правительства	Российской	Федерации	по	преду‐
преждению	и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций.	Формирова‐
ние	 Резервного	 фонда	 происходит	 за	 счет	 нефтегазовых	 доходов	
федерального	бюджета	в	объеме,	превышающем	утвержденную	на	
соответствующий	финансовый	год	величину	нефтегазового	транс‐
ферта	при	условии,	что	накопленный	объем	Резервного	фонда	не	
превышает	 его	 нормативной	 величины,	 а	 также	 от	 доходов	 от	
управления	 средствами	 Резервного	 фонда	 [Колесниченко	К.С.	
Оценка	 необходимости	 использования	 страхования	 для	 финан‐
сирования	катастрофических	рисков	в	России	//	Социальная	роль	
системы	страхования	в	условиях	рыночной	экономики:	 сборник	
материалов	XV	Международной	научно‐практической	конферен‐
ции.	 –	 Казань:	 Изд‐во	 Казан.	 ун‐та,	 2014.	−	 С.	298].	 Понятно,	 что	
величина	 данного	 фонда	 будет	 зависеть	 от	 мировых	 цен	 на	
нефть,	которые	за	последний	 год	 значительно	 снизились.	Необ‐
ходимые	расходы	на	покрытие	ущербов	также	непостоянны	и	за‐
висят	от	года	и	от	характера	события,	что	видно	из	таблицы	1.	
Таблица 1 − Выплаты гражданам из средств Резервного фонда правительства, 
млн руб.1  

Год 
события 

Стихийные 
бедствия  Теракты  Иные чрезвычайные 

ситуации  Всего 

2009  423,2  63,8  8,5  495,5 

2010  1203,2  60,1  35,8  1299,2 

2011  1761,2  52,1  2871,5  4684,8 

2012  6706,7  9,4  136,2  6852,3 

2013  14523,2  н/д  8,2  14531,2 

	
Неопределенная	 величина	 Резервного	 фонда	 и	 непредска‐

зуемый	размер	ущерба	являются	причиной	того,	что	государство	
оказывается	неготовым	компенсировать	реальный	размер	ущер‐
ба.	 В	 связи	 с	 этим	 возрастает	 роль	 страхования	 в	 компенсации	
убытков	от	катастрофических	рисков.		
                                           
1	URL:	 http://www.roskazna.ru/federalnogo‐byudzheta‐rf/yi/	 (дата	обращения:	
10.10.2014).	
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Совокупный	 доход	 национальной	 экономики,	 очевидно,	 со‐
кращается	на	протяжении	ряда	лет	на	сумму	выплаченных	стра‐
ховых	 премий,	 но	 это	 сохраняет	 (строго	 говоря,	 позволяет	 вос‐
становить)	 национальное	 богатство	 в	 будущем,	 в	 моменты	реа‐
лизации	 стихийных	 бедствий	 [Кукарских	 В.В.	 Влияние	 реализа‐
ции	рисков	 стихийных	бедствий	и	 системы	 страхования	рисков	
стихийных	 бедствий	 на	 устойчивость	 роста	 национальной	 эко‐
номики	//	Страховое	дело.	–	2014.	−	№	4.	−	С.	63].	Очевидно,	име‐
ется	 уровень	 затрат	 на	 страхование	 (доля	 страховых	 премий	 в	
ВВП),	при	котором	экономическая	эффективность	использования	
страхования	 максимальная.	 В	 большинстве	 зарубежных	 стран	
этот	 показатель	 составляет	 7−8%.	 Для	 России	 он	 значительно	
ниже	(около	2%)	и	в	последние	годы	снижается.	

Возрастание	 спроса	 на	 страхование	 рисков	 от	 вероятных	
убытков,	 обусловленных	природными	 катастрофами,	 началось	
с	1990‐х	гг.	и	достигло	максимума	в	2005	г.	(разрушительной	си‐
лы	ураганы,	наводнения,	засухи,	пожары),	на	который	приходит‐
ся	большее	количество	выплат	страховых	возмещений	общим	
объемом	более	триллиона	долларов	США.	Атлантический	сезон	
ураганов	 2005	 г.	 («Деннис»,	 «Эмили»,	 «Катрина»,	 «Рита»	 и	 «Вил‐
ма»	−	пять	из	семи	ураганов,	ответственных	за	подавляющее	число	
разрушений),	привел	к	гибели	3865	человек	и	денежным	убыткам	
в	130	млрд	долл.	США	[Щербаков	В.В.	Организация	 страховой	 за‐
щиты	 от	 нарастающих	 катастрофических	 рисков	//	 Банковские	
услуги.	–	2010.	−	№	8].	

Страхование,	 прежде	 всего	 как	механизм	возмещения	 ущер‐
ба,	является	наиболее	развитым	способом	привлечения	внебюд‐
жетных	средств	в	целях	управления	риском.	Однако,	как	показы‐
вает	 российский	 и	 международный	 опыт,	 страхование	 и	 пере‐
страхование	имеют	лимит	на	размер	формируемых	резервов,	что	
приводит	к	 ограничениям	величины	возмещаемого	ущерба,	 вы‐
званного	чрезвычайными	ситуациями.	Например,	страховой	ры‐
нок	США	ограничен	суммой	около	50	млрд	долл.,	а	в	России	−	ме‐
нее	10	млн	долл.1	Это	является	следствием	суженной	емкости	на‐
ционального	 и	 международного	 перестраховочного	 рынков.		
                                           
1	URL:	http://www.obzh.ru/eco/6‐4.html	(дата	обращения	18.12.2014)	
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В	 России	 это	 также	 следствие	 низкого	 уровня	 развития	 страхо‐
вых	услуг.		

Одним	из	подходов	в	решении	данной	проблемы	может	быть	
использование	 части	 финансовых	 потоков	 фондовых	 рынков.	
Например,	 в	 США	 емкость	 фондового	 рынка	 составляет	 около	
26	трлн	долл.,	поэтому	разовые	выплаты	в	размере	50	млрд	долл.	
являются	рутинной	операцией	и	не	влияют	на	устойчивость	эко‐
номики	страны.	В	то	же	время	возмещение	такого	ущерба	страхо‐
вым	рынком	может	привести	к	банкротству	более	20%	страховых	
компаний1.	Выход	на	фондовый	рынок	возможен	за	счет	выпуска	
страховыми	 компаниями	 специальных	 ценных	 бумаг	 или	 заклю‐
чения	биржевых	контрактов.	Аналогично	страхованию,	новые	фи‐
нансовые	 продукты	не	 исключают	источник	 опасности	 и	 не	 сни‐
жают	частоты	чрезвычайных	ситуаций,	а	позволяют	увеличивать	
размер	возмещаемого	страховыми	компаниями	ущерба.	

Наиболее	 простым	 способом	 привлечения	 дополнительных	
финансовых	средств	является	выпуск	облигаций	или	бондов	(cat	
bonds,	 катастрофические	 бонды).	 Страховые	 компании	 платят	
повышенные	 процентные	 ставки	 по	 таким	 облигациям,	 распре‐
деляя	 страховую	 нагрузку	 от	 катастрофических	 рисков	 среди	
множества	инвесторов.	Доходность	по	таким	облигациям	может	
быть	 достаточно	 высокой.	 Однако	 отличительной	 чертой	 этих	
катастрофических	 облигаций	 является	 то,	 что	 при	 наступлении	
страхового	случая	страховщик	может	использовать	всю	инвести‐
рованную	в	облигации	сумму	для	страховых	выплат.		

Таким	образом,	риск	инвестора	связан	с	вероятностью	наступ‐
ления	страхового	события,	лежащего	в	основе	той	или	иной	эмис‐
сии	 cat	 bonds.	 Это	понижает	инвестиционную	привлекательность	
катастрофических	 облигаций	 у	 рейтинговых	 агентств.	 В	 то	 же	
время	 ураганы	 никак	 не	 связаныо	 с	 колебаниями,	 например,	 ин‐
декса	 Доу.	 Включая	 в	 портфель	 катастрофические	 облигации,	
можно	 повысить	 уровень	 его	 диверсификации,	 а	 значит,	 снизить	
общий	риск.	Главное	−	правильно	оценить	вероятность	наступле‐
ния	страховых	случаев,	используя	для	этого	статистику	ураганов,	
наводнений	и	других	стихийных	бедствий.	
                                           
1	URL:	http://www.obzh.ru/eco/6‐4.html	(дата	обращения	18.11.2014).	
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Очевидно,	что	такой	финансовый	инструмент	ориентирован	
на	 хорошо	 информированного	 институционального	 инвестора,	
осознающего	 степень	риска,	 сопряженного	 с	 приобретением	бу‐
маг,	 которые	 далеко	 не	 всегда	 получают	 инвестиционный	 рей‐
тинг	и	не	подлежат	 гарантийному	 страхованию	 (риски	дефолта	
многих	других	 эмитентов	 страхуются).	 Эти	недостатки	успешно	
компенсирует	солидное	залоговое	обеспечение	этих	бумаг	в	виде	
наиболее	 ликвидных	и	 первоклассных	 активов	 ведущих	между‐
народных	 перестраховочных	 обществ	 [Гребенщиков	 Э.С.	 Бонды	
катастроф	 −	 дополнительная	 защита	 от	 экстремальных	 страхо‐
вых	убытков	//	Финансы.	−	2010.	−	№	8].	

По	 данным	 Swiss	 Re,	 в	 августе	 2006	 г.	 катастрофические	
бонды	 во	 всем	 мире	 обеспечивали	 покрытие	 рисков	 на	 сумму	
8	млрд	долл.,	из	которых	на	риски	ураганов	в	Европе	приходил‐
ся	1	млрд	долл.	

Поскольку	крупные	чрезвычайные	ситуации	−	относительно	
редкие	события	 (не	чаще	одного	раза	в	5−8	лет),	 то	риск	непо‐
гашения	 облигаций	 относительно	 невелик.	 Это	 делает	 их	 при‐
влекательными	 для	 инвесторов.	 Это	 подтверждает	 практика	
выпуска	 таких	 облигаций	 крупнейшими	 перестраховочными	
компаниями.	

В	 апреле	 2012	 г.	 Allianz	 разместил	 катастрофические	 обли‐
гации	в	рамках	новой	программы	Blue	Danube.	Трехлетние	ката‐
строфические	 облигации	 серии	 2012	 были	 выпущены	 двумя	
траншами,	 по	120	млн	 долл.	 США	 каждый,	 новой	 компанией	
специального	назначения	Blue	Danube	Ltd.,	зарегистрированной	
на	 Бермудах.	 В	рамках	 данного	 размещения	 инвесторам	 пред‐
лагается	 процентный	 спрэд	 в	 6,00%	 и	 10,75%	 в	дополнение	 к	
базовому	 инвестиционному	 доходу	 по	облигациям	 классов	А	 и	 Б	
соответственно.	Облигации	серии	2012	перестраховывают	рис‐
ки	убытков	Allianz	по	страхованию	ураганов	в	США,	странах	Ка‐
рибского	бассейна	и	Мексике,	 а	 также	 землетрясений	в	 США	и	
Канаде.	 Выплаты	 дохода	 по	облигациям	 привязаны	 к	триггеру	
страховой	 защиты.	 Облигации	 класса	 А	 получили	 рейтинг	
«BB+	(SF)»,	 облигации	 класса	 Б	−	 «BB−	 (SF)»	 международного	
агентства	 Standard	 &	Poor’s.	 По	обоим	 траншам	 объем	 заявок	
от	инвесторов	 превысил	 базовый	 объем	 размещения	 (100	млн	
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долл.	США	на	каждый	транш),	в	результате	было	произведено	до‐
размещение1.	

Выпуск	облигаций	Blue	Danube	серии	2012	частично	заменя‐
ет	 собой	перестраховочное	покрытие	в	рамках	программы	ката‐
строфических	облигаций	Allianz’	Blue	Fin,	плюс	включает	допол‐
нительные	 характеристики.	 Например,	 благодаря	 включению	
рисков	землетрясений	в	Канаде	и	ураганов	в	странах	Карибского	
бассейна	и	Мексике	эта	программа	покрывает	риски,	нетипичные	
для	рынков	ценных	бумаг,	привязанных	к	страховым	событиям.		

С	помощью	катастрофических	облигаций	страховщики	полу‐
чают	дополнительный	источник	увеличения	резервов	на	случай	
катастрофических	 выплат,	 а	 покупатели	 облигаций	 −	 источник	
высоких	дивидендов.	

 
	

                                           
1	URL:	 http://www.allianz.ru/ru/press/news/article2053077	 (дата	 обращения:	
18.11.2014).	
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Очень	 важным	 обстоятельством	 для	 автовладельца,	 страхо‐
вателя	и	 в	 особенности	для	 того,	 кто	 впервые	покупает	 страхо‐
вой	 полис,	 является	 перестраховочная	 политика	 выбранной	 им	
страховой	 компании,	 иными	 словами,	 как	 страховая	 компания	
делит	 принятый	 ею	 риск,	 финансовую	 ответственность	 перед	
своим	клиентом	со	своими	партнерами.	Перестрахование	−	не‐
обходимое	 условие	 обеспечения	 финансовой	 устойчивости	
страховых	операций	и	нормальной	деятельности	любой	страхо‐
вой	компании.	

Автострахование,	 как	 и	 любой	 другой	 вид	 страхования,	 на‐
правлено	на	извлечение	прибыли,	поэтому	страховщик	стремит‐
ся	 оптимизировать	 свой	 портфель,	 сделать	 его	 более	 однород‐
ным	и	снизить	возможные	убытки.	Одним	из	инструментов,	по‐
зволяющих	 достичь	 этой	 цели,	 является	 перестрахование.	 Ис‐
пользуя	ту	или	иную	перестраховочную	схему,	страховщик	стре‐
мится,	во‐первых,	ограничить	убытки	допустимыми	значениями;	
во‐вторых,	 снизить	 возможные	 ошибки	 при	 андеррайтинге	 или	
последствия	 несбалансированности	 портфеля;	 в‐третьих,	 полу‐
чить	защиту	от	крупных	и	катастрофических	убытков.	В	идеале	
страховщик	 с	помощью	перестрахования	желает	получить	 зара‐
нее	спрогнозированный	и	приемлемый	для	себя	результат.	
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Основная	функция	перестраховщика	−	сбалансировать	порт‐
фель	страховщика	и	увеличить	его	финансовую	емкость.	В	боль‐
шинстве	 случаев	 страховые	 компании	 не	 имеют	 возможности	
создать	идеально	 сбалансированный	портфель	рисков,	посколь‐
ку	в	нем	содержатся	крупные	и	опасные	риски,	которые	вносят	в	
состав	 портфеля	 элементы	 диспропорции.	 Таким	 образом,	 для	
выравнивания	страховых	сумм,	принятых	на	страхование	рисков,	
и	тем	самым	приведения	потенциальной	ответственности	по	со‐
вокупным	 страховым	 суммам	 в	 соответствие	 с	 финансовыми	
возможностями	страховщика,	и,	следовательно,	для	обеспечения	
финансовой	 устойчивости	 страховых	 операций,	 а	 также	 их	 рен‐
табельности,	и	существует	процесс	перестрахования.	

Наиболее	 распространенным	 видом	 в	 перестраховании	 лич‐
ного	 автотранспорта	 является	 облигаторное	 перестрахование.	
Факультативное	перестрахование	используется	реже	−	в	случаях,	
исключенных	 из	 облигаторного	 покрытия,	 или	 для	 перестрахо‐
вания	 рисков	 с	 высокими	 страховыми	 суммами.	 Например,	 по‐
добным	образом	перестраховываются	дорогостоящие	автомоби‐
ли	 или	 автопарки.	 Недостатки	 факультативного	 перестрахова‐
ния	связаны	с	тем,	что	необходимо	перестраховывать	отдельные	
объекты	 и	 каждый	 такой	 риск	 надо	 согласовывать	 с	 перестра‐
ховщиком,	тогда	как	портфель	насчитывает	многие	тысячи	дого‐
воров.	В	результате	возрастают	временные	и	административно‐
технические	издержки	страховщика.	

Облигаторное	 перестрахование	 автоматически	 предоставля‐
ет	покрытие	на	весь	портфель	в	целом	(кроме	исключений),	рас‐
ходы	по	прохождению	такого	договора	значительно	меньше,	чем	
при	факультативном	перестраховании.	

При	 страховании	 наземного	 транспорта	 используются	 сле‐
дующие	 виды	 облигаторного	 перестрахования:	 пропорциональ‐
ное	−	квотное	и	эксцедента	суммы,	непропорциональное	−	эксце‐
дента	убытка	по	риску	и	по	событию.	

При	 квотном	 перестраховании	 перестраховщик	 принимает	
фиксированную	долю	в	процентах	от	всех	рисков	портфеля.	В	со‐
ответствующей	 доле	 перестраховщик	 участвует	 в	 получении	
премии	 и	 выплате	 убытков.	 Данный	 вид	 перестрахования	 для	
автомобильного	 страхования	 снижает	 влияние	 ошибок	 при	 ан‐
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деррайтинге	 на	 величину	 убыточности	 по	 портфелю.	 Так	 как	
произошло	 распределение	 ответственности	 между	 страховщи‐
ком	и	перестраховщиком,	то	часть	негативных	последствий	лег‐
ла	на	перестраховщика.	С	учетом	массовости	автострахования	и	
больших	 объемов	 собираемой	премии	квотное	перестрахование	
также	отвечает	целям	сотрудничества	(в	виде	передачи	техноло‐
гий	работы)	и	улучшения	балансовых	показателей.	

Эксцедент	 суммы	предполагает	 передачу	 в	 перестрахование	
той	 доли	 ответственности	 по	 риску,	 которая	 превышает	 уста‐
новленную	 абсолютную	 величину.	 Абсолютная	 величина	 собст‐
венного	 удержания	 остается	 неизменной,	 превышение	 данной	
величины	перестраховано.	Данная	схема	дает	большую	однород‐
ность	 портфеля	 по	 страховым	 суммам	 и	 защищает	 от	 крупных	
убытков.	Она	применима	в	 страховании	каско,	 где	лимит	ответ‐
ственности	по	полису	устанавливается	в	соотношении	к	стоимо‐
сти	транспортного	средства.	

Для	 защиты	 портфеля	 от	 крупных	 убытков	 применяются	
схемы	непропорционального	перестрахования.	В	зависимости	от	
страховой	суммы	цедент	принимает	на	свое	удержание	фиксиро‐
ванную	 величину	 убытка	 (приоритет).	 Ответственность	 пере‐
страховщика	распространяется	на	ту	часть	убытка,	которая	пре‐
вышает	 приоритет	 вплоть	 до	 согласованного	 верхнего	 лимита.	
По	данным	договорам	перестраховочная	премия	рассчитывается	
отдельно	 по	 специальным	 методикам	 в	 отличие	 от	 пропорцио‐
нального	 перестрахования,	 где	 премия	пропорциональна	 ответ‐
ственности.	 По	 эксцеденту	 убытка	 покрытие	 предоставляется	
для	 убытков	 по	 одному	 полису	 (риску)	 или	 для	 всех	 убытков,	
возникающих	при	одном	страховом	случае	(по	событию).	

По	данному	виду	лимит	ответственности	и	приоритет	выра‐
жаются	в	абсолютных	величинах.	В	автостраховании	перестрахо‐
вание	на	базе	эксцедента	убытка	помогает	защитить	портфель	в	
следующих	случаях:	

• при	необходимости	покрытия	крупных	рисков;	
• когда	 риск	 случайных	 колебаний	 приводит	 к	 крупным	

убыткам;	
• от	 кумулятивных	 рисков,	 например,	 в	 случае	 стихийных	

бедствий.	
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Данный	 вид	 перестрахования	 актуален	 в	 тех	 странах,	 где		
установлены	высокие	лимиты	в	страховании	гражданской	ответ‐
ственности	автовладельцев,	подходит	для	страхования	по	систе‐
ме	«зеленая	карта»	и	дорогих	рисков	при	страховании	каско.	

Эксцедент	 убыточности	 предоставляет	 покрытие	 по	 сово‐
купности	всех	убытков,	наступивших	по	портфелю	в	течение	пе‐
риода	перестрахования,	т.е.	дает	защиту	по	показателю	убыточ‐
ности.	Лимит	ответственности	и	приоритет	обычно	выражаются	
в	 процентах	 от	 соответствующего	 объема	 премии.	 Кроме	 того,	
лимит	 ответственности	 ограничивается	 абсолютной	 цифрой.	
Данный	вид	мало	распространен	в	силу	долгосрочного	характера	
развития	убытка	в	страховании	автогражданской	ответственно‐
сти	и	отсутствия	сильных	колебаний	убыточности	в	страховании	
каско.	

Перестраховочная	 схема	 для	 конкретной	 компании	 выбира‐
ется	 исходя	 из	 тех	 целей,	 которые	 ставит	 перед	 собой	 страхов‐
щик.	Наиболее	интересным	и	 привлекательным	 видом	 следует	
признать	перестрахование	на	базе	эксцедента	убытка.	Данный	
вид	 защищает	 от	 возможных	 крупных	 убытков	и	менее	 затра‐
тен	как	 с	позиций	административной	работы,	 так	и	 с	 позиций	
цены	 перестраховочного	 покрытия	 [Страхование:	 экономика,	
организация,	управление:	учебник;	в	2	т.	/	под	ред.	Г.В.	Черно‐
вой.	 −	М.:	 Экономика,	 2010	 (Учебники	 экономического	факуль‐
тета	СПбГУ)].	

В	2012−2014	гг.	наблюдался	рост	страхового	мошенничества	
в	 сфере	 страхования	 личных	 автотранспортных	 средств,	 повы‐
шение	 количества	 «независимых	 экспертов» и	 так	 называемых	
«автоюристов»,	что	повлекло	за	собой	увеличение	страховых	вы‐
плат	 и,	 разумеется,	 повысило	 убыточность	 страховых	 компа‐
ний,	в	связи	с	чем	многие	страховщики,	такие	как	«МСК»,	«ВСК»,	
«РЕСО‐Гарантия»	 и	 другие,	 начали	 активно	 «чистить»	 свои	
страховые	 портфели,	 постепенно	 отказываясь	 принимать	 на	
добровольное	страхование	определенные	модели	транспортных	
средств.	 Также	 были	 запреты	 на	 продажу	 страховых	 полисов	 в	
убыточных	 регионах	 России,	 закрывались	 агентские	 и	 брокер‐
ские	каналы	продаж,	в	том	числе	путем	урезания	комиссионных	
вознаграждений.	
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Даже	 гиганты	страхового	рынка	− Allianz	и	 «ГУТА‐Страхова‐
ние»	−	были	вынуждены	запустить	процедуру	санации.	С	таким	
уровнем	убыточности	страхование	моторных	видов	транспорта	
для	многих	страховых	компаний	стало	просто	неинтересным.	

Объем	премии	по	страхованию	средств	наземного	транспор‐
та	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2013	г.	вырос	на	8,2%	
(в	2012	г.	–	на	10	проц.	пунктов	больше),	а	выплаты	–	на	23,7%	(в	
2012	г.	 –	 на	 5,3	 проц.	 пункта	 меньше).	 Причиной	 уменьшения	
темпа	роста	стало	прежде	всего	сокращение	продаж	новых	ино‐
марок	по	сравнению	с	2013	г.		

Каско	 по‐прежнему	 обеспечивает	 значительную	 часть	 де‐
нежных	 потоков	 страховщиков.	 У	 9	 из	 20	 крупнеиших	 страхов‐
щиков	 средств	 наземного	 транспорта	 этот	 вид	 в	 сочетании	 с	
ОСАГО	 является	 основой	 портфеля,	 причем	 пять	 из	 них	 имеют	
коэффициент	выплат	выше	среднерыночного.	Из	20	крупнеиших	
страховщиков	ОСАГО	такая	ситуация	уже	у	11	и	5	компании	соот‐
ветственно.		

До	 73,58%	 вырос	 коэффициент	 выплат	 (в	 2011−2012	гг.	−	
64%).	 У	 64	 страховщиков	 из	 217,	 занимающихся	 этим	 видом	
страхования,	коэффициент	выплат	превышает	среднерыночныи	
уровень,	у	28	из	них	–	100%.	Еще	9	компании	только	производят	
выплаты,	а	премии	не	собирают.	У	21	страховщика	выплаты	рав‐
ны	нулю.		

Основной	 болевой	 точкой	 рынка	 автострахования	 является	
урегулирование	 убытков.	 В	 12	 регионах	 коэффициент	 выплат	
больше	80%	(в	2012	г.	во	всех	регионах,	кроме	Ульяновской	об‐
ласти,	данный	коэффициент	был	ниже),	а	в	Ивановской	области	
превышает	 95%.	 Это	 косвенно	 свидетельствует	 об	 активизации	
мошеннических	 схем,	 которые	 являются	 очень	 прибыльным	
бизнесом.		

Изменение	правоприменительной	практики	привело	с	одной	
стороны,	к	сокращению	сроков	урегулирования,	с	другой	−	к	рос‐
ту	выплат	и	судебных	расходов.	Поскольку	страховщики	практи‐
чески	не	имеют	возможности	влиять	на	убыточность,	их	реакци‐
ей	является	повышение	тарифов,	но	динамика	роста	средней	вы‐
платы	 значительно	 опережает	 рост	 средней	 премии.	 В	 2015	г.	
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следует	 ожидать	 изменении	 в	 составе	 автостраховщиков,	 зани‐
маемых	ими	долей	рынка,	сохранения	тенденции	роста	тарифов.		

Сегмент	обязательного	страхования	автогражданской	ответ‐
ственности	стал	в	2013	г.	наряду	со	страхованием	средств	назем‐
ного	 транспорта	 наиболее	 проблемным	 для	 рынка.	 Объем	 пре‐
мии	по	ОСАГО	увеличился	на	10,3%	до	134,25	млрд	руб.	 с	 одно‐
временным	 увеличением	 выплат	 на	 19%	 (77,37	 млрд	 руб.).	 За	
2013	 г.	 заключено	 42,43	 млн	 договоров	 страхования	 ОСАГО	 (за	
2012	г.	–	40,4	млн	договоров).		

Количество	страховщиков	ОСАГО	не	изменилось	−	98	компа‐
нии.	 При	 этом	 с	 рынка	 ушли	 четыре	 страховщика,	 в	 том	 числе	
ОСАО	«Россия»,	выплаты	за	которого	из	гарантийных	фондов	РСА	
составят	 около	 2	 млрд	 руб.	 –	 максимум	 за	 все	 время	 действия	
ОСАГО.		

По	итогам	2013	г.	соотношение	выплат	и	премии	в	этом	сег‐
менте	выросло	с	52,74	до	57,64%.	Максимальные	значения	коэф‐
фициента	 выплат	 за	 10‐летнюю	 историю	 ОСАГО	 были	 в	 2008−	
2010	гг.,	однако	реальная	убыточность	по	данному	виду	в	2013	г.	
значительно	больше,	 чем	в	предыдущие	 годы,	 так	как	выплаты	
по	решению	суда	и	связанные	с	ними	издержки	отражаются	в	со‐
ставе	прочих	расходов.		

В	 семи	 субъектах	 РФ	 коэффициент	 выплат	 выше	 77%,	 а	 в	
Камчатском	крае	превышает	106%.		

Число	компании	с	коэффициентом	выплат	более	77%	увели‐
чилось	до	10,	более	100%	−	до	5.	Премии	ниже	выплат	у	компа‐
нии	из	последней	десятки	страховщиков	и	ООО	«БАСК»	(64‐е	ме‐
сто),	 а	 среди	 страховщиков	 с	 коэффициентом	 выплат	 78−100%	
присутствуют	достаточно	крупные	игроки:	ООО	«БИН	Страхова‐
ние»	 (26‐е	место),	ЗАО	«Евросиб‐Страхование»	 (31‐е	место),	ЗАО	
«СК	 «Мегарусс‐Д»	 (45‐е	 место),	 СОАО	 «Национальная	 страховая	
группа»	(47‐е	место).		

Напряженность	 на	 рынке	 ОСАГО,	 возникшая	 в	 2012	г.	 в	 ре‐
зультате	изменения	судебной	практики,	распространения	Закона	
РФ	«О	защите	прав	потребителей»	на	страховые	взаимоотноше‐
ния,	в	2013	г.	значительно	усилилась.	Сочетание	этих	факторов	с	
высоким	уровнем	мошенничеств	и	отсутствием	решении	со	сто‐
роны	 государства	 вылилось	 в	 саморегулирование	 рынка,	 в	 ре‐
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зультате	 которого	 крупные	 страховщики	 сокращают	 свое	 при‐
сутствие	в	этом	сегменте.	Так,	объем	премии	ОСАО	«Ингосстрах»	
уменьшился	на	20%,	ООО	«Росгосстрах»	−	на	12%.	Если	на	тройку	
крупнейших	 страховщиков	 ОСАГО	 в	 2012	 г.	 приходилось	 более	
50%	премии,	 то	 в	 2013	 г.	 их	 доля	 составила	 42,24%.	 На	 первую	
десятку	 страховщиков	 приходится	 75,6%	 премии	 (в	 2012	г.	 −	
78,81%),	на	ТОП‐20	–	89,45%	(в	2012	г.	–	90,46%)1.	

Публичные	 условия	 страхования	 автогражданской	 ответст‐
венности	не	дают	возможности	компаниям	прямо	отказывать	 в	
заключении	 договоров,	 поэтому	 для	 сокращения	 продаж	 в	 от‐
дельных	регионах	страховщики	прибегают	к	ухудшению	условии	
урегулирования	 убытков	 (перенос	 точек	 урегулирования	 в	 уда‐
ленные	 населенные	 пункты),	 заключению	 договоров	 «с	 нагруз‐
кой»	 в	 виде	 дополнительных	 полисов	 добровольного	 страхова‐
ния,	предварительной	записи.	В	2013	г.	резко	возросло	количест‐
во	жалоб	на	подобные	случаи.		

Позитивные	ожидания	автостраховщиков	в	2014	г.	связаны	с	
увеличением	тарифов,	созданием	единой	методики	определения	
ущерба,	негативные	–	с	увеличением	лимитов	выплат,	расшире‐
нием	безлимитного	европротокола.	

Как	и	предполагалось,	комбинированный	коэффициент	убы‐
точности	по	каско	и	ОСАГО	в	2013	г.	превысил	100%.	Причинами	
роста	выплат	стали	изменения	в	правоприменительной	практи‐
ке	 (распространение	 Закона	 о	 защите	 прав	 потребителей	 на	
страховые	 взаимоотношения,	 необходимость	 выплат	 при	 угоне	
автомобиля	с	ключами	и	документами	и	в	случае	участия	в	ДТП	
водителя,	не	вписанного	в	полис),	что	привело	к	росту	количест‐
ва	и	стоимости	убытков,	урегулируемых	через	суды,	увеличение	
стоимости	ремонта.		

Разумеется,	 сложившаяся	 ситуация	 с	 ростом	 уровня	 мошен‐
ничества	 в	 сфере	 страхования	 личного	 автотранспорта	 отрица‐
тельно	 сказалась	на	деятельности	перестраховщиков.	У	профес‐
сиональных	перестраховщиков	в	2013	г.	объем	страховых	выплат	
по	 моторным	 видам	 страхования	 превысил	 объем	 собранных	
премии.	Профессиональные	перестраховщики	специализируются	
                                           
1	URL:	http://www.ra‐national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/19.pdf	 	(да‐
та	обращения:	11.11.2014).	
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в	основном	на	рисках	по	страхованию	от	несчастных	случаев,	на‐
земного	 транспорта	 и	 грузов,	 у	 остальных	 около	 45%	 премии	
приходится	на	имущество	юридических	и	физических	лиц,	около	
11%	−	на	риски	по	страхованию	ответственности	и	обязательных	
видов.	Если	проводить	анализ	долей	специализированных	пере‐
страховщиков	в	собранных	страховых	премиях	по	моторным	ви‐
дам	 страхования,	то	их	доля	по	каско	составила	45%,	по	ответст‐
венности	–	12%.	Если	же	анализировать	доли	произведенных	стра‐
ховых	выплат,	то	по	каско	и	по	ответственности	они	составляют	50	
и	18%	соответственно.	Таким	образом,	можно	говорить	о	том,	что	
страхование	моторных	видов	транспорта	стало	убыточно	не	толь‐
ко	для	страховых	компаний,	но	и	для	перестраховщиков.		

Перестрахование	является	системой	экономических	отноше‐
ний,	 в	 процессе	 которых	 страховщик,	 принимая	 на	 страхование	
риски,	 часть	 своей	 ответственности	 по	 ним,	 с	 учетом	 своих	фи‐
нансовых	 возможностей,	 передает	 на	 согласованных	 условиях	
другим	страховщикам	или	перестраховочным	обществам.		

Перестрахование	имеет	интернациональный	характер,	пото‐
му	что	не	может	быть	ограничено	рамками	одной	или	несколь‐
ких	стран1.		

При	 рассмотрении	 вопроса	 о	 перестраховании	 каждая	 стра‐
ховая	компания	исходит	из	экономической	эффективности.	Пра‐
вильное	 определение	 размера	 перестрахования	 имеет	 важное	
значение	для	каждой	страховой	компании.		

 
	

  
	

	

                                           
1	URL:	http://www.	avtodispetcher.ru/doc/49.html	(дата	обращения:	11.11.2014).	
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Одна	из	важнейших	целей	политики	финансовых	институтов	
в	условиях	глобальной	турбулентности	−	снижение	негативного	
влияния	 волатильности	 национальной	 и	 мировой	 экономики	 и	
финансовых	рынков	на	результаты	работы.	Существенную	роль	
в	минимизации	рисков	может	сыграть	учет	факторов,	которые	не	
принимались	в	расчет	при	построении	классических	моделей.		

Недоучет	факторов	«нелинейности»	может	привести	к	зани‐
жению	вероятности	экстремальных	явлений,	избыточным	затра‐
там	при	построении	стратегий	хеджирования.	Наблюдаемые	не‐
линейные	 эффекты	 требуют	 ослабить	 классические	 предполо‐
жения	о	независимости	приращений	доходности	и	нормальности	
распределений	 логарифмической	 доходности.	 В	 современной	
финансовой	математике	ведутся	интенсивные	исследования	мо‐
делей,	в	которых	динамика	описывается	распределениями	Леви	
или	 фрактальным	 броуновским	 движением.	 Использование	 по‐
добных	 моделей	 позволяет	 учесть	 асимметрию	 и	 тяжелые	 хво‐
сты	распределений	доходности	(модели	Леви),	и	эффекты	долго‐
временной	 памяти	 (фрактальные	 модели).	 В	 нелинейных	 моде‐
лях	 перестает	 быть	 справедливой	 «основная	 теорема	 ценообра‐
зования»	(FTAP).	Их	применение	требует	более	адекватного	уче‐
та	особенностей	реального	рынка,	его	«несовершенства»,	в	част‐
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ности,	 учета	 трансакционных	 издержек	 (включая	 и	 премию	 за	
ликвидность),	 что	 связано	 со	 значительными	математическими	
трудностями.		

Важным	шагом	 на	 пути	 преодоления	 возникающих	 трудно‐
стей	 явилось	 введение	 концепции	 так	 называемых	 «теневых»	
цен	[Gerhold	S.,	Guasoni	P.,	Muhle‐Karbe	J.,	Schachermayer	W.	Transac‐
tion	Costs,	Trading	Volume,	and	the	Liquidity	Premium	//	Finance	and	
Stochastics.	−	2014.	−	№	1(18).	−	P.	1−371].	Теневые	цены	в	сочета‐
нии	 с	 идеями	 стохастического	 доминирования	 позволяют	 вы‐
числять	 границы	 ценовых	 коридоров	 и	 строить	 оптимальные	
торговые	стратегии.	Ключевую	роль	играет	связь	премии	за	лик‐
видность	и	 торгового	объема.	Опубликованы	исследования	 гра‐
ниц	ценовых	коридоров	в	нелинейных	моделях	для	российского	
фондового	 рынка	 [Гисин	В.Б.	 Оценка	 стоимости	 опционов	 на	
рынке	 с	 трансакционными	 издержками	 и	 негауссовой	 ценовой	
динамикой	//	Экономические	науки.	−	2013.	−	№	3(100).	−	С.	165−	
170;	Гисин	В.Б.,	Ярыгина	И.З.	 Управление	рисками	 стоимости	 ак‐
тивов	 в	 динамических	 моделях	 рынка	 с	 трансакционными	 из‐
держками	//	 Вестник	 Института	 экономики	 Российской	 Акаде‐
мии	 наук.	−	 2014.	−	№	1.	−	 С.	 85−101;	Gisin	 V.B.,	Markov	A.A.	 Asset	
Pricing	 in	 a	 Fractional	Market	Under	Transaction	Costs.	Market	Risk	
and	 Financial	 Markets	 Modeling	 /	 D.	Sornette,	 S.	Ivliev,	 H.	Woodard,	
eds.	 –	 Berlin:	 Springer‐Verlag,	 Heidelberg,	 2012.	−	 P.	 47−56].	 В	 на‐
стоящей	работе	изучается	зависимость	премии	за	ликвидность	и	
торгового	объема	для	российского	фондового	рынка.	

В	основе	исследования	лежит	модель,	в	которой	трейдеры	ве‐
дут	 торговлю	 с	 маркетмейкерами.	 Наличие	 трансакционных	 из‐
держек	 оказывает	 существенное	 влияние	 на	 возможность	 обоб‐
щать	частную	информацию,	распределенную	по	всем	участникам	
рынка.	Трансакционные	издержки	могут	 стать	причиной	так	на‐
зываемых	 «информационных	каскадов»,	 т.е.	 ситуации,	 в	 которой	
информированные	 трейдеры	пренебрегают	 частной	информаци‐
ей.	Это	имеет	место	в	случае,	когда	цена	далека	от	фундаменталь‐
ной	стоимости	актива.	Поэтому	трансакционные	издержки	могут	
стать	 причиной	 длительного	 рассогласования	 между	 ценой	 и	
фундаментальной	 стоимостью	 актива.	 Анализируя	 взаимодейст‐
вие	маркетмейкера	и	трейдера,	следует	отметить,	что	с	течением	
времени	 ценовой	 сигнал	 становится	 менее	 значимым,	 чем	 исто‐
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рия	цен.	Поэтому	со	временем	оценки	трейдера	и	маркетмейкера	
будут	сходиться.	Следствием	этого	является	формирование	опти‐
мальной	 стратегии	 «купить	и	держать»,	 пока	 «теневая»	цена	 ак‐
тива	не	выходит	за	рамки	некоторого	коридора.	

Формально	 рынок	 с	 трансакционными	 издержками	 может	
быть	описан	следующими	формулами:	
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LiPr −	 премия	 за	 ликвидность;	 ShTu 	 −	 оборачиваемость	 ак‐
ций;	−	ожидаемая	доходность,	  	 −	 волатильность,	 −	коэффи‐
циент	относительного	неприятия	риска;	  ,	  	−	границы	кори‐
дора	«купить	и	держать».		

В	качестве	иллюстрации	на	рисунке	1	приведены	данные	по	
акциям	компании	Татнефть	(ММВБ,	23.02.2014−23.05.2014).	

	

	

Рисунок 1 − График премии за ликвидность, оборота  
и спрэда на основе цен bid и ask акций компании Татнефть 
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Оборот
акций
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Приведенные	 формулы	 позволяют	 также	 оценить,	 какова		
оптимальная	 доля	 актива	 в	 портфеле.	 Колебания	 этой	 доли	
внутри	некоторого	коридора	(структурного	коридора)	не	влияют	
на	 значение	 ожидаемой	 полезности	 (для	 вогнутой	функции	 по‐
лезности).	 Для	 акций	 с	 высокой	 ликвидностью	 ширина	 струк‐
турного	коридора	составляет	около	3%;	для	акций	с	низкой	лик‐
видностью	−	примерно	10%.	

Укажем	на	одно	возможное	направление	дальнейших	иссле‐
дований.	Около	40	лет	назад	Джеймс	Тобин	высказал	идею	о	вве‐
дении	налога	на	покупку‐продажу	актива.	Приводимые	в	докладе	
результаты	позволяют	дать	 объективную	 (а	не	 только	 эксперт‐
ную)	 оценку	 величины	 налога	 Тобина	 в	 соответствии	 с	 постав‐
ленными	регулятором	целями.	
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В	 условиях	 нестабильной	 экономической	 ситуации	 очень	
важно	 учитывать	 как	 можно	 больше	 факторов,	 влияющих	 на	
экономические	 показатели.	 На	 основе	 такого	 учета	 нужно	 фор‐
мировать	 взвешенные	 решения.	 Особая	 роль	 в	 таких	 условиях	
отводится	 государству.	 Налоговые	 ставки,	 тарифы	 на	 услуги	
ЖКХ,	 общественный	 транспорт	 и	 т.д.	 –	 это	 отрасли,	 в	 которых	
непродуманные	решения	очень	дорого	могут	обойтись	в	прямом	
смысле.	 Рост	 тарифов,	 превышающий	 рост	 зарплат	 и	 пенсий,	
приводит	к	увеличению	числа	неплательщиков.		

Учет	множества	 факторов	 осложняется	 тем,	 что	 не	 для	 вся‐
кой	модели	можно	построить	строгое	математическое	описание	с	
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функциональными	 зависимостями	 между	 параметрами	 и	 опти‐
мизируемыми	показателями.	На	помощь	в	таких	 случаях	прихо‐
дят	методы	многокритериального	 анализа	 для	 слабоструктури‐
рованных	 систем.	 На	 основе	 оценок	 экспертов	 осуществляется	
сравнительный	 анализ	 для	 каждого	 из	 альтернативных	 реше‐
ний,	которых	может	быть	несколько.	

Рассмотрим	применение	одного	из	таких	методов	к	проблеме	
формирования	оптимальных	тарифов	на	пригородные	пассажир‐
ские	перевозки.	При	решении	данной	задачи	необходимо	учиты‐
вать	 множество	 аспектов.	 Как	 правило,	 при	 формировании	 та‐
рифных	планов	на	первое	место	ставится	экономическая	выгода.	
Интересы	 пассажиров	 в	 расчет	 практически	 не	 принимаются.	
Справедливые	 нарекания	 пассажиров	 вызывает	 отсутствие	 сис‐
темы	 оплаты	 по	 правилу:	 дальше	 едешь	 –	 меньше	 платишь.	
Стоимость	для	каждой	зоны	пригородного	сообщения,	независи‐
мо	от	расстояния,	остается	одинаковой.	Поэтому	жители	дальне‐
го	Подмосковья	пополняют	ряды	безбилетников.	Для	них	проще	
приобрести	билет	на	выход	за	130	руб.,	чем	платить	за	проезд	до	
11,	12	зоны	свыше	200	руб.	По	некоторым	позициям	ситуация	со	
временем	 изменяется	 в	 худшую	 сторону.	 Так,	 например,	 долгое	
время	стоимость	«билета	выходного	дня»	приблизительно	была	
равна	 стоимости	 трех	 поездок	 «туда	 и	 обратно».	 Затем	 руково‐
дство	РЖД	подняло	цены	и	приравняло	стоимость	такого	билета	
почти	к	пяти	поездкам.	Например,	сейчас	«билет	выходного	дня»	
до	7	зоны	стоит	1105	руб.,	при	стоимости	разового	проезда	«туда	
и	обратно»	245	руб.	Редко	на	какой	месяц	попадает	пять	выход‐
ных.	Целесообразность	 и	 экономическая	 обоснованность	 такого	
решения	 никак	 не	 приводится	 для	 публичного	 обсуждения.	 Ре‐
зультатом	является	увеличение	количества	безбилетников.		

Очевидно,	что	при	формировании	тарифных	планов	было	бы	
полезно	 предварительно	 оценивать	 различные	 варианты	 с	 по‐
мощью	 методов	 анализа	 для	 слабоструктурированных	 систем	
[Набатова	Д.С.	 Математические	 и	 инструментальные	 методы	
поддержки	 принятия	 решений.	 –	 М.:	 Финансовый	 университет,	
2013.	−	С.	83−91].		

Критерии,	 по	 которым	 нужно	 оценивать	 тарифные	 планы,	
различны.	 Это	 может	 быть,	 например,	 прибыльность,	 популяр‐



 159

ность	 у	 пассажиров,	 социальная	 ориентированность	 и	 т.д.	 Для	
таких	 задач	 невозможно	 составить	 функциональную	 зависи‐
мость	 для	 критерия	 эффективности	 и	 параметров.	 Для	 слабо‐
структурированных	 моделей	 на	 первое	 место	 выходит	 субъек‐
тивный	фактор	экспертной	оценки.	В	задачах	многокритериаль‐
ной	оптимизации	с	помощью	таких	методов	можно	организовать	
направленный	перебор	существующих	решений,	чтобы	выбрать	
либо	 наилучшее	 решение,	 либо	 расположить	 их	 в	 порядке	 пер‐
спективности.	

Рассмотрим	метод	аналитической	иерархии	(АНР,	Analytic	Hi‐
erarchy	 Process)	 для	 выбора	 оптимального	 варианта	 проездных	
абонементов	 для	 пригородного	 железнодорожного	 транспорта	
г.	Москвы	и	окрестностей.	Будем	предполагать,	 что	 экономиста‐
ми	 РЖД	 предложено	 несколько	 различных	 вариантов	 абоне‐
ментных	билетов	для	оплаты	проезда.	Это	могут	быть	абонемен‐
ты	на	несколько	поездок,	действующие	определенный	промежу‐
ток	 времени,	 на	 фиксированные	 даты,	 позволяющие	 осуществ‐
лять	поездки	в	разных	направлениях	и	т.д.	

В	 общем	 виде	 постановка	 задачи	 оптимизации,	 решаемой	 с	
помощью	данного	метода,	выглядит	следующим	образом.	

1)	задается	критерий	оптимальности	−	цель;	
2)	предлагается	 несколько	 различных	 вариантов	 d	 (альтер‐

натив)	  1 2, , , , ,s dA A A A 	для	достижения	поставленной	цели;	
3)	задается	m	−	число	критериев	  1 2, , , , ,i mC C C C 	исследова‐

ния	альтернатив	для	получения	интегральной	оценки,	на	основе	
которой	принимается	решение;	

4)	выбирается	лучшая	альтернатива.	
Метод	АНР	состоит	из	реализации	следующих	этапов	для	ре‐

шения	 поставленной	 задачи	[Набатова	 Д.С.	 Математические	 и	
инструментальные	методы	поддержки	принятия	решений.	 –	М.:	
Финансовый	университет,	2013	−	С.	83−91]:	

1.	 Структурирование	задачи	в	виде	иерархии.	
2.		Реализация	попарных	сравнений	всех	элементов	иерархии.	
3.	 Нахождение	 «весов»	 (коэффициентов	 важности)	 для	 каж‐

дого	критерия	и	альтернативы	и	проверка	согласованности	суж‐
дений	лиц,	принимающих	решения.	

4.	 Определение	наилучшего	альтернативного	решения.	
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Процесс	принятия	решений	представляется	в	 виде	иерархи‐
ческой	 структуры:	на	первом	уровне	находится	цель,	на	втором	
уровне	–	критерии,	на	третьем	уровне	–	множество	альтернатив.		

На	 первом	 этапе	 необходимо	 построить	 матрицу	 попарного	
сравнения	критериев.	На	следующем	этапе	вычисляются	матри‐
цы	 попарного	 сравнения	 альтернатив	 для	 каждого	 критерия.	
Предпочтение	одной	альтернативы	по	сравнению	с	другой	опре‐
деляется	 экспертами.	 Экспертная	 оценка	 должна	 содержать	 от‐
вет	на	вопрос	о	том,	какая	альтернатива	предпочтительна,	имеет	
большее	воздействие	или	более	вероятна	для	данного	критерия	

iC .	Предпочтениям	экспертов	сопоставляется	численная	шкала:	
• невозможно	ответить	−	0;	
• равная	важность	критериев	(альтернатив)	–	1;	
• умеренное	превосходство	–	3;	
• существенное	превосходство	–	5;	
• значительное	превосходство	–	7;	
• очень	большое	превосходство	–	9.	
Для	рассматриваемой	задачи	множество	альтернатив	состав‐

ляют	четыре	(d	=	4)	вида	абонементных	билетов	на	10	поездок,	
каждый	из	которых	в	первую	очередь	характеризуется	ценой	Si:	

1)	с	 фиксированной	 датой	 и	 минимальной	 стоимостью	 по‐
ездки	S1	–	альтернатива	А1;	

2)	на	30	дней	со	стоимостью	поездки	S2	>S1	−	альтернатива	А2;	
3)	на	90	дней	со	стоимостью	S3	>S2	−	альтернатива	А3;	
4)	с	возможностью	поездки	в	любом	направлении,	на	10	дней	

и	стоимостью	поездки	S4	>S1	−	альтернатива	А4.	
Перечень	критериев	(m	=	3):	
1)	экономическая	выгода	−	C1;	
2)	популярность	среди	пассажиров	–	C2;	
3)	поддержка	местных	властей	–	C3.	
Полученная	 иерархическая	 структура	 для	 решения	 рассмат‐

риваемой	задачи	приведена	на	рисунке	1.	
Для	 сравнения	 критериев	 и	 альтернатив	 используются	 экс‐

пертные	 оценки.	 На	 предварительном	 этапе	 эксперты	 должны	
оценить	 значимость	 или	 приоритетность	 каждого	 критерия	 по	
сравнению	с	остальными	критериями.		
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Например,	 будем	 считать,	 что	 в	 качестве	 самого	 значимого	
критерия	 эксперты	 поставили	 поддержку	 местных	 властей,	 так	
как,	 согласно	 законодательству,	 местные	 власти	 компенсируют	
из	 бюджета	 убытки	 пригородного	 пассажирского	 сообщения	
[Программа	структурной	реформы	железнодорожного	транспор‐
та	и	в	целях	реализации	норм	Федерального	закона	от	06.10.1999	
№	184‐ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 законодательных	
(представительных)	и	исполнительных	органов	государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации»].		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 1 − Иерархическая структура для принятия решения 

Второй	 по	 значимости	 критерий	 –	 стоимость,	 последний	 –	
популярность	 у	 пассажиров.	 Таким	 образом,	 у	 критерия	 C3	 по	
сравнению	с	C1	 	−	оценка	7	баллов,	у	критерия	C2	по	сравнению	с	
C1	–	оценка	5	баллов.	

Таблица	 сравнения	 критериев	 заполняется	 по	 следующим	
правилам:	если	критерий	Ci	превосходит	критерий	Cj,	то	элемент	

ijc =	{3,	5,	 7,	 9};	 если	 критерии	 равнозначны,	 то	 jic 	=	1.	 Очевидно,	

что	элемент	 jic 	равен	обратному	значению	 jic 	=	1/ sra .	Диагональ‐

ные	элементы	 jic 	равны	единице.		
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Теперь	 необходимо	 определить	 вес	 каждого	 из	 критериев.	
Для	этого	необходимо	найти	среднее	геометрическое	 i 	для	ка‐
ждой	i‐той	строки	матрицы.	После	этого	нормируем	полученный	
вектор:	

  1 2...m
i i i imc c c ;	


  

1

/
m

i i i
i

w ;	

 

1

1
m

i
i

.	

Результаты	экспертных	оценок	и	расчетов	приведены	в	таб‐
лице	1.		

Таблица 1 − Сравнение критериев 

Критерий  C1  C2  C3   i   Вес,  iw  

C1  1  5  0,143  0,894  0,292 

C2  0,2  1  3  0,843  0,275 

C3  7  0,333  1  1,326  0,433 

	
Далее	 сравним	по	каждому	критерию	заданные	альтернати‐

вы.	Результаты	сравнения	приведены	в	таблицах	2−4.	Элементы	
таблиц	2–4	сравнения	альтернатив	по	каждому	критерию	вычис‐
ляются	аналогично	элементам	таблицы	1.	

По	 критерию	 «экономическая	 выгода»	 приоритет	 альтерна‐
тивы	определяется	средней	ценой	одной	поездки.		

Таблица 2 − Сравнение альтернатив для критерия С1 –  
экономическая выгода 

Альтернатива  А1  А2  А3  А4   i   Вес,  iv  

А1  1  3  7  5  3,201  0,569 

А2  0,333  1  5  3  1,495  0,266 

А3  0,143  0,2  1  3  0,541  0,0962 

А4  0,2  0,333  0,333  1  0,386  0,0686 

По	критерию	«популярность»	у	пассажиров	эксперты	оцени‐
ли	как	 самый	популярный	абонемент	А4	 (7	 баллов),	 следующий	
по	популярности	−	А3,	затем	−	А2,	наименее	популярный	−	А1.	
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Таблица 3 − Сравнение альтернатив для критерия С2 –  
популярность среди пассажиров 

Альтернатива  А1  А2  А3  А4   i   Вес,  iv  

А1  1  3  5  7  3,201  0,588 

А2  0,333  1  0,333  0,2  0,386  0,071 

А3  0,2  3  1  3  1,158  0,213 

А4  0,143  5  0,333  1  0,698  0,128 

Местные	власти	посчитали	самым	социально	ориентирован‐
ным	абонемент	А3,	следующий	−	А2,	далее	А4	и	А1.	
Таблица 4 − Сравнение альтернатив для критерия С3 –  
поддержка местных властей 

Альтернатива  А1  А2  А3  А4   i   Вес,  iv  

А1  1  0,2  0,143  3  0,541  0,101 

А2  5  1  3  3  2,59  0,483 

А3  7  0,333  1  5  1,848  0,345 

А4  0,333  0,333  0,2  1  0,386  0,072 

После	 того	 как	 для	 каждого	 критерия	 составлены	 таблицы	
количественного	предпочтения	альтернатив,	 –	 всего	три	табли‐
цы,	нужно	найти	величину	 isv 	нормируемого	веса	альтернативы	

sA 	по	критерию	 iC 	 ,	 1,2,3i ;	  1, ,4s .	Значения	весов	 isv 	указы‐
ваются	в	последнем	столбце	каждой	из	таблиц.	

Вычислим	интегральный	показатель	 sE 	 для	 каждой	 альтер‐
нативы	 sA ,	  1, ,4s :		



 
3

1

, 1,2,3, 4.s i is
i

E w v s 	

В	результате	расчета	получим	

   1 2 3 40,352; 0,569; 0,403; 0,382.E E E E 	

В	 качестве	 оптимальной	 выбирается	 альтернатива	 kA ,	 для	
которой	 maxk s

s
E E .	 В	 нашем	 случае	 наиболее	 предпочтитель‐

ным	является	абонемент	на	30	дней.	
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Кроме	 метода	 аналитической	 иерархии,	 в	 зависимости	 от	
особенностей	анализируемой	проблемы,	можно	воспользоваться	
и	 другими	 методами	 многокритериального	 анализа.	 Например,	
такими,	как	метод	ELECTRE,	MAUT,	 SMART.	Каждый	метод	обла‐
дает	особенностями.	В	методе	ELECTRE,	например,	можно	расши‐
рять	перечень	критериев.	В	методе	MAUT	с	помощью	построения	
функций	 полезности	 предпринимаются	 попытки	 структуриро‐
вать	модель.	Метод	SMART	позволяет	уменьшить	влияние	субъ‐
ективного	фактора,	связанного	с	предпочтениями	экспертов.	

В	заключение	отметим,	что	вышеперечисленные	методы	ре‐
шения	многокритериальных	 задач	 позволяют	 получать	 количе‐
ственные	оценки	в	задачах,	для	которых	традиционные	методы	
оптимизации	неприемлемы.	
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В	экономической	теории	хорошо	известна	проблема,	для	ко‐
торой	 поколения	 ученых	 пытаются	 найти	 реальное	 практиче‐
ское	решение,	–	она	носит	образное	название	«проблема	безби‐
летника»	(free	rider	problem),	или	более	формально	−	«пробле‐
ма	неоплаченного	потребления	общественных	благ	(НПОБ)».	
Безбилетником	является	тот,	кто	получает	возможность	исполь‐
зования	некоторого	 блага,	 не	 заплатив	 за	 это	 адекватную	цену.	
Коллективный	характер	потребления	общественных	благ	делает	
невозможным	исключение	из	доступа	к	ним	безбилетника.	Кро‐
ме	того,	потребление	общественных	благ	является	в	большинст‐
ве	 случаев	 неконкурентным.	 Эти	 факторы	 ослабляют	 негатив‐
ную	реакцию	общества	на	 явление	 безбилетничества,	 делая	не‐
эффективным	использование	внешнего	контроля.	Поэтому	весь‐
ма	актуальным	становится	поиск	экономических	рычагов	для	ре‐
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гулирования	 такого	 нежелательного	 для	 любой	 экономической	
системы	явления.	

1. В	 современном	 мире	 неоплаченное	 присвоение	 общест‐
венных	благ	распространено	достаточно	широко.	К	проявлениям	
этого	феномена	можно	отнести	как	общественно	значимые	явле‐
ния	(например,	уклонение	от	уплаты	налогов	или	производство	
фальшивых	денег),	 так	и	менее	 существенные	для	 здоровья	об‐
щества:	списывание	на	экзаменах	в	вузах	(не	оплаченный	трудом	
доступ	к	повышенному	социальному	статусу,	зарплате	и	т.п.),	пи‐
ратское	 копирование	 кинофильмов	 и	 т.д.	 Во	 всех	 этих	 случаях	
реализуется	один	и	тот	же	недобросовестный	подход:	некоторый	
обманный	 прием	 (фальсифицированная	 налоговая	 отчетность,	
поддельная	купюра,	шпаргалка	и	т.п.)	открывает	«безбилетнику»	
доступ	к	благам,	на	которые	он	не	имеет	права	[Юданов	А.Ю.,	Бек‐
кер	 Е.Г..	 Безбилетник	или	фальшивомонетчик?	 (Об	 одном	реше‐
нии	 неразрешимой	 проблемы)	//	Теневая	 экономика	−	2007:	 на‐
учный	ежегодник.	−	М.:	РГГУ,	2008].		

Тем	не	менее,	согласно	высказанной	ранее	идее	авторов,	при	
трансформации	общественных	интересов	в	частные	знаменитая	
проблема	 может	 иметь	 решение.	 Такая	 трансформация	 может	
происходить	 в	 ситуации,	 когда	 «безбилетник»	 своей	деятельно‐
стью	 затрагивает	 интересы	 своего	 ближайшего	 окружения.	Мо‐
делированию	 обстоятельств,	 при	 которых	 это	 происходит,	 и	 по‐
священо	наше	исследование.	Интересными	объектами	для	анализа	
таких	 специальных	 случаев	 могут	 служить	 фальшивомонетниче‐
ство	 [Пыркина	О.Е.,	Юданов	А.Ю.	Модернизация	 экономики	и	про‐
блема	 противодействия	неоплаченному	потреблению	обществен‐
ных	благ	//	Экономика	и	управление	в	машиностроении.	−	2014.	−	
№	2.	−	Апрель.	C.	18−24]	или	уклонение	от	уплаты	налогов	[Денеж‐
кина	И.Е.,	Пыркина	О.Е.,	Юданов	А.Ю.	Уклонение	от	налогов:	модель	
процесса	и	рецепты	подавления	//	Труды	Вольного	экономическо‐
го	 общества	 России.	 −	 2014.	 −	 Т.	188.	−	 С.	230−239].	 В	 работе	 рас‐
сматриваются	две	марковских	модели:	«задача	о	фальшивомонет‐
чике»	и	«задача	о	черной	и	белой	зарплате».	

Качественный	анализ	«задачи	о	фальшивомонетчике»	и	моде‐
лирование	ее	с	помощью	однородной	цепи	Маркова	уже	проводи‐
лись	 [Пыркина	О.Е.,	Юданов	А.Ю.	Модернизация	экономики	и	про‐
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блема	 противодействия	неоплаченному	потреблению	обществен‐
ных	благ	//	Экономика	и	управление	в	машиностроении.	−	2014.	−	
№	2.	−	 Апрель.	 −	 C.	 18−24].	 Теперь	рассмотрим	«задачу	 о	 черной	 и	
белой	 зарплате»	 −	моделирование	 влияния	 ближнего	 окружения	
«безбилетника»	на	примере	уклонения	предпринимателя	от	упла‐
ты	налогов	при	формировании	системы	оплаты	труда	работников.	
Название	«задача	о	черной	и	белой	зарплате»	обусловлено	анали‐
зом	 размера	 налогооблагаемой	 базы	 заработной	 платы	 (для	 ис‐
числения	налога	на	доходы	физических	лиц	и	единого	социально‐
го	налога).		

Для	формализации	задачи	и	построения	марковской	модели	
можно	 выделить	 пять	 возможных	 категорий	 трудоустройства,	
классифицируя	их	по	типу	занятости.	Эти	«типы	занятости	»	раз‐
личаются	по	категории	доступа	к	материальным	благам,	предо‐
ставляемым	высокой	«белой	зарплатой»,	таким	как	кредиты,	за‐
рубежные	 поездки,	 перспектива	 достойной	 пенсии	 и	 т.д.	 Они	
представляют	собой	множество	  {1, 2,3, 4, 5}S 	состояний	систе‐
мы	занятости	работника	(ниже	−	«системы»).	

1. 	Состояние	 «неформальная	 занятость».	 К	 этой	 категории	
можно	отнести	людей,	живущих	за	счет	подсобного	хозяйства,	а	
также	работников,	не	оформленных	на	работу	по	действующему	
трудовому	законодательству.		

2. 	Состояние	«работа	с	черной	зарплатой».	Для	этой	катего‐
рии	работников	большая	часть	зарплаты	выплачивается	«в	кон‐
верте»,	 что	 позволяет	 работодателю	 уменьшить	 налогооблагае‐
мую	базу	и	снизить	налог	с	заработной	платы.	

3. Состояние	«работа	с	белой	зарплатой».	Работник	получает	
в	качестве	заработной	платы	именно	те	деньги,	которые	указаны	
в	 отчетных	 документах	 предприятия,	 при	 этом	 не	 происходит	
снижения	налогооблагаемой	базы	фонда	заработной	платы.		

4. Состояние	 «пенсия».	 Работник	 не	 вовлечен	 в	 активную	
трудовую	деятельность	и	не	имеет	возможности	повлиять	на	ра‐
ботодателя.	 Однако	 размер	 его	 пенсии	 определяется	 предшест‐
вующей	пенсии	официальной	«белой	 зарплатой»;	 это	 состояние	
можно	рассматривать	в	некотором	 смысле	как	 отсроченную	ре‐
акцию	на	размер	официальной	зарплаты.	
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5. Состояние	 «доступность	 кредитов».	 Работник	 получает	
возможность	 получения	 материальных	 благ,	 доступ	 к	 которым	
во	 многом	 зависит	 от	 размера	 официальной	 заработной	 платы.	
Кроме	 того,	 в	 большинстве	 случаев	 работа	 с	 высокой	 «белой»	
зарплатой	 предполагает	 наличие	 того	 или	 иного	 социального	
пакета	и	т.д.		

Использование	 существующих	 в	 настоящий	 момент	 фор‐
мальных	норм	при	получении	доступа	к	материальным	благам	−	
оформлению	кредита	для	покупок,	получению	визы	для	загран‐
поездки	 и	 пр.	 −	 требует	 в	 той	 или	 иной	 форме	 информации	 об	
официальной	 зарплате	 лишь	 за	 последние	 полгода.	 Поэтому	
можно	 считать,	 что	 за	 полгода	 система	 утрачивает	 «память»	 о	
предыдущих	 состояниях,	 и	 вероятности	 перехода	 из	 одного	 со‐
стояния	в	другое	(обозначим	их	 i jp ,	здесь	i	−	номер	исходного	со‐

стояния;	j	–	номер	последующего)	не	зависят	от	того,	каким	было	
предшествующее	 состояние	 системы.	 Таким	 образом,	 процесс	
перехода	из	состояния	в	состояние	обладает	марковским	свойст‐
вом,	его	можно	рассматривать	как	марковский	случайный	процесс	
и	математическую	модель	строить,	опираясь	на	известный	аппа‐
рат	конечных	цепей	Маркова.	Вероятности	 i jp 	будут,	таким	обра‐

зом,	вероятностями	перехода	для	цепи	Маркова.	
Случайный	процесс	 ( )X t S 	будет	показывать	состояние	сис‐

темы	в	момент	времени	 t .	Марковское	 свойство	процесса	 опре‐
деляется	 каноническим	 образом:	 если	 в	момент	 времени	 s 	 сис‐
тема	находится	в	состоянии	 i ,	то	вероятность	 ( , )ijp s t 	того,	что	в	

момент	времени	 t s 	она	будет	находиться	в	состоянии	 j ,	не	бу‐
дет	зависеть	от	ее	состояния	в	моменты,	предшествующие	 s .	То‐
гда	 условная	 вероятность	  Pr{ ( ) ( ) }X t j X s i 	 будет	 равна	 пере‐
ходной	вероятности	 ( , )ijp s t .	

Эти	переходные	вероятности	позволяют	сформировать	матри‐
цу	переходных	вероятностей,	с	помощью	которой	легко	прослежи‐
вается	эволюция	распределения	вероятностей	состояний	цепи	от	
начального	 распределения	  


1 2 3 4 5(0) (0), (0), (0), (0), (0)x x x x x x 	 до	

конечного	 (для	 любого	 момента	 времени	 0t )	 распределения	
 


1 2 3 4 5( ) ( ), ( ), ( ), ( ), ( )x t x t x t x t x t x t .		
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Вероятности	перехода	из	состояния	 i 	в	состояние	 j 	за	n 	ша‐
гов	 обозначим	 ( )ijp n ,	 тогда	 матрица	 перехода	 за	 n 	 шагов	 есть	

( )P n .	 Как	 известно,	 для	 однородных	 цепей	Маркова	 ( ) (1)nP n P .	
Тогда,	очевидно,	 

 
( ) (0) (1)nx n x P .	

Для	 дальнейшего	 построения	 модели	 важно	 отметить	 сле‐
дующее.	 Состояние	 5	 с	 условным	 названием	 «доступность	 кре‐
дитов»,	представляющее	собой	состояние	возможного	доступа	к	
материальным	 благам,	 по	 сути	 является	 поглощающим	 состоя‐
нием	 цепи	 Маркова.	 Выход	 из	 этого	 состояния	 весьма	 малове‐
роятен;	сроки	выплат	(например,	ипотечного	кредита)	покрыва‐
ют	обычно	весь	период	трудовой	деятельности	работника.		

Кроме	того,	состояние	4	«пенсия»	тоже	может	рассматривать‐
ся	как	поглощающее	состояние:	достигнув	пенсионного	возраста	
и	оформив	пенсию,	работник	так	и	продолжает	ее	получать;	в	со‐
временном	обществе	после	фактического	ухода	с	работы	на	пен‐
сию	 практически	 никто	 не	 возвращается	 к	 активной	 трудовой	
деятельности,	 и,	 соответственно,	 не	 может	 влиять	 на	 потенци‐
ального	работодателя.	

Система	кредитования	для	пенсионеров	сейчас	развита	чрез‐
вычайно	 слабо;	 размер	 кредита,	 который	 могут	 оформить	 пен‐
сионеры,	весьма	невелик,	в	частности,	пенсионерам	практически	
недоступен	ипотечный	кредит.	Такая	услуга	некоторыми	банка‐
ми	предлагается,	но	объем	использования	ее	крайне	мал,	поэто‐
му	переход	из	состояния	4	«пенсия»	в	состояние	5	«доступность	
кредитов»	в	модели	считается	невозможным.	

В	соответствии	с	пятью	состояниями	(условными	категория‐
ми	занятости)	выделяем	возможные	переходы	из	состояния	в	со‐
стояние	и	строим	на	их	основе	приведенный	ниже	граф	(см.	ри‐
сунок	1).	На	каждой	дуге	 графа	обозначена	вероятность	 ijp 	 изо‐

бражаемого	ею	перехода	–	перемещения	работника	из	одного	со‐
стояния	в	другое	( i j )	за	один	временной	шаг.		

Согласно	 этому	 графу	 запишем	 матрицу	 (1)P 	 вероятностей	
перехода	 из	 одного	 состояния	 в	 другое	 за	 один	 временной	шаг	
для	пяти	введенных	выше	категорий	занятости	и	возможных	пе‐
реходов	между	ними:	
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Для	каждой	строки	матрицы	сумма	вероятностей	равна	1	для	
сохранения	свойства	стохастичности;	эта	матрица	соответствует	
описанной	 выше	 системе	 с	 двумя	 поглощающими	 состояниями:	
это	 суть	 состояние	 4	 «пенсия»	 и	 состояние	 5	 «доступность	кре‐
дитов».	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 1 – Граф перемещений работников по условным состояниям  
занятости 
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В	 предлагаемой	 математической	 модели	 обратим	 внимание	
на	 вероятность	 23p ,	 соответствующая	 переходу	 из	 состояния	 2	
«работа	с	черной	зарплатой»	в	состояние	3	«работа	с	белой	зар‐
платой».	 Именно	 этот	 переход	 описывает	 возникновение	 влия‐
ния	 близкого	 окружения	 безбилетника	 на	 характер	 процесса.	
Близкое	окружение	безбилетника	−	вновь	принимаемые	на	рабо‐
ту	и	уже	работающие	сотрудники	−	вынуждают	работодателя	пе‐
ревести	зарплату	из	«черной»	в	«белую»	и,	таким	образом,	пере‐
стать	 быть	 «безбилетником».	 «Безбилетником»	 станет	 быть	не‐
выгодно,	как	только	сотрудники	начнут	требовать	такого	разме‐
ра	«черной»	зарплаты,	которая	компенсировала	бы	им	все	огра‐
ничения	в	возможностях,	возникающие	вследствие	выплаты	за‐
платы	«в	конверте».	

Зададим	 эту	 вероятность	 перехода	 соотношением	
 23 (1 )Dc ep ,	 где	  	 −	 положительный	 коэффициент	 пропор‐

циональности,	а	D 	−	фактор,	определяющий	относительную	раз‐
ность	 между	 полной	 официальной	 «белой»	 и	 выплачиваемой	
официально	«по‐белому»	части	«черной»	зарплаты.		

При	 превышении	 величиной	 D 	 некоторого	 критического	
уровня	 crD 	 фактор	 (1 )De 	 становится	 близким	 к	 1,	 и	 вероят‐
ность	 перехода	 становится	 близкой	 к	 значению	 константы	 c ,	
значение	которой	определяется	социальной	структурой	общест‐
ва.	(Очевидно,	в	любом	обществе	найдутся	люди,	которые	в	силу	
конкуренции	на	рынке	труда	не	смогут	рассчитывать	на	работу	с	
высокой	«белой»	зарплатой	и	будут	соглашаться	на	любой	вари‐
ант	 оплачиваемой	 работы.)	 При	 увеличении	 вероятности	 23p 	
должна	 уменьшиться	 вероятность	 22p ,	 поскольку	 основной	 ре‐
зерв	 для	 увеличения	 армии	 работников	 с	 «белой	 зарплатой»	−	
это	именно	работники,	находящиеся	в	состоянии	2.	Опишем	это	
уменьшение	 уравнением	 22

Dcep .	 Конечно,	 как‐то	 будут	 ме‐
няться	и	другое	вероятности	в	данной	строке	матрицы,	но	неиз‐
менным	остается	формальное	условие	построения	цепи	Маркова:	
сумма	вероятностей	по	строке	есть	1.		

С	 учетом	 этого	 фактора	 матрица	 переходных	 вероятностей	
принимает	вид		
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с	дополнительным	условием	      21 24(1 ) 1D Dp ce c e p .		
Выберем	начальное	распределение	работников	по	состояни‐

ям	 равномерным	 в	 виде	    
 

 1 1 1 1 1
(0) , , , ,

5 5 5 5 5
x 	 (поскольку	 стати‐

стических	данных	о	подобном	распределении	работников	по	ка‐
тегориям	нет,	формально	можно	начинать	моделирование	с	лю‐
бого	 состояния	 цепи).	 В	 этом	 распределении	 доступ	 к	 матери‐
альным	 благам	 имеют	 лишь	 люди,	 получающие	 официальную	
«белую	 зарплату»	 (и	 не	 имеют	 пенсионеры	 и	 работающие	 «по‐
черному»).	

Далее	нас	будет	интересовать	эволюция	во	времени	случай‐
ного	вектора	  


1 2 3 4 5( ) ( ), ( ), ( ), ( ) , ( )x t x t x t x t x t x t .	 Здесь	каждая	из	

вероятностей	 ( )ix t 	 есть	 вероятность	  


( ) (0)P X t i x 	 того,	 ра‐

ботник	находится	в	 состоянии	 i 	 в	момент	времени	 t ,	 при	усло‐
вии,	 что	 в	 начальный	 момент	 0t 	 она	 имела	 распределение	

 

(0)x x .	Динамика	такого	вектора	описывается	общим	уравнени‐
ем	    

 
( ) ( ) ( )x t t x t P t .	 Достижение	идеального	финального	рас‐

пределения	    
 

 1 1 1
( *) 0,0, , ,

4 4 2
x t 	будет	означать,	что	все	работни‐

ки	находятся	в	состоянии	«работа	с	белой	зарплатой»	или	«пен‐
сия»	 и	 все	 получили	доступ	 к	материальным	благам	 (состояние	
«доступность	кредитов»).		

Получающаяся	 в	 динамике	 этой	модели	 совершенная	 обще‐
ственная	 структура	 с	 подавляющим	 преобладанием	 среднего	
класса,	 исправно	 платящего	 налоги	 и	 заинтересованного	 в	 со‐
хранении	 социальной	 стабильности,	 и	 обеспеченных	 пенсионе‐
ров,	имеющих	широкий	доступ	к	материальным	благам,	получи‐
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ла	 у	 авторов	 название	 «идеальное	 общество».	 Естественно,	 воз‐
никновение	такой	общественной	структуры	возможно	лишь	при	
наличии	соответствующих	социальных	факторов,	важнейшим	из	
которых	 являются	 социальная	 стабильность	 и	 низкий	 уровень	
безработицы	(или	высокий	уровень	занятости).	

Численное	 моделирование	 на	 основе	 изложенного	 подхода	
было	проведено	при	различных	 значениях	параметров	 c 	 и	 D ,	 а	
также	различных	матрицах	переходных	вероятностей	 (1)P .		

При	 моделировании	 принималось,	 что	 поглощающее		
состояние	 достигнуто,	 если	 начальное	 распределение	

   
 

1 1 1 1 1
, , , ,

5 5 5 5 5
X 	 перешло	 в	 финальное	 распределение	 вида	

      0,01, 0,01, 0,24, 0,24, 0,49X ,	 т.е.	 более	 99%	 работни‐
ков	находятся	в	позициях,	 определяющих	 состояние	«идеальное	
общество».	

Расчеты	 показывают,	 что	 с	 увеличением	 разрыва	 D 	 между	
полной	официальной	«белой»	зарплатой	и	выплачиваемой	офи‐
циально	«белой	частью»	«черной	зарплаты»	система	приходит	к	

финальному	 состоянию	    
 

 1 1 1
( *) 0,0, , ,

4 4 2
x t 	 «идеальное	 обще‐

ство»	 за	 все	 более	 короткие	 промежутки	 времени.	 Это	 свиде‐
тельствует	о	корректности	и	реальности	предположения	о	на‐
личии	 отрицательной	 обратной	 связи,	 открывающей	 возмож‐
ность	управления	системой	с	помощью	рычагов	экономическо‐
го	 характера,	 и	 подтверждает	 заключение	о	 возможности	 «само‐
регулирования»	 системы	при	наличии	 соответствующих	инсти‐
туциональных	условий.	
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В	развитии	 общества	можно	 выделить	 четыре	 технологиче‐
ские	 эпохи:	 индустриальную,	 постиндустриальную,	 информаци‐
онную	 и	 общество	 знаний,	 каждой	 из	 которых	 можно	 сопоста‐
вить	 уникальную	технологию	организации	 труда	 (сорсинг).	Ин‐
дустриальное	общество	исторически	является	первой	технологи‐
ческой	эпохой,	когда	процесс	создания	товара	или	услуги	был	по‐
делен	на	отдельные	функции.	Можно	сказать,	что	основой	инду‐
стриализма	стала	технология	инсорсинга,	а	характерными	пред‐
ставителями	этой	эпохи	являются	крупные	фабрики	и	заводы.		

На	 смену	индустриальной	 эпохе	 пришло	постиндустриальное	
общество.	 Его	 появление	 было	 подготовлено	 универсализацией	
отдельных	функций,	необходимых	для	создания	товара	или	услу‐
ги,	которые	стало	эффективнее	развивать	вне	предприятий,	предо‐
ставляя	их	в	качестве	внешних	услуг.	Именно	поэтому	постиндуст‐
риальный	этап	развития	экономики	сопровождался	резким	ростом	
рынка	 услуг,	 формированием	 взаимозависимой	 бизнес‐среды.		
Основная	 технология	 постиндустриального	 общества	 −	 аутсор‐
синг,	а	типичные	представители	этой	эпохи	−	розничная	и	оптовая	
торговля,	сервисные	и	транспортные	компании.		

За	постиндустриальной	наступила	информационная	эпоха.	Ее	
особенность	−	вовлечение	в	производство	услуг	самих	клиентов	
путем	 самообслуживания.	 Такая	 метаморфоза	 становится	 воз‐
можной	по	мере	того,	как	услуги	автоматизируются,	а	население	
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получает	 доступ	 к	 этим	ресурсам	посредством	 глобальных	 ком‐
муникаций.	К	таким	уже	практически	полностью	информацион‐
ным	 услугам	 можно	 отнести	 банковские	 услуги,	 электронные	
СМИ	 и	 книгоиздание,	 интернет‐торговлю,	 сервисы	 фотопечати,	
коммуникации	 и	 т.д.	 Технологию	 такой	 эпохи	 можно	 назвать	
краудсорсингом	(в	широком	смысле	этого	слова),	когда	бо́льшую	
часть	работы	по	оказанию	услуг	берет	на	себя	население.	

Мы	еще	только	начинаем	жить	в	информационную	эпоху,	по‐
литика	 еще	не	 адаптировалась	 к	 возросшей	 активности	населе‐
ния	за	счет	использования	коммуникаций,	а	на	пороге	уже	новая	
эпоха	–	общество	знаний,	или	СМАРТ‐общество.	В	эту	эпоху	доля	
знаний	в	товарах	и	услугах	 существенно	возрастает,	что	меняет	
законы	функционирования	экономики.	 Знания	в	отличие	от	то‐
вара	могут	практически	бесплатно	и	сколько	угодно	раз	тиражи‐
роваться,	сводя	на	нет	возможности	расчета	себестоимости;	а	по‐
скольку	 средством	 производства	 выступают	 сами	 люди,	 отчуж‐
дение	труда	тоже	становится	невозможным.	

Перераспределение	 человеческого	 капитала	 в	 новой	
экономике.	 Безусловно,	 говорить	 о	 создании	 общества	 знаний	
как	свершившемся	факте,	даже	в	развитых	странах,	пока	не	при‐
ходится.	Но	 структуру	новой	 экономики	можно	разглядеть	в	 тех	
тенденциях,	 которые	 демонстрируют	 развитые	 страны.	 Восполь‐
зуемся	 статистикой,	 предоставляемой	 Бюро	 экономического	 ана‐
лиза	(BEA)	Министерства	экономики	(Department	of	Commerce)	Со‐
единенных	 Штатов	 Америки	 (США)1.	 Данная	 статистика	 доста‐
точно	 интересна:	 во‐первых,	 потому	 что	 США	 являются	 круп‐
нейшей	страной	мира	и	одним	из	технологических	лидеров	(хотя	
и	не	самым	первым),	а,	во‐вторых,	своей	хорошей	аналитической	
детализацией.		

Рассмотрим	в	качестве	показателя	востребованности	отрасли	
объем	 совокупных	 доходов	 (compensation	 of	 employees)	 работаю‐
щих	в	этой	отрасли	граждан.	Как	правило,	потребность	в	новых	ра‐
бочих	местах	(спрос	со	стороны	работодателей)	приводит	вначале	
к	повышению	окладов,	которое	позже	корректируется	перетоком	в	
отрасль	новой	рабочей	силы.	В	любом	случае	рост	совокупных	до‐
ходов	 работников	 мотивирует	 население	 переходить	 работать	
                                           
1	URL:	http://www.bea.gov	(дата	обращения:	11.10.2014).	
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именно	в	эту	отрасль,	делая	ее	в	данный	момент	наиболее	востре‐
бованной.	Следовательно,	именно	изменение	показателя	совокуп‐
ного	дохода	в	отрасли	наиболее	ярко	свидетельствует	о	тенденци‐
ях	в	межотраслевой	миграции	населения.	

На	 рисунках	 1,	 2	 представлены	 графики	распределения	 сово‐
купного	дохода	по	отраслям	с	1998	по	2012	год	в	относительных	
единицах	 –	 так,	 чтобы	в	каждый	год	общая	 сумма	долей	всех	от‐
раслей	равнялась	100%.	На	рисунке	1	видно,	что	производство	то‐
варов	и	сельское	хозяйство	существенно	снизили	свою	долю	в	эко‐
номику	–	за	15	лет	почти	на	40%	от	своего	начального	значения.		

	
	

	

	

	

	

	

	

Рисунок 1 − График распределения совокупного дохода  
(промышленность, сельское хозяйство, торговля и транспорт) 

Падение	доли	оплаты	труда	в	отраслях,	связанных	с	производ‐
ством	 товаров	 и	 сельским	 хозяйством,	 сопряжено	 как	 с	 выводом	
части	тяжелого	и	неэффективного	производства	за	границу,	так	и	с	
ростом	производительности	труда	в	этих	секторах	экономики,	ко‐
торые	приводят	к	 высвобождению	человеческих	ресурсов.	 Сниже‐
ние	рутинного	труда	за	счет	механизации	и	автоматизации	являет‐
ся	основным	фактором	разворота	экономики	к	экономике	знаний.	
Спад	 отмечается	 также	 и	 в	 торговле,	 складской	 и	 транспортной	
деятельности.	Здесь	уже	вряд	ли	можно	говорить	о	выводе	произ‐
водства	за	границу,	скорее	всего,	это	прямое	следствие	автомати‐
зации	и	повышения	эффективности	управления	в	этих	отраслях.	
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В	 отличие	 от	 промышленности,	 сельского	 хозяйства	 и	 тор‐
говли,	 есть	 отрасли,	 которые	 очень	 сильно	 растут.	 К	 таким	 от‐
раслям	 относятся	 здравоохранение	 и	 социальное	 обеспечение,	
наука	и	образование,	графики	которых	показаны	на	рисунке	2.		

	
Рисунок 2 − График распределения совокупного дохода  

(медицина, социальное обеспечение, наука, технологии и образование) 

Все	эти	отрасли	выросли	на	25%	(социальное	обеспечение	и	
здравоохранение	 чуть	 больше,	 а	 наука	 и	 здравоохранение	 не‐
сколько	меньше).	Более	того,	доля	образования	за	15	лет	вырос‐
ла	более	чем	на	40%.	Отрасли,	которые	сокращают	свою	долю	в	
использовании	человеческого	ресурса,	будут	становиться	все	бо‐
лее	и	более	капитало‐	и	наукоемкими,	аккумулируя	знания	пре‐
дыдущих	поколений.	По	всей	видимости,	 все	они	в	перспективе	
станут	одной	отраслью	высокотехнологичного	бизнеса.	Не	будет	
преувеличением	 сказать,	 что	 экономика	 знаний	 будет	 состоять	
из	 пяти	 отраслей:	 образование	 –	 формирование	 интеллектуаль‐
ных	способностей	человека	и	передача	знаний;	рекреация	–	обес‐
печение	здоровья	и	отдыха;	наука	–	производство	новых	знаний;	
высокотехнологичный	 бизнес	 –	 практическое	 использование	 на‐
учных	достижений	в	деятельности	человека;	управление	общест‐
вом	–	поддержка	перечисленных	выше	отраслей.	Если	продемон‐
стрированный	за	15	лет	тренд	не	изменится,	можно	увидеть	рас‐
пределение	долей	отраслей	экономики	в	будущем.	На	рисунке	3	
изображены	такие	аппроксимации.	
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Рисунок 3 − График распределения долей отраслей  

экономики в будущем 

Можно	сказать,	что	уже	к	2020	г.	общий	объем	вознагражде‐
ний	 специалистов,	 работающих	 в	 отраслях,	 связанных	 с	 наукой,	
технологией	и	ИТ‐разработкой	превысит	объем	вознаграждений	
в	отраслях	сельского	хозяйства	и	производства.	А	к	2040	г.	общие	
выплаты	рабочим	и	крестьянам	и	вовсе	сравняются	с	выплатами	
педагогам.	 Конечно,	 приведенные	 прогнозы	 очень	 условны.	 На‐
пример,	стремительный	рост	в	области	социального	обеспечения	
в	США	в	рассчитанный	выше	период	вполне	может	носить	конъ‐
юнктурный	характер	и	не	может	быть	экстраполирован	на	деся‐
тилетия.	Однако	общий	вывод	о	 том,	 что	доли	науки,	 образова‐
ния	и	социального	обеспечения	в	условиях	перехода	к	обществу	
знаний	растут,	становясь	существенными	структурными	элемен‐
тами	экономики,	верен.	

Системы	 управления	 компетенциями.	 Поскольку	 знания	
представляют	собой	ресурс,	бизнес	пытается	извлечь	из	них	мак‐
симум	 дохода.	 В	 индустриальную	 и	 постиндустриальную	 эпохи	
получение	 сверхприбыли	 от	 технологий	 достигалось	 щедрым	
финансированием	 исследовательских	 лабораторий	 и	 защитой	
авторских	прав	на	изобретения.	В	эпоху	знаний	обычное	финан‐
сирование	 исследований	 перестает	 обеспечивать	 конкуренто‐
способность:	 потребитель	 ждет	 непрерывных	 совершенствова‐
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ний	 товаров	 и	 услуг,	 мгновенной	 реакции	 на	 свои	 запросы,	 что	
уже	 не	 укладывается	 в	 рамки	 обычных	 НИОКРов.	 Необходимо	
создавать	 среду	 для	 производства	 и	 внедрения	 знания.	 Можно	
сказать,	что	схема	«Деньги	–	Товар	–	Деньги»	меняется	на	схему	
«Деньги	–	Знание	–	Деньги»	(см.	рисунок	4),	где	первая	пара	рав‐
нозначна	научным	исследованиям,	а	вторая	пара	–	инновацион‐
ной	деятельности.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 4 − «Эволюция» схемы «Товар − Деньги − Товар» 

Если	 в	 традиционной	 экономике	 основными	 системами	
управления	были	системы	управления	и	планирования	ресурсов	
(ERP	–	enterprise	resource	planning),	то	в	условиях	экономики	зна‐
ний	основными	системами	становятся	системы	управления	ком‐
петенциями.	 Понятие	 «управление	 компетенциями»	 начали	 ис‐
пользовать	в	литературе	недавно	–	лишь	с	начала	этого	века.	Так,	
Марк	 Хомер	 в	 своей	 статье	 «Управление	 навыками	и	 компетен‐
циями»,	вышедшей	в	2001	г.,	писал:	«Управление	компетенциями	
в	 настоящее	 время	 признается	 в	 качестве	 ключевого	 процесса,	
который	 связывает	 учебные	 планы	 сотрудников	 и	 подразделе‐
ний	с	бизнес‐целями	организации»	[Homer	M.	Industrial	and	Com‐
mercial	Training.	−	2001.	−	Vol.	33.	−	№	2.	−	P.	59].	До	введения	по‐
нятия	 «управление	 компетенциями»	 использовалось	 понятие	
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«обучение	на	базе	компетентностного	подхода»	(Competency‐based	
education),	которое	ввел	Вильям	Спади	еще	в	конце	1970‐х	гг.	[Wil‐
liam	G.	Spady.	The	Concept	and	Implications	of	Competency‐Based	edu‐
cation	 //	 Education	 Leadership.	 −	 1978.	−	 October.	 −	 C.	16−22],	 по	
аналогии	 с	 термином	 “Outcome	 based	 education”	 (образование,	
основанное	на	результате).		

Одним	из	первых,	кто	дал	развернутую	характеристику	управ‐
ления	компетенциями,	был	Джеффри	Дарнтон.	Дарнтон	определил	
основные	компоненты	понятия	управления	компетенциями:	«вы‐
ражение	целей	и	 стратегии	предприятия	 с	точки	зрения	компе‐
тенций	 их	 сотрудников;	 определение	 условий,	 в	 которых	 прояв‐
ляются	компетенции;	построение	и	поддержка	словаря	компетен‐
ций;	 создание	 перечня	 необходимых	 компетенций;	 оценка	 ком‐
петентности	 отдельных	 лиц	 и	 групп;	 выявление	 разрыва	 между	
необходимыми	и	имеющимися	компетенциями;	определение	не‐
обходимого	повышения	квалификации;	определение	содержания	
для	 развития	 компетенции;	 планирование	 развития	 компетент‐
ности;	 формирование	 программы	 развития	 компетенций;	 кон‐
троль	уровня	компетентности	(и	потребностей	к	изменению»1.	

Управление	компетенциями	по	своей	сути	является	управле‐
нием	 на	 основе	 компетентностного	 подхода	 и	 обозначается	 в	
англоязычной	 литературе,	 как	 CBM	 (Competency‐based	 manage‐
ment).	 Однако	 в	 области	 изучения	 информационных	 систем	
управления	 большее	 распространение	 получил	 именно	 термин	
«управление	 компетенциями»,	 который	 обычно	 используется	
для	обозначения	 соответствующих	 систем	управления	–	Compe‐
tency	Management	System	(CMS).	Данное	звучание	термина	позво‐
ляет	поставить	CMS	в	один	ряд	с	такими	терминами,	как	«системы	
управления	знаниями»	(Knowledge	Management	Systems)	и	«систе‐
мы	 управления	 ресурсами»	 (Resources	 Management	 Systems),	 и	
описать	 развитие	 систем	 управления	 от	 управления	 ресурсами	
через	управление	знаниями	к	управлению	компетенциями.	

Фактически	 системы	 управления	 знаниями	 подразумевают	
одновременное	внедрение	процессов	управления	людьми,	и	как	
                                           
1	URL:	 http://www.researchgate.net/publication/242073567_Modelling_Requirements	
_and_Architecting_Large‐Scale_On‐Line_Competence_Based_Learning_Systems	 (дата	 об‐
ращения:	11.11.2014).		



 181

носителями,	и	как	пользователями	знаний.	Однако	такие	процес‐
сы	невозможно	внедрить	принудительным	методом	по	аналогии	
с	 внедрением	 систем	 управления	 ресурсами.	 Неслучайно	 совре‐
менные	 теории	 систем	 управления	 знаниями	 предусматривают	
необходимость	 формирования	 доверительной	 среды,	 без	 кото‐
рой	 обмен	 знаниями	 не	 происходит	 эффективно.	 Кстати,	 гло‐
бальным	 примером	 такой	 доверительной	 системы	 является	 на‐
учная	среда,	предполагающая	свободный	обмен	новыми	идеями.	
«В	1665	году	Королевское	общество,	одна	из	первых	и,	несомнен‐
но,	 наиболее	 влиятельных	 организаций,	 созданная	 в	 целях	 раз‐
вития	 науки,	 опубликовала	 первый	 номер	 журнала	 “Философ‐
ские	труды”.	Это	 событие	 стало	ключевым	в	истории	науки,	по‐
скольку	журнал	провозглашал	идею	свободного	и	широкого	рас‐
пространения	новых	и	перспективных	идей»,	–	писал	Джеймс	Шу‐
ровьески	[Шуровьески	Д.	Мудрость	толпы.	−	М.:	Вильямс,	2007],	ил‐
люстрируя	невозможность	ограничения	доступа	к	знаниям.	

Исследование	Тома	Аллена	[Cross	R.,	Parker	R.,	Prusak	L.,	Borgatti	
S.P.	Knowing	what	we	know:	Supporting	knowledge	creation	and	shar‐
ing	in	social	networks	//	Organizational	Dynamics.	−	2001.	−	№	30(2).	−	
Р.	100–120]	из	Массачусетского	технологического	института	(MIT)	
показало,	что	инженеры	и	ученые	в	пять	раз	чаще	обращаются	к	
человеку	за	информацией,	чем	к	базе	данных	или	к	картотеке,	что	
также	 свидетельствует	 о	 важности	 человеческого	 фактора	 в	 сис‐
темах	управления	знаниями.	Какими	бы	«продвинутыми»	системы	
управления	знаниями	не	были,	невозможно	перенести	всю	инфор‐
мацию	от	сотрудников	в	информационную	систему.	Более	того,	в	
компаниях,	 которые	 существенно	используют	инновации	 в	 своей	
работе,	это	вообще	сделать	невозможно.	Системы	управления	зна‐
ниями	 в	 эпоху	 инноваций	 из	 систем	 хранения	 документов	 все	
больше	превращаются	в	системы	управления	компетенциями	лю‐
дей,	поскольку	именно	способность	людей	использовать	знания	и	
является	основным	ресурсом	предприятия.	

Изучение	 систем	 управления	 компетенциями	 сейчас	 пред‐
ставляет	собой	достаточно	широкое	научное	направление,	в	рам‐
ках	 которого	изучаются	 возможности	повышения	компетентно‐
сти	человека	на	различных	уровнях	–	от	стратегических	до	орга‐
низационных	 и	 индивидуальных	 компетенций	 [Handbook	 of	
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Competency	and	Motivation	/	Eds.:	A.J.	Elliot,	C.S.	Dweck.	−	New	York,	
USA:	 Guilford.	 2005;	 From	 Knowledge	 Management	 to	 strategic	
Competency:	 Measuring	 Technological,	 Market	 and	 Organizational	
Innovation	 /	 Ed.:	 J.	 Tidd.	−	 London,	 UK:	World	 Scientific,	 2006].	 Все	
это	 требует	 от	 современных	 организаций	 переноса	 фокуса	 в	
управлении	 человеческими	 ресурсами	на	 управление	 текущими	
и	будущими	компетенциями	для	создания	 стратегического	кон‐
курентного	преимущества.	Особую	важность	в	связи	с	этим	при‐
обретает	 вопрос,	 в	 какие	 конкретные	 компетенции	 своих	 со‐
трудников	 организация	 должна	 инвестировать	 для	 увеличения	
ценности	оказываемых	ею	услуг,	причем	однозначного	ответа	на	
этот	вопрос	управленческая	наука	пока	не	дает.	

Сообщества	 практиков	 как	 инструмент	 управления	 ком‐
петенциями.	Социальные	технологии	все	больше	и	больше	про‐
никают	 в	 область	 корпоративных	 информационных	 систем.	 Не	
являются	исключением	и	 системы	управления	знаниями	и	ком‐
петенциями.	Так	же	как	 автоматизированные	 системы	управле‐
ния	 ресурсами	 призваны	 процесс	 использования	 ресурсов	 сде‐
лать	полностью	автономным,	так	и	 системы	управления	компе‐
тенциями	должны	стать	самостоятельными.	Это	возможно	толь‐
ко	 при	 использовании	 социальных	 технологий,	 позволяющих	
людям	самоорганизоваться.	В	этом	русле,	например,	лежит	ини‐
циатива	Европейского	союза	педагогов	[Sultan	N.	Knowledge	man‐
agement	in	the	age	of	cloud	computing	and	Web	2.0:	Experiencing	the	
power	of	disruptive	 innovations	//	 International	 Journal	of	 Informa‐
tion	Management.	−	2013.	−	№	33.	−	С.	160–165]	(с	софинансирова‐
нием	 со	 стороны	 Европейской	 комиссии)	 по	 созданию	 бесплат‐
ного	Web‐ресурса	для	коллективной	работы	сообщества	практи‐
ков	 (Communities	 of	 Practice	 –	 CoP)	−	 eLogbook.	 Растущая	 попу‐
лярность	CoP	как	технологии	начинает	привлекать	к	себе	внима‐
ние	многих	аналитиков.	Так,	О'Делл	и	Хьюберт	[O’Dell	C.,	Hubert	C.	
The	new	edge	in	knowledge:	How	knowledge	management	is	changing	
the	way	we	do	business.	−	New	Jersey:	Wiley,	2011]	утверждают,	что	
CoP	–	 «убийца»	КМ.	CoP	все	больше	привлекает	к	 себе	бизнес,	
среди	 лидеров	 такие	 компании,	 как	 ConocoPhillips,	 Fluor	 и	
Schlumberger.	Можно	говорить	о	наступлении	новой	эпохи	знаний,	
в	которой	системы	управления	знаниями	будут	основаны	на	об‐
лачных	вычислениях	и	технологиях	социальных	коммуникаций.	
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Социальные	сети,	являющиеся	одной	из	платформ	для	крауд‐
сорсинга,	дают	удобный	инструмент	для	исследования	взаимоот‐
ношения	людей	с	точки	зрения	социометрии.	Для	этого	необходи‐
мо	ввести	метрику	социальной	сети,	обозначив	основные	взаимо‐
отношения	 участников	 и	 определив	 количественные	 характери‐
стики	 (меру)	 этих	 отношений.	 В	 частности,	 в	 книге	 «Социальные	
сети:	 модели	 информационного	 влияния,	 управления	 и	 противо‐
борства»	 вводятся	 отношения	 между	 агентами	 (пользователями	
сети)	нескольких	типов:	мнение,	репутация	и	доверие.	Используя	
различные	модели,	«описывающие	соответственно	динамику	мне‐
ний	агентов	в	зависимости	от	репутации	и	динамику	репутации	в	
зависимости	от	динамики	мнений,	можно	ставить	и	решать	задачу	
управления	 –	 воздействия	 на	 агентов	 социальной	 сети	 в	 целях	
формирования	 требуемых	 мнений»	 [Губанов	 Д.,	 Новиков	 Д.,	 Чхар‐
тишвили	А.	Социальные	сети:	модели	информационного	влияния,	
управления	 и	 противоборства.	−	М.:	Физматлит,	 2010].	 Однако	 не	
стоит	забывать,	что	социометрия	является	не	более	чем	числовой	
моделью	 и	 вряд	 ли	 сможет	 стать	 инструментом	 управления.	
Управлять	в	информационных	системах	может	только	человек:	это	
связано	с	социальной	природой	информации.	

Впрочем,	 технология	 краудсорсинга	 имеет	 существенные	 не‐
достатки.	 Бесплатные,	 пусть	 и	 многочисленные	 ресурсы	 сетевых	
сообществ	в	 силу	усреднения	компетенций	всех	 своих	членов	об‐
ладают	 низким	 уровнем	 профессионализма	 и	 страдают	 необяза‐
тельностью,	что	не	позволяет	использовать	их	в	качестве	 серьез‐
ного	 инструмента	 экономики	 и	 политики.	 Это	 демонстрируют	 и	
ситуации,	 когда	 государственные	 ведомства	 для	 формирования	
информационной	прозрачности	выносят	свою	деятельность	на	суд	
общественности	 через	 Интернет,	 вызывая	 поток	 прямо	 противо‐
положных	советов	и	суждений.	Использование	краудсорсинга	для	
экспертизы	 еще	 имеет	 смысл,	 когда	 дело	 касается	 примитивных	
действий,	 например	 –	 закупок.	 Экспертиза	 же	 сложных	 проектов	
через	социальные	(досуговые)	сети	абсолютно	неэффективна.		

Альтернативой	краудсорсингу	как	раз	и	выступают	организо‐
ванные	 сетевые	 сообщества,	 объединяющие	 профессионалов.	
Серьезная	 экспертиза	 должна	 осуществляться	 специалистами,	
причем	не	горсткой	отобранных	и	лояльных	экспертов,	а	членами	
глобального	профессионального	сетевого	сообщества,	с	учетом	их	
компетенций	 и	 с	 правилами	 объективного	 (аукционного)	 отбора	
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экспертов.	Первые	прототипы	таких	сообществ	хоть	и	возникают	
уже	 сегодня,	 но	 еще	не	 стали	востребованными	бизнесом	и	 госу‐
дарством.	Технология	организации	экспертных	сетевых	сообществ	
радикально	 отличается	 от	 функциональности	 социальных	 сетей,	
занимая	промежуточное	место	между	технологиями	краудсорсин‐
га	 и	 технологиями	 поддержки	 корпоративных	 информационных	
систем.	В	отличие	от	социальных,	экспертные	сети:	

• формируют	свою	иерархию	на	основе	рейтингования	дости‐
жений	 в	 области	 научной,	 методической	 и	 практической	 (в	 том	
числе	 и	 управленческой)	 деятельности	 пользователей	 методом	
коллегиальной	оценки;	

• предоставляют	 электронные	 инструменты	 для	 исследова‐
тельской	 и	 практической	 работы	 (электронные	 библиотеки	 и	 ин‐
формационные	 базы	 данных,	 шаблоны	 документов	 для	 публика‐
ций,	средства	поддержки	версионности	в	коллективной	работе	и	др.);	

• дают	 членам	 профессиональных	 сообществ	 возможность	
участия	в	оплачиваемых	экспертизах,	подготовке	методических	и	
учебных	материалов,	реализации	глобальных	проектов,	образова‐
нии	и	т.д.	

Организацию	 экспертных	 сообществ	 [Славин	 Б.	 Современные	
экспертные	 сети	 //	Открытые	 системы.	 −	 2014.	 −	№	7]	 с	 инстру‐
ментами	 коллективной	 самоорганизации	 можно	 считать	 форми‐
рованием	коллективного	разума	в	условиях	новых	коммуникаци‐
онных	возможностей.	Такие	сетевые	сообщества	практиков	станут	
своего	рода	провайдером	«облачных	услуг»	в	предоставлении	зна‐
ний	 и	 экспертиз	 предприятиям	 и	 государству,	 своего	 рода	
Knowledge	as	a	Service	(KaaS).	«Практические	сообщества,	по	сути,	и	
осуществляют	сегодня	управление	явным	и	неявным	знанием...	А	
технологии,	системы	и	структуры	накопления	и	доступа	к	инфор‐
мации,	 такие	 как	 внутрикорпоративные	 сети,	 порталы	 и	 про‐
граммные	 продукты	 совместной	 работы,	 обеспечивают	 инстру‐
ментальную	 поддержку	 управления	 знаниями»	 [Дубова	 Н.	 Соци‐
альная	сеть	знаний	//	Открытые	системы.	−	2005.	−	№	12].	Инфор‐
мационное	общество	 создает	 основу	 общества	 знаний,	 или	обще‐
ства	Разума,	а	новые	коммуникационные	возможности	позволяют	
людям	 организоваться	 в	 сетевые	 экспертные	 сообщества	 по	 раз‐
ным	направлениям.	Предприятия	и	 государства	 смогут	использо‐
вать	не	только	потенциал	«толпы»	 (crowd),	но	и	потенциал	орга‐
низованных	профессиональных	групп.	
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Сообщество	 практиков	 в	 отличие	 от	 обычных	 сетевых	 соци‐
альных	сообществ	должно	удовлетворять	принципам	доверия,	что	
возможно	сделать	только	на	основе	полной	открытости	информа‐
ции	 (включая	 информацию	 о	 рецензентах)	 и	 конструктивности	
рецензий.	 Обычно	 такое	 доверие	 достигается	 внутри	 рабочего	
коллектива,	преследующего	общую	цель.	В	 случае	использования	
CoP	для	управления	компетенциями	такой	общей	целью	является	
повышение	компетентности	всех	участников	сообщества.	Сетевые	
технологии,	 которые	 позволяют	 сформировать	 команду	 едино‐
мышленников,	 называются	 технологиями	 коллективного	 интел‐
лекта	[Рождение	коллективного	разума:	сборник;	под	ред.	Б.Б.	Сла‐
вина.	−	М.:	Ленанд,	2013].	

В	силу	того,	что	технологии	коллективного	интеллекта	предпо‐
лагают	 конструктивную	 оценку	 (советы	 участников	 друг	 другу),	
система	 управления	 компетенциями,	 построенная	 на	 технологии	
CoP,	позволяет	не	только	измерять	компетенции	(как	внешняя	экс‐
пертная	 система),	 но	 и	 обучать	 участников	 сети,	 а	 следовательно,	
повышать	их	компетенции.	Фактически	такие	системы	−	автоном‐
ные	самоуправляющие	системы:	практики	(эксперты,	ученые,	пре‐
подаватели)	помогают	другу	повысить	свои	компетенции.		

Управление	ресурсами	невозможно	без	их	измерения.	Это	не‐
преложная	истина,	однако	она	плохо	работает	в	отношении	сис‐
тем	 управления	 знаниями.	 Знания	 представляют	 собой	 инфор‐
мацию,	 которая	 востребована	 для	 реализации	 своей	 деятельно‐
сти	 большим	 числом	 людей	 и	 в	 течение	 длительного	 времени.	
Таким	 образом,	 ценность	 знания	 может	 сильно	 возрастать	 или	
падать	в	 зависимости	от	 своей	востребованности,	 что	не	позво‐
ляет	 ввести	 количественную	шкалу	 для	 его	 оценки.	 Невозмож‐
ность	 адекватного	 измерения	 знаний	 является	 еще	 одним	 под‐
тверждением	 того,	 что	 системы	 управления	 знаниями	 должны	
включать	в	себя	управление	компетенциями	людей.	

Поскольку	 компетенции	 являются	 способностями	людей	 опе‐
рировать	знаниями,	причем	доказанными	способностями,	то	и	из‐
мерять	надо	способности	человека,	проявляемые	в	реальной	ра‐
боте.	Для	специалистов	в	той	или	иной	области	такой	реальной	
работой	 должно	 быть	 исполнение	 их	 профессиональных	 функ‐
ций.	 Используя	 CoP	 в	 качестве	 инструмента	 управления	 компе‐
тенциями,	необходимо	измерять	именно	ту	деятельность	препо‐
давателей,	которая	как	раз	и	подтверждает	их	компетентность.	
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Одной	 из	 проблем	 теории	 оптимального	 налогообложения	

является	 выбор	 налоговой	 структуры	 при	 взимании	 косвенных	
налогов.	 Основой	 теории	 оптимального	 налогообложения	 по	
праву	можно	назвать	работу	Ф.	Рамсея	 “A	contribution	 to	 the	 the‐
ory	 of	 taxation”	 [Ramsey	 F.P.	 A	 contribution	 to	 the	 theory	 of	
taxation	//	Economic	Journal.	–	1927.	−	Vol.	37.	−	№	145.	−	P.	47−61].	
В	ней	был	предложен	подход	для	определения	налоговых	ставок,	
развитый	 в	 дальнейшем	 П.	Самуэльсеном	 [Samuelson	 P.A.	Theory	
of	Optimal	Taxation	//	Journal	of	Public	Economics.	–	1986.	−	Vol.	30.	–	
P.	 137−143],	 П.	Даймондом	 [Diamond	 P.	 A	 many‐person	 Ramsey	 tax	
rule	//	Journal	of	Public	Economics.	–	1975.	−	Vol.	4.	–	P.	335–342;	Dia‐
mond	P.	Optimal	income	taxation:	an	example	with	a	U‐shaped	pattern	
of	optimal	marginal	tax	rates	//	American	Economic	Review.	−	1998.	−	
Vol.	88.	−	№	1.	–	P.	83–95]	и	Д.	Стиглицом	[Аткинсон	Э.,	Стиглиц	Д.	
Лекции	 по	 экономической	 теории	 государственного	 сектора.	 –	
М.:	Аспект‐Пресс,	1995].		

В	упомянутой	работе	П.	Самуэльсена	рассматривается	случай,	
когда	 поведение	 всех	 потребителей	 описывается	 единой	 функ‐
цией	 полезности	 и	 доказывается,	 что	 оптимальная	 налоговая	
структура	обладает	следующим	свойством:	малое	изменение	ак‐
цизов	 на	 товары	 ведет	 к	 пропорциональному	 движению	 вдоль	
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кривой	 компенсированного	 спроса.	 Этот	 фундаментальный	 ре‐
зультат	получил	название	«правило	Рамсея».		

Оптимальная	 налоговая	 структура	 в	 случае,	 когда	 на	 рынке	
присутствуют	 несколько	 различных	 потребителей,	 зависит	 от	
выбора	функции	общественного	благосостояния.		

В	данной	работе	будем	считать,	что	функция	общественного	
благосостояния	W	имеет	бентамовский	вид,	т.е.		




1

n

i i
i

W aU ,	

где	 iU 	 –	 функция	 полезности	 i‐го	 потребителя;	 ia 	 –	 некоторые	
неотрицательные	константы,	которые	будем	называть	индивиду‐
альными	весовыми	коэффициентами.	Выбор	этих	коэффициентов	
зависит	от	целей,	которые	ставит	перед	собой	правительство.		

В	 дальнейшем	 будем	 предполагать,	 что	 выполняются	 сле‐
дующие	условия:		

1. Ставки	акциза	для	всех	потребителей	одинаковы.	
2. Цены	производителей	на	все	товары	фиксированы.	
3. Единственным	источником	доходов	потребителей	являет‐

ся	 их	 заработная	 плата,	 которая	 полностью	 идет	 на	 приобрете‐
ние	товаров.	

4. Поведение	каждого	из	потребителей	описывается	индиви‐
дуальными	функциями	полезности.	

5. Каждый	потребитель,	приобретая	товары,	 стремится	мак‐
симизировать	свою	функцию	полезности.	

6. Правительство	 максимизирует	 функцию	 общественного	
благосостояния	 при	 условии	 получения	 определенного	 прави‐
тельственного	дохода.	

Будем	считать,	что	на	рынке	имеются	m	различных	потреби‐
телей,	которые,	руководствуясь	своими	предпочтениями,	приоб‐
ретают	некоторое	количество	товаров	из	n	предлагаемых	им	то‐
варов.	

Пусть	  k kU x 	 –	 функция	 полезности	 k‐го	 потребителя,	 где	

  1 2, , ,k k k nkx x x x 	 –	 приобретаемый	 данным	потребителем	 на‐

бор	товаров.		
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Предположим,	 что	 на	 i‐й	 товар	 вводится	 акциз	 по	 ставке	 it ,	
которая	равна	разности	между	рыночной	ценой	этого	товара	 ip 	и	
ценой	производителя	 iq ,	т.е.	  i i it p q .		

Рассмотрим,	как	оптимальная	налоговая	структура	  1( , , )nt t t 	
зависит	 от	 выбора	 индивидуальных	 весовых	 коэффициентов	
функции	благосостояния.	

Количество	 товаров,	 приобретаемых	 каждым	потребителем,	
зависит	от	цен	  1( , , )np p p 	на	эти	товары	и	может	быть	найдено	
путем	решения	следующей	задачи:	

	




 

  




1

( ) max;

;

0, 1, , ,

k k

n

i ik k k
i

ik

U x

p x w l

x i n

	 (1)	

где	 kw 		ставка	заработной	платы	k‐го	потребителя,	а	 kl 	объем	
его	рабочего	времени.	

Доход	правительства	от	взимания	акцизов	Т	определяется	по	
формуле	

 


1 1

( )
n m

i ik
i k

T t x p ,	

где	 ( )ikx p 		 количество	 товара	 i,	 которое	 приобретет	k‐й	 потре‐
битель	при	заданных	ценах	p.	

Поскольку	 цены	 производителей	  1( , , )nq q q 	 фиксированы,	
то	рыночные	цены	и,	следовательно,	спрос	потребителя	и	струк‐
тура	цен	определяются	ставками	акциза.		

Учитывая	 поведение	 потребителей,	 правительство	 стремит‐
ся	выбрать	такую	налоговую	структуру	  1( , , )nt t t ,	при	которой	
достигается	максимум	функции	благосостояния	при	обеспечении	
определенного	правительственного	дохода.		
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	 (2)	

где	 ( )kx p 	–	функция	спроса	k‐го	потребителя.	
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Функция	Лагранжа	задачи	(2)	имеет	вид	

	  
  

 
     

 
 
1 1 1
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L p a U x p p q x p T ,	 	

а	оптимальная	структура	цен	удовлетворяет	следующей	системе	
уравнений	
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При	этом	для	функций	спроса	 ( )kx p 	выполняются	равенства	
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где	k 	–	предельная	полезность	денег	k‐го	потребителя.	
Подставив	выражения	(4)	в	систему	(3),	получим	
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	 				(5)	

Дифференцируя	бюджетное	ограничение	задачи	(1),	для	всех	
 1, ,j n 	и	для	всех	  1, ,k m 	получим	

	


 
  

 
1

0
n

ik k
i k jk

i j j

x l
p w x

p p
.	 (6)	

С	учетом	равенства	(6)	из	системы	(5)	для	всех	  1, ,j n 	по‐
лучим	
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и,	следовательно,	
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Пусть	
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,	тогда	равенство	(7)	перепишется	в	виде	
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Введем	обозначения	

  max max kk
;	  min min kk

;	   maxk kv ;	     mink k v 	

и	перепишем	равенство	(7)	
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где	


( )

1

m
j

jk
k

x x 	 –	 количество	 j‐го	 товара,	 приобретаемого	 всеми	

потребителями.	 	
Поскольку	   0k 	 и	   0k ,	 то	 верна	 следующая	 теорема,	

дающая	 оценку	 изменения	 величины	 налога	 при	 изменениях	
спроса	на	j‐й	товар	при	бесконечно	малых	изменениях	ставок	ак‐
циза.	

Теорема	1.	 Оптимальная	 налоговая	 структура	  1( , , )nt t t ,	
являясь	решением	задачи	(2),	удовлетворяет	неравенству	

 


   

( ) ( )
min mах

1 1

m n
j jik

i
k i j

x
x t x

p
.	

Следствие.	 Если	 индивидуальные	 весовые	 коэффициенты	 ak	
пропорциональны	 соответствующим	 предельным	 полезностям	
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денег	 λk	 ,	то	 бесконечно	 малое	 изменение	 акциза	 на	 некоторый	
товар	ведет	к	изменению	величины	налогов,	 которое	будет	про‐
порционально	 спросу	 на	 этот	 товар,	 а	 оптимальная	 налоговая	
структура	удовлетворяет	равенству	

 


 

 ( )

1 1

m n
jik

i
k i j

x
t x

p
,	

где	  k 	для	всех	  1, ,k m.	
Заметим,	 что	 индивидуальные	 функции	 спроса	 удовлетво‐

ряют	уравнению	Слуцкого	

	
 

 
 

( )ik ik
k ij jk

j k

x x
s x

p I
,	 (8)	

где	 kI 	–	доход	k‐го	потребителя;	( )k ijs 	–	элемент	матрицы	Слуцко‐

го	k‐го	потребителя.	
Предположим,	 что	 для	 всех	 потребителей	 каждый	 товар	 в	

определенном	 смысле	 одинаково	 ценен,	 а	 именно,	 что	 для	 каж‐
дого	 потребителя	 эластичности	 спроса	 по	 доходу	 по	 всем	 това‐
рам	равны,	т.е.	
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Тогда	из	условия	симметричности	матрицы	Слуцкого	и	урав‐
нения	(8)	следует,	что	
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и,	следовательно,	равенство	(7)	перепишется	в	виде	
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p
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Равенство	(9)	позволяет	оценить	влияние	изменения	акци‐
зов	 на	 изменение	 спроса,	 в	 частности,	 верны	 следующие	 тео‐
рема	и	следствие.	

Теорема	2.	 Если	 для	 каждого	 потребителя	 эластичности	
спроса	по	доходу	по	всем	товарам	равны,	то	оптимальная	нало‐
говая	структура	удовлетворяет	неравенству	
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Следствие.	 Если	 для	 каждого	 потребителя	 эластичности	
спроса	по	доходу	по	всем	товарам	равны,	а	индивидуальные	весо‐
вые	коэффициенты	ak	 пропорциональны	соответствующим	пре‐
дельным	полезностям	денег	λk	 ,	изменение	налогов	на	товары	ве‐
дет	 к	 равномерному	 и	 пропорциональному	 изменению	 спроса	 на	
эти	товары,	 а	оптимальная	налоговая	структура	удовлетворя‐
ет	равенству	
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Предположим	теперь,	что	рассматриваемые	товары	являются	
в	 некотором	 смысле	 независимыми.	 Пусть	 спрос	 на	 каждый	 из	
товаров	для	всех	потребителей	не	зависит	от	цен	и,	следователь‐

но,	от	ставок	акциза	на	другие	товары.	В	этом	случае	
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Следовательно,	 верна	 следующая	 теорема	 дающая	 оценку	
доли	 акциза	 в	 рыночной	 цене	 товара	 в	 условиях	 оптимальной	
налоговой	структуры.	

Теорема	3.	Если	спрос	на	каждый	из	товаров	для	всех	потре‐
бителей	не	 зависит	от	цен	товары,	то	выполняется	следующее	
неравенство:	
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	–	прямая	эластичность	спроса	k‐го	потребите‐

ля	на	j‐й	товар.	
Теорема	3	показывает,	что	в	данном	случае	более	высокими	

налогами	 должны	 облагаться	 товары	 с	 более	 низкими	 эластич‐
ностями	 спроса	 по	 цене,	 что	 в	 некотором	 смысле	 согласуется	 с	
«правилом	 обратной	 эластичности»,	 которое	 утверждает,	 что		
оптимальные	 налоговые	 ставки	 должны	 быть	 обратно	 пропор‐
циональны	эластичности	спроса	на	данные	товары.		

Перепишем	равенство	(7)	с	учетом	(8)	
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Если	для	каждого	потребителя	предельный	спрос	по	любому	
товару	 будет	 одинаков,	 то	 также	 будет	 одинаковой	 изменение	
величины	налогов	при	малом	изменении	доходов	рассматривае‐

мых	 потребителей,	 которая	 равна	
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,	получаем	следующий	результат.		

Теорема	 4.	Оптимальная	 налоговая	 структура	  1( , , )nt t t ,	
являясь	решением	задачи	(2),	удовлетворяет	неравенству	
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Следствие.	 Если	 индивидуальные	 весовые	 коэффициенты	 ak	
пропорциональны	 соответствующим	 предельным	 полезностям	
денег	λk	 ,	то	малое	изменение	акцизов	на	товары	ведет	к	пропор‐
циональному	движению	вдоль	кривой	компенсированного	спроса,	а	
оптимальная	налоговая	структура	удовлетворяет	равенству	
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где	  k 	для	всех	  1, ,k m.	

Последняя	 формула	 является	 аналогом	 формулы,	 получен‐
ной	П.	Самуэльсоном	[Samuelson	P.A.	Theory	of	Optimal	Taxation	//	
Journal	of	Public	Economics.	–	1986.	−	Vol.	30.	–	P.	137−143]	для	слу‐
чая,	 когда	 все	 потребители	 обладают	 одинаковыми	 функциями	
полезности.	 Следовательно,	 при	 указанном	 выборе	 индивиду‐
альных	 весовых	 коэффициентов	 оптимальная	 структура	 соот‐
ветствует	«правилу	Рамсея».	
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Смена	 доктрины.	 За	 прошедшие	 четверть	 века	 экономиче‐
ских	реформ	в	России	многое	изменилось.	Одной	из	генеральных	
линий	 проводимых	 преобразований	 явилась	 деиндустриализа‐
ция	 российской	 экономики.	 Пытаясь	 выстроить	 капиталистиче‐
ские	институты	и	одновременно	разрушить	основы	социалисти‐
ческого	хозяйствования,	руководство	страны	фактически	пусти‐
ло	 экономику	 на	 самотек,	 что	 в	 условиях	 переходного	 периода	
означало	 разрушение	 многих	 ее	 секторов	 и	 отраслей.	 Общим	
итогом	такого	хода	событий	стала	качественная	деградация	рос‐
сийской	 экономики,	 превращение	 страны	 в	 сырьевой	 придаток	
передовых	 государств.	Осознание	 руководством	 страны	 тупико‐
вости	 предшествующего	 пути	 развития	 государства	 привело	 к	
пересмотру	предыдущей	политики.	Первым	шагом	на	этом	пути	
явился	 лозунг	 экс‐президента	 страны	 Д.А.	Медведева	 о	 необхо‐
димости	построения	в	России	инновационной	экономики.	Однако	
время	показало,	что	эта	политическая	установка	оказалась	оши‐
бочной,	 ориентируя	 страну	 на	 перескакивание	 естественных	
стадий	технологического	развития.	Вторым	и	более	взвешенным	
шагом	 стал	 новый	 политический	 лозунг	 президента	 России	
В.В.	Путина	 о	 необходимости	 осуществления	 «новой	 индустриа‐
лизации»	 страны	 путем	 создания	 25	 млн	 высокотехнологичных	
рабочих	мест	(ВРМ).	Такая	неоиндустриальная	доктрина	являет‐
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ся	менее	амбициозной	по	сравнению	с	инновационной	доктриной,	
зато	 она	представляется	 более	реалистичной	и	лучше	отражает	
фактические	нужды	страны.	

Сейчас	 разворачивается	 процесс	 реализации	 неоиндустри‐
альной	доктрины.	Однако	уже	первые	шаги	в	этом	направлении	
показали,	 что	 здесь	 не	 все	 гладко.	 Более	 того,	 уже	 сейчас	 ясно,	
что	неоиндустриальная	доктрина	грешит	серьезными	методоло‐
гическими	изъянами.	В	связи	с	этим	возникает	целый	ряд	острых	
вопросов.	 Например,	 какой	 смысл	 вкладывается	 политическим	
руководством	 страны	 в	 понятие	 ВРМ?	 Насколько	 реалистична	
выдвинутая	 доктрина?	 Соответствует	 ли	 она	 общемировым	
трендам	и	внутренним	возможностям	России?	Какие	подводные	
камни	имеются	на	пути	ее	реализации?	Попытаемся	дать	ответы	
на	поставленные	вопросы.	

Понятие	 высокотехнологичного	 рабочего	 места.	 Совре‐
менная	экономика	должна	опираться	на	последние	технологиче‐
ские	достижения,	что	равносильно	созданию	множества	ВРМ.	Что	
же	скрывается	под	этим	термином?	

Анализ	 показывает,	 что	 общепринятого	 строгого	 определе‐
ния	 ВРМ	 не	 существует.	 Тем	 самым	широкая	 общественность	 и	
административный	 истеблишмент	 пользуются	 понятием,	 не	 до	
конца	ясным	и	определенным.	

Исторически	 понятие	 ВРМ	 получило	 «политическое	 рожде‐
ние»	с	речи	Президента	России	В.В.	Путина,	произнесенной	им	в	
день	инаугурации	7	мая	2012	 г.	 В	 этой	программной	речи	была	
поставлена	задача	создания	к	2020	г.	25	млн	рабочих	мест.	Впо‐
следствии,	 26	 мая	 2013	 г.,	 в	 преддверии	 Дня	 предпринимателя,	
В.В.	Путин	встретился	с	представителями	малого	и	среднего	биз‐
неса.	 Главной	 темой	 обсуждения	 стала	 задача	 создания	 25	 млн	
рабочих	мест	 (далее	–	Задача‐25).	На	 этой	же	встрече	он	 сделал	
важный	комментарий	к	Задаче‐25:	«Важно,	чтобы	новые	рабочие	
места	 были	 высокотехнологичными.	 Там,	 где	 они	 появляются,	
наблюдается	 так	 называемый	 синергетический	 эффект	 по	 всем	
направлениям:	 по	 эффективности,	 по	 повышению	 производи‐
тельности	 труда,	 по	 решению	 социальных	 задач,	 включая	 уро‐
вень	заработной	платы	и	улучшение	условий	труда»1.	В.В.	Путин	
                                           
1	URL:	http://onf.ru/2013/05/24/25‐millionov‐rabochih‐mest‐na‐marshe/	 (дата	об‐
ращения:	10.11.2014).	
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отметил	также,	что	анализ	модернизированных	производств	по‐
казал,	что	на	предприятиях	так	называемой	новой	экономики	вы‐
работка	 на	 одного	 работающего	 почти	 в	 10	 раз	 больше,	 чем	 на	
старых,	традиционных	предприятиях,	а	прибыль	на	одного	рабо‐
тающего	 выше	 в	 8,6	 раза.	 В	 приведенных	 комментариях	 про‐
сматриваются	основные	характеристики	ВРМ.	

В	 своих	 последующих	 заявлениях	 В.В.	Путин	 неоднократно	
уточнял	некоторые	параметры	ВРМ.	Например,	 в	 своей	предвы‐
борной	 статье	 он	 дал	 ставшую	 впоследствии	 классической	 ха‐
рактеристику	ВРМ:	 «Так	что	 создание	25	миллионов	новых,	 вы‐
сокотехнологичных,	хорошо	оплачиваемых	рабочих	мест	для	лю‐
дей	 с	 высоким	 уровнем	 образования	 −	 это	 не	 красивая	 фраза»	
[Путин	В.В.	 Россия	 сосредотачивается	 −	 вызовы,	 на	 которые	 мы	
должны	 ответить	 //	 Известия.	−	 2012.	−	 16	 января].	 Несколько	
позже	в	печати	 стала	популярной	еще	одна	 характеристика	ВРМ:	
по	 оценкам	Минэкономразвития	 России,	 создание	 одного	 модер‐
низированного	 рабочего	 места	 стоит	 примерно	 100–300	 тыс.	
долл.	

Еще	одна	неявная	характеристика	ВРМ	была	озвучена	Б.	Ти‐
товым	в	своей	статье,	в	которой	он	указал	на	тот	факт,	что	орга‐
низация	 «Деловая	 Россия»	 выдвинула	 идею	 создать	 к	 2025	 г.	 в	
конкурентном	 секторе	 экономики	 России	 25	 млн	 новых	 совре‐
менных	 ВРМ	 с	 производительностью	 не	менее	 3	 млн	 руб.	 в	 год	
[Титов	Б.Ю.	 Будущее	российской	экономики	за	новой	индустриа‐
лизацией	 //	 Инициативы	 XXI	 века.	−	 2011.	−	№	4–5].	 Это	 сущест‐
венное	уточнение	технологического	параметра	ВРМ.	Чтобы	лучше	
понять	масштаб	технологического	рывка,	который	необходим	при	
переходе	на	ВРМ,	сравним	их	производительность	со	средней	по	
стране.	Так,	по	данным	Росстата,	численность	занятых	в	стране	в	
2012	г.	достигала	71,5	млн	чел.,	а	ВВП	составил	62,6	млрд	руб.	Это	
означает,	 что	 средняя	 производительность	 труда	 в	 этом	 году	 в	
России	 составляла	 875,5	 тыс.	 руб.	 Следовательно,	 производи‐
тельность	 ВРМ	 должна	 быть	 почти	 в	 3,5	 раза	 выше	 средней	 по	
стране.	

Таким	образом,	понятие	ВРМ	как	таковое	в	научной	и	дело‐
вой	литературе	отсутствует.	Между	тем	данное	понятие	не	явля‐
ется	 столь	 сложным,	 что	 нуждается	 в	 специальных	 академиче‐
ских	 определениях;	 специалисты	 хорошо	 понимают	 сущность	
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этого	понятия.	В	целом	же	понятие	ВРМ	является	своеобразным	
политическим	 штампом,	 возникшим	 в	 период	 предвыборной	
президентской	 гонки,	 когда	 команда	 В.В.	Путина	 формировала	
новые	политические	слоганы	и	лозунги.	За	прошедшее	время	ак‐
тивные	 дебаты	 вокруг	 Задачи‐25	 привели	 к	 тому,	 что	 понятие	
ВРМ	«обросло»	необходимыми	характеристиками,	которые	и	по‐
зволяют	 довольно	 точно	 верифицировать	 и	 сам	 феномен	 ВРМ.	
Резюмируем	его	основные	свойства.	

ВРМ	–	это	такое	рабочее	место,	для	которого	характерны:	
1)	оснащенность	 самым	 современным	технологическим	 обо‐

рудованием,	основанным	на	последних	достижениях	науки	и	тех‐
ники;	

2)	высокая	 экономическая	 эффективность	 производства	
(производительность	труда	должна,	как	правило,	в	разы	превос‐
ходить	аналогичный	показатель	традиционных	производств;	на‐
пример,	 в	 3,5	 раза	 выше	 средней	 производительности	 труда	 в	
стране);	

3)	хорошие	 условия	 труда,	 отвечающие	 самым	 строгим	 со‐
временным	нормам;	

4)	хорошее	образование	и	высокая	квалификация	работников,	
занятых	на	данном	рабочем	месте;	

5)	высокая	 заработная	 плата	 работников,	 занятых	 на	 дан‐
ном	рабочем	месте	 (в	разы	выше,	чем	у	работников	традицион‐
ных	производств);	

6)	высокая	 стоимость	 создания	 нового	 рабочего	 места	 или	
модернизации	старого	рабочего	места	(не	менее	100	тыс.	долл.).	

Из	 сказанного	 вытекает,	 что	 процесс	 воспроизводства	 ВРМ	
(ВВРМ),	 который	в	явном	виде	в	литературе	как	таковой	не	об‐
суждается,	предполагает	три	ключевых	момента:	

1.	 Создание	 новых	 ВРМ	 (в	 том	 числе	 за	 счет	 модернизации	
старых).	

2.	Подготовка	квалифицированных	кадров	для	новых	ВРМ.	
3.	Создание	благоприятных	институциональных	условий	для	

инвестирования	в	новые	ВРМ.	
Реалистичность	 Задачи‐25:	 международные	 ориентиры.	

Поставленная	 Задача‐25	 экспертным	 сообществом	 страны	 была	
подвергнута	многосторонней	критике	[Балацкий	Е.В.,	Екимова	Н.А.	
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Доктрина	высокотехнологичных	рабочих	мест	в	российской	эко‐
номике.	−	М.:	Эдитус,	2013].	Однако	она	прежде	всего	нуждается	в	
осмыслении	 с	 точки	 зрения	аналогичных	процессов,	происходя‐
щих	в	других	 странах	мира.	Так,	 расчеты	показывают,	что	озна‐
ченная	масса	ВРМ	соответствует	35%	всех	занятых	в	российской	
экономике,	т.е.	больше	трети	всех	работающих	людей.	Насколько	
реалистично	 произвести	 такую	 масштабную	 и	 быструю	 модер‐
низацию?	

Изучение	 современного	 мирового	 опыта	 показывает,	 что	
многие	 государства	 сосредотачивают	 усилия	 на	 опережающем	
создании	 новых	 рабочих	мест	 и	 разрабатывают	 для	 этого	 соот‐
ветствующие	планы.	Например,	Индия	в	деле	создания	новых	ра‐
бочих	 мест	 обогнала	 другие	 страны	 БРИК:	 в	 период	 с	 2000	 по	
2005	год	она	вводила	по	11,3	млн	новых	рабочих	мест	ежегодно,	
концентрируя	их	поддержку	в	самых	высокопроизводительных	и	
технологичных	 для	 страны	 отраслях:	 в	 IT‐сфере,	 автомобиле‐
строении,	 фармацевтике	 и	 медицинских	 исследованиях,	 транс‐
порте	и	машиностроении.	В	ближайшие	20	лет	в	Индии	должно	
быть	создано	200	млн	рабочих	мест	[Титов	Б.Ю.	Будущее	россий‐
ской	экономики	за	новой	индустриализацией//	Инициативы	XXI	
века.	2011.	№	4–51].	

В	 Китае	 опережающее	 создание	 новых	 рабочих	 мест	 также	
является	 предметом	 государственной	 политики.	 Создание	 24–
25	млн	новых	рабочих	мест	является	приоритетной	 задачей	ки‐
тайского	правительства	в	2011–2015	гг.	За	последние	четыре	го‐
да	в	городах	страны	было	создано	55	млн	ВРМ,	трудоустроено	45	
млн	рабочих‐мигрантов	из	сельских	районов.	

Что	касается	Бразилии,	то	она	ежегодно	создает	2,7	млн	но‐
вых	рабочих	мест,	развивая	высокотехнологичные	и	производи‐
тельные	 виды	 экономической	 деятельности:	 авиастроение,	 ав‐
томобилестроение,	 энергетику,	 фармакологию,	 международный	
туризм,	 современные	 агро‐	 и	 биотехнологии.	 За	 последние	 во‐
семь	лет	Бразилии	удалось	 создать	15	млн	новых	рабочих	мест,	
расширив	за	счет	этого	свой	внутренний	рынок.	
                                           
1	URL:	http://www.ini21.ru/?id=1496	(дата	обращения:	10.11.2014).	
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На	основе	приведенных	данных	можно	составить	таблицу	1,	
из	которой	вытекают	важные	выводы.	Прежде	всего	расчеты	по‐
казывают,	что	предполагаемая	интенсивность	обновления	ВРМ	в	
России	превосходит	даже	самые	громкие	успехи	стран	БРИК.	Бо‐
лее	того,	из	приведенных	данных	видно,	что	годовой	объем	вво‐
димых	ВРМ,	как	правило,	не	больше	1%	населения	страны.	Толь‐
ко	в	Бразилии	в	последнее	время	зафиксирован	больший	показа‐
тель,	 однако	 долгие	 годы	 такой	 темп,	 скорее	 всего,	 не	 продер‐
жится.	В	этом	смысле	российские	планы	превосходят	зафиксиро‐
ванные	успехи	Китая	в	2,4	раза,	Индии	и	Бразилии	–	 в	2,2	раза.	
Такое	 кратное	 превышение	 и	 без	 того	 фантастических	 успехов	
стран	 БРИК	 представляется	 явно	 чрезмерным	 для	 российской	
экономики.	Вряд	ли	реальный	сектор	экономики	России	сможет	
обеспечить	 такой	 поток	 вводимых	 новых	 рабочих	 мест;	 в	 про‐
тивном	случае	отечественная	 экономика	будет	много	лет	функ‐
ционировать	в	 режиме	 «технологического	перенапряжения».	Из	
сказанного	не	 вытекает,	 что	принятый	план	 «Новой	индустриа‐
лизации»	является	неправильным	или	вредным;	скорее	всего,	он	
просто‐напросто	не	будет	выполнен	в	полном	объеме	и	к	этому	
уже	сейчас	нужно	быть	готовыми.	

Таблица 1 − Характеристики воспроизводства ВРМ по странам БРИК 

Среднегодовое число созданных ВРМ, млн мест 
(% населения страны) Страна  Численность населения,

млн чел. (2011 г.) 
Факт  План 

Россия  143  –  3,2 (2,2) 

Индия  1193  11,3 (0,9)  10,0 (0,8) 

Китай  1344  13,8 (1,0)  5,0 (0,4) 

Бразилия  194  1,8 (0,9)  2,7 (1,4) 

	
Таким	 образом,	можно	 констатировать,	 что	 генеральное	 на‐

правление,	заложенное	в	Задаче‐25,	определено	верно,	но	темпы	
намеченных	преобразований	являются	явно	завышенными.	

Перспективные	высокотехнологичные	профессии:	ситуа‐
ция	на	столичном	рынке	труда.	Процесс	воспроизводства	ВРМ	
предполагает	заблаговременную	подготовку	специалистов	соот‐
ветствующего	 профиля	 и	 качества.	 При	 этом	 по	 умолчанию	
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предполагается,	 что	 такие	 специалисты	 должны	 пользоваться	
усиленным	 спросом	 и	 получать	 повышенную	 зарплату.	 Учиты‐
вая,	что	Задача‐25	была	обнародована	в	2012	г.,	то	вполне	логич‐
но	предположить,	что	рынок	труда	уже	должен	отреагировать	на	
разогреваемый	правительством	интерес	к	ВРМ	и	высокотехноло‐
гичным	профессиям.	Как	обстоит	дело	на	самом	деле	и	чего	мож‐
но	ожидать	в	этой	сфере	в	будущем?	

Для	ответа	на	эти	вопросы	обратимся	к	данным	рекрутинго‐
вой	 компании	 «Head	 Hunter»,	 которая	 аккумулирует	 информа‐
цию	о	спросе	и	предложении	на	рынке	труда	с	помощью	сайта1.	
Помимо	массовых	профессий,	«Head	Hunter»	отслеживает	рынок	
высококвалифицированных	 специалистов,	 в	 том	числе	по	 высо‐
котехнологичным	 профессиям	 (ВТП).	 Данные	 компании	 за	 пер‐
вое	полугодие	2013	г.,	включающие	103,6	тыс.	анкет	от	предпри‐
нимателей	и	потенциальных	работников,	позволяют	установить	
некоторые	 особенности	 нынешнего	 состояния	 рынка	 ВТП.	 Для	
большей	 наглядности	 представим	 данные	 компании	 «Head	
Hunter»	 в	 таблице	 2,	 в	 которой	 приведена	 статистика	 относи‐
тельно	рынка	Москвы	(первое	полугодие	2013	г.).	Ключевой	ин‐
формацией	 здесь	 является	 заработок	 специалистов	 с	 учетом	 их	
опыта	работы	с	высокотехнологичным	оборудованием	(ВТО).	

Из	таблицы	2	вытекает	ряд	важных	выводов.	
Во‐первых,	столичный	рынок	ВТП	находится	в	состоянии	от‐

носительного	 дефицита.	 Для	 уяснения	 ситуации	 следует	 вос‐
пользоваться	 методологией	 компании	 «Head	 Hunter»,	 основан‐
ной	на	использовании	ее	«фирменного»	hh‐индекса:	hh	=	E/D,	где	
E	 и	D	 –	 предложение	 (резюме	 работников)	 и	 спрос	 (вакансии	 у	
работодателя)	на	рынке	труда.	Опыт	компании	показывает,	 что	
«нормальная»	 или	 «естественная»	 величина	 hh‐индекса	 состав‐
ляет	hh*=	 3–4;	 в	 этом	 случае	 имеет	 место	 равновесие	 на	 рынке	
труда.		

Таким	 образом,	 если	hh	 <	 3,	 то	 можно	 говорить	 о	 дефиците	
соответствующих	кадров.	«Очищенный»	индикатор	рынка	труда	
в	 этом	 случае	 выглядит	 следующим	образом:	 Δ	 =	hh	–	hh*.	 Если	
Δ	<	0,	то	на	рынке	имеется	избыточный	спрос;	в	противном	слу‐
                                           
1	URL:	http://hh.ru/	(дата	обращения:	09.11.2014).	
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чае	имеет	место	избыток	кадров.	В	расчетах	использовалось	зна‐
чение	hh*	=	3.	
Таблица 2 − Характеристики рынка труда высокотехнологичных профессий 
(Москва, 2013 г.). 

Среднемесячная  
зарплата, тыс. руб. 

Специальности 

Индекс 
состояния 
рынка 

труда (Δ)
Без опыта 
работы  
с ВТО 

С опытом 
работы  
с ВТО 

Зарплата  
относительно 
средней по 
Москве, % 

Прибавка 
за опыт, 

% 

Механик  –0,820  55  69  101,8  25,4 

Инженер по ремонту/наладке 
оборудования  –0,931  62  67  114,8  8,1 

Инженер  –0,617  93  113  172,2  21,5 

Инженер‐технолог  –0,102  103  120  190,7  16,5 

Медицинские исследователи  –1,485  51  65  94,4  27,4 

Программисты  
и разработчики ПО  –1,267  86  95  159,2  10,4 

Рабочие ВТО  –1,825  –  52  96,2  – 

	
Как	видно	из	таблицы	2,	по	всем	семи	специальностям	харак‐

терен	 избыточный	 спрос	 на	 кадры.	 Таким	 образом,	 можно	 кон‐
статировать	 наличие	 относительно	 острой	 потребности	 сто‐
личной	экономики	в	высокотехнологичных	кадрах	и	готовность	
к	их	«приему».	

Во‐вторых,	сегодняшние	заработки	работников	ВТП	не	соот‐
ветствуют	имеющимся	рыночным	установкам	и	 стандартам.	Ра‐
нее	мы	отмечали,	что	новые	ВРМ	должны	иметь	производитель‐
ность	 не	 менее	 3	 млн	 руб.	 в	 год.	 Это	 означает,	 что	 производи‐
тельность	 ВРМ	 должна	 быть	 почти	 в	 3,5	 раза	 выше	 средней	 по	
стране.	А	коль	скоро	так	обстоит	дело	с	производительностью,	то	
и	 с	 оплатой	 труда	 должна	 быть	 примерно	 такая	же	 пропорция,	
т.е.	 представители	 ВТП	 должны	иметь	 зарплату	 примерно	 в	 3,5	
раза	выше	средней	по	стране	или	региону.	Так	как	по	состоянию	
на	сентябрь	2013	г.	средняя	заработная	плата	в	Москве	составля‐
ла	 54	 тыс.	 руб.,	 то	 легко	 пересчитать	 относительную	 зарплату	
представителей	ВТП	(пятый	столбец	таблицы	2).	Как	оказывает‐
ся,	ни	одна	из	профессий	не	соответствует	норме	превышения	в	
3,5	 раза.	 Только	 у	 инженеров‐технологов	 это	 превышение	 при‐
ближается	к	2;	остальные	профессии	далеки	от	явного	лидерства	
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по	 доходам.	 Более	 того,	 медицинские	 исследователи	 и	 рабочие	
ВТО	не	выходят	даже	на	средний	уровень	оплаты	труда	по	Моск‐
ве.	Это	означает,	что	рынок	труда	пока	не	воспринимает	сигналы,	
идущие	 от	 правительства	 в	 отношении	 ВРМ,	 и	 недооценивает	
человеческий	капитал	высокотехнологичных	кадров.	Тем	самым	
сложившаяся	ценовая	картина	на	рынке	рабочей	силы	столично‐
го	мегаполиса	оказывает	дестимулирующее	воздействие	на	вос‐
производство	 высокотехнологичных	 кадров.	 В	 дальнейшем	 вы‐
явленный	факт	недоплаты	ВТП	будет	серьезно	тормозить	реше‐
ние	Задачи‐25.	

В‐третьих,	наличие	опыта	работы	с	ВТО	столичным	рынком	
труда	учитывается	крайне	слабо.	Данные	таблицы	2	показывают,	
что	 наличие	 подобного	 опыта	 позволяет	 повысить	 исходную	
зарплату	 на	 8–25%,	 чего	 явно	 недостаточно	 для	 адекватного	
вознаграждения	 опытных	 специалистов.	 Как	 правило,	 опытные	
работники	 могут	 получать	 зарплату,	 кратно	 большую,	 чем	 со‐
трудники,	не	имеющие	соответствующего	опыта.	Однако	москов‐
ский	 рынок	 труда	 недооценивает	 позитивный	 опыт	 работы	 с	
ВТО.	Таким	образом,	специфика	столичного	рынка	труда	состоит	
в	 «двойной	 недооценке»	 высокотехнологичных	 кадров	 –	 их	 ис‐
ходной	 подготовки	 и	 их	 последующего	 опыта.	 При	 имеющемся	
относительном	 дефиците	 представителей	 ВТП	 такая	 «двойная	
недооценка»	в	перспективе	будет	сильно	тормозить	процесс	вос‐
производства	квалифицированных	кадров.	

Итак,	московский	рынок	высокотехнологичных	кадров	нахо‐
дится	 в	 противоречивом	 и	 отчасти	 парадоксальном	 состоянии.		
С	 одной	 стороны,	 для	 него	 характерен	 дефицит	 кадров	 ВТП,	 с	
другой	 –	 эти	 кадры	 не	 получают	 адекватного	 вознаграждения.	
Чтобы	 лучше	 уяснить	 масштаб	 дисбаланса,	 сложившегося	 на	
рынке,	 сравним	 годовую	 стоимость	 высокотехнологичной	рабо‐
чей	 силы	 (Z)	 со	 стоимостью	ВРМ	 (X).	 Для	 этого	 рассмотрим	два	
сценария:	 первый	 –	 минимальная	 стоимость	 ВРМ	 (X	=	100	 тыс.	
долл.);	 второй	 –	 реалистичная	 стоимость	 ВРМ	 (X	 =	300	 тыс.	
долл.).	Результаты	расчетов	приведены	в	таблице	3.	

Полученные	 цифры	 показывают,	 что	 столичная	 экономика	
не	готова	к	серьезной	модернизации.	Дорогое	ВРМ	требует	акку‐
ратного	 и	 квалифицированного	 обслуживания	 со	 стороны	 ра‐
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ботников,	стоимость	которых	должна	быть	сопоставима	со	стои‐
мостью	ВРМ.	В	противном	случае	ситуация,	когда	«дешевый»	ра‐
ботник	 задействован	 на	 «дорогом»	 и	 сложном	 оборудовании,	
чревата	 неадекватным	 отношением	 этого	 работника	 к	 своему	
рабочему	месту.	Например,	 испорченное	и	 выведенное	из	 строя	
дорогостоящее	 ВРМ	 из‐за	 недостаточной	 заинтересованности	 в	
нем	 работника	наносит	 серьезный	финансовый	 урон	 компании,	
чем,	собственно,	и	обусловлен	принцип	соответствия	зарплаты	и	
стоимости	 рабочего	 места.	 По	 нашей	 экспертной	 оценке,	 нор‐
мальное	 соотношение	 X/Z	 не	 должно	 превышать	 срок	 три‐
четыре	года.	Из	таблицы	3	видно,	что	при	действующих	ценах	на	
столичном	 рынке	 труда	мегаполис	 готов	 к	 внедрению	 лишь	 са‐
мых	дешевых	ВРМ.	Можно	сказать,	что	экономика	Москвы	идет	по	
нижней	кромке	ВРМ;	более	дорогое	оборудование	требует	более	
высоких	зарплат,	к	которым	столичный	рынок	труда	пока	не	го‐
тов.	Сценарий	развития,	при	котором	стоимость	ВРМ	на	порядок	
превышает	годовую	зарплату	специалистов,	представляется	бес‐
перспективным;	реализовать	такой	сценарий,	 скорее	всего,	про‐
сто‐напросто	не	удастся.	Указанное	обстоятельство	в	ближайшие	
несколько	 лет	 будет	 тормозить	 процесс	 внедрения	 лучших	 об‐
разцов	 ВРМ,	 тем	 самым	 сдерживая	 рост	 производительности	
труда	в	российской	столице.	
Таблица 3 − Соотношение зарплаты высокотехнологичных  
профессий и стоимости ВРМ (Москва, 2013 г.) 

Отношение X/Z, лет 
Специальность  Годовая зарплата 

(Z), тыс. долл.  X = 100 тыс. 
долл. 

X = 300 тыс. 
долл. 

Механик  25,1  3,9  11,9 

Инженер по ремонту/наладке  
оборудования  24,3  4,1  12,3 

Инженер  41,1  2,4  7,3 

Инженер‐технолог  43,6  2,3  6,8 

Медицинские исследователи  23,6  4,2  12,6 

Программисты и разработчики ПО  34,5  2,8  8,6 

Рабочие ВТО  18,9  5,2  15,8 

В	целом	можно	констатировать,	что	в	Москве	сложился	син‐
дром	 повышенной	 «прижимистости»	 работодателей	 в	 отноше‐
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нии	 заработков	 представителей	 ВТП.	 По‐видимому,	 интересы	
страны,	и	в	частности	го́рода,	по	обновлению	производственной	
базы	приходят	в	серьезное	противоречие	 с	интересами	предпри‐
нимателей,	 которые	 заинтересованы	 в	 получении	 сверхприбы‐
лей	 от	 этого	 процесса	 за	 счет	 недоплаты	 услуг	 высокотехноло‐
гичных	работников.	

Результат	 будет,	 но	 более	 скромным.	 Рассмотренная	 нео‐
индустриальная	 доктрина	 создания	 в	 российской	 экономике	
25	млн	высокотехнологичных	рабочих	мест	 является	 во	многом	
противоречивой.	 С	 одной	 стороны,	 потребность	 в	 подобной	 по‐
литической	установке	давно	назрела	и	является	 своевременной	
и	востребованной.	С	другой	−	она	несет	в	себе	черты	явного	по‐
пулизма	и	откровенного	политического	штампа.	Это	проявляется	
в	 слабой	 проработанности	 доктрины	 в	 смысле	 инструментов	 и	
сроков	 ее	 реализации.	Проведенные	расчеты	показывают,	 что	 к	
2020	г.	создать	в	российской	экономике	намеченную	массу	высо‐
котехнологичных	рабочих	мест,	 скорее	всего,	не	 удастся;	 темпы	
промышленной	реформы	руководством	страны	были	явно	пере‐
оценены.	Похоже,	что	при	определении	намеченного	порогового	
значения	желаемое	выдавалось	за	действительное.	

Кроме	того,	не	до	конца	ясно	место	малого	и	среднего	бизне‐
са	в	намеченной	неоиндустриальной	доктрине.	Масштабные	тех‐
нологические	сдвиги	реализуются,	как	правило,	крупными	кор‐
порациями,	тогда	как	малые	и	 средние	предприятия	работают	
в	 основном	 у	 них	 «на	 подхвате».	 В	 связи	 с	 этим	 до	 конца	 не‐
понятно,	кто	же	станет	главным	оператором	намеченного	пере‐
вооружения	российской	экономики.	Тем	не	менее	выстроенная	в	
стране	«вертикаль	власти»	с	увеличивающейся	персональной	от‐
ветственностью	уже	сегодня	дает	определенные	результаты.	Не	
исключено,	что	постоянное	давление	со	 стороны	высшего	руко‐
водства	 страны,	 дополненное	 «ручным	 управлением»,	 все‐таки	
позволит	сдвинуться	с	мертвой	точки,	в	которой	оказалась	Рос‐
сия.	В	дальнейшем	это	может	послужить	источником	новых	тех‐
нологических	успехов.	
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В	 последние	 месяцы	 тематика	 многих	 научных	 форумов	 не	
случайно	 включает	 в	 себя	 проблему	 глобальной	 турбулентно‐
сти	–	мир	действительно	в	последние	годы	не	просто	неустойчив,	
но	 и	 подвержен	 глубоким	 изменениям.	 Нобелевский	 лауреат	
Джозеф	Стиглиц,	написавший	более	10	лет	назад	книгу	о	дискон‐
тентах	 глобализации,	 оказался	 прав:	 противоречия	мировой	 эко‐
номико‐политической	 системы	 нарастают.	 Меняется	 конфигура‐
ция	центров	экономического	развития.	Обостряются	геополитиче‐
ские	 и	 геоэкономические	 конфликты.	 Остается	 гиперреализован‐
ной,	нависающей	как	дамоклов	меч,	угроза	финансовых	кризисов.	

В	этих	условиях	национальная	экономическая	система	долж‐
на	иметь	не	столько	«паруса»,	чтобы	«плыть	по	ветру»	мировой	
конъюнктуры,	сколько	мощные	двигатели,	позволяющие	проти‐
востоять	любым	ураганам	мировой	турбулентности	и	двигаться	
в	оптимальном	для	страны	направлении.	

Для	 этого	 экономика	должна	иметь	прочные	и	динамичные	
национальные	 основания	 и	 надежных	 союзников.	 Последнее	 –	
хорошо	 известная	 мировая	 практика.	 Все	 главные	 глобальные	
игроки	 для	 повышения	 устойчивости	 страны	 активно	 создают	
экономические	союзы	(самый	яркий	пример	здесь	–	ЕС,	сращен‐
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ный	с	экономикой	США).	Мы	также	делаем	важные	успешные	ша‐
ги	в	этом	направлении.	Россия	участвует	в	ШОС,	ЕврАзЭС,	Тамо‐
женном	союзе	и	т.д.	Это	важно	для	повышения	устойчивости	на‐
шей	экономики.	Но	этого	мало.	

Главные	 проблемы	 России	 порождены	 противоречиями	 на‐
шего	внутреннего	развития.	И	это	ни	для	кого	не	секрет.	Не	сек‐
рет	и	то,	что	в	последнее	время	мы	сталкиваемся	со	все	более	и	
более	значимыми	внешними	вызовами	–	санкциями,	колебания‐
ми	цен	на	энергоресурсы	и	др.	

В	 этих	 условиях	 для	 России	 основным	 становится	 вопрос:	
удастся	 ли	 ей	 создать	 тот	 двигатель,	 который	 поможет	 России	
динамично	 двигаться	 в	 нужном	 направлении	 в	 условиях	 гло‐
бальной	 турбулентности,	 воссоздав	 сильную	 индустриальную	
компоненту	национальной	экономики?	

О	 важности	 решения	 этой	 задачи	 Санкт‐Петербургский	 ин‐
ститут	нового	индустриального	развития	им.	С.Ю.	Витте	и	наши	
коллеги	 предупреждали	 задолго	 до	 введения	 санкций,	 более	 15	
лет	назад.	Все	эти	годы	мы	доказываем:	основанием	устойчивого	
национального	 развития	 является	 в	 первую	 очередь	 современ‐
ное,	 высокотехнологичное	 материальное	 производство	 и	 его	
сердцевина	–	промышленность.	

Между	 тем	 в	 России	на	 протяжении	последних	десятилетий	
постсоветской	эволюции	фактически	реализовывалась	политика	
деиндустриализации.	

Следствием	этого	пагубного	курса	стали	и	деградация	техно‐
логий,	 и	 деквалификация	 кадров,	 и	 дезорганизация	 экономики.	
Не	будем	перечислять	те	многочисленные	де‐,	которые	связаны	с	
разрушением	промышленных	основ	отечественной	экономики,	–	
мы	говорим	об	этом	уже	много	лет.	

На	повестке	дня,	и	об	этом	тоже	неоднократно	приходилось	
напоминать,	–	реиндустриализация,	под	которой	мы	предлага‐
ем	 понимать	восстановление	роли	 и	места	 промышленности	 в	
экономике	 страны	в	качестве	ее	базовой	компоненты	и	приори‐
тетное	 развитие	материального	производства,	 реального	 секто‐
ра	 экономики	 на	 основе	 нового,	 передового	 технологического	
уклада.	 Необходимо	 выходить	 из	 того	 тяжелого	 положения,	 в	
котором	мы	оказались	вследствие	десятилетий	неэффективного	
курса	экономической	политики	внутри	страны	–	с	одной	сторо‐
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ны,	 и	 непозитивного	 состояния	 мировой	 экономики	 и	 жесткого	
отношения	к	России	на	многих	международных	рынках	–	с	другой.	
Вот	почему	актуальной	задачей	сегодня	является	реиндустриа‐
лизация.	

Однако	специфика	момента	требует	не	просто	повторения,	но	
и	 конкретизации	 этой	 стратегии.	На	 первый	план	 –	 и	 не	 только	
как	реакция	на	внешние	вызовы,	но	и	как	стратегически	важное	
звено	 реиндустриализации	 –	 выдвигается	 проблема	 импорто‐
замещения.	

Эта	 задача	имеет	две	 стороны.	Об	одной	–	 создании	отече‐
ственных	 производств,	 позволяющих	 сократить	 импорт,	 −	 го‐
ворится	 много.	 Но	 по	 большей	 части	 акценты,	 особенно	 в	 вы‐
ступлениях	 политэкономов,	 ставятся	 на	 увеличении	 отечест‐
венного	 производства	 продуктов	 питания	 и	 других	 потреби‐
тельских	 товаров.	 Конечно,	 это	 важная	 задача.	 Но	 стратегиче‐
ски	 гораздо	 важнее	 (и	 сложнее)	 решение	 другой	 проблемы	−	
создания	 в	 нашей	 стране	 современных	 высокотехнологичных	
производств,	позволяющих	России	уйти	от	жесткой	зависимости	
от	поставщиков	 современных	технологий	и	оборудования,	в	ко‐
торой	мы	оказались.	

Как	 уже	 говорилось,	 у	 политики	 импортозамещения	 есть	 и	
вторая	сторона	–	создание	современных	экспорториентированных	
производств.	А	вот	на	эту,	так	сказать,	«обратную	сторону	медали»	
импортозамещения	и	наш	политический	класс,	и	научно‐эксперт‐
ное	 сообщество	 пока	 не	 обращают	 серьезного	 внимания.	 Между	
тем,	 проблема	 не	 менее	 важная,	 чем	 создание	 импортозамещаю‐
щих	 производств.	 Более	 того,	 импортозамещение,	 проводящееся	
без	одновременного	решения	задачи	перехода	к	экспорту	высоко‐
технологичной	 продукции,	 может	 привести	 к	 росту	 автаркии	 и	
замкнутости,	недопустимых	в	современной	экономике.	

Раньше,	 когда	 мы	 говорили	 о	 необходимости	 реиндустриа‐
лизации,	часто	возникал	вопрос:	с	чего	начинать?	Сейчас,	в	силу	
сложившихся	 обстоятельств,	 такой	 проблемы	 нет.	 Начав	 с	 им‐
портозамещения	–	поэтапного,	«послойного»,	углубляющегося	от	
простого	к	 сложному,	 –	мы	можем	развернуть	настоящую	реин‐
дустриализацию	страны.	При	этом	становятся	ясными	не	только	
глобальные	цели	и	задачи	реиндустриализации,	но	и	в	каких	на‐
правлениях	ее	вести,	какие	сферы	становятся	приоритетными.	
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Назовем	лишь	четыре	ключевых	сферы	экономической	неза‐
висимости	и	безопасности	нашего	государства:	

• оборонно‐промышленный	комплекс;	
• энергетическая	безопасность;	
• информационная	безопасность;	
• продовольственная	безопасность.	
Как	 показывает	 анализ	 специалистов	 Института	 нового	 ин‐

дустриального	развития	им	С.Ю.	Витте,	в	этих	направлениях	есть	
возможности	и	 серьезных	 экономических	прорывов	в	 сферу	но‐
вых	 технологий,	 и	 резкого	 усиления	 экономических	 позиций	
страны,	 и	 создания	 каркаса	 новой,	 более	 индустриально	 насы‐
щенной	экономики	России.	

Несколько	слов	о	методах	решения	этой	задачи.	
Основным	 из	 них	 должна	 стать	 активная	 промышленная	

политика,	 обеспечивающая	 не	 только	 гарантии	 контрактов	 и	
прав	собственности,	не	только	благоприятный	инвестиционный	
климат	 и	 финансовую	 стабильность,	 но	 и	 активное	 государст‐
венное	регулирование.	

Последнее	 должно	 создать	 благоприятные	 условия	 для	 раз‐
вития	высокотехнологичного	импортозамещающего	и	экспорто‐
ориентированного	 производства.	 Средства	 обеспечения	 таких	
приоритетов	хорошо	известны.	Это:	

• налоговые	каникулы;	
• целевые	долгосрочные	дешевые	кредиты;	
• совместные	 инвестиционные	 проекты	 частного	 бизнеса	 и	

государства	в	рамках	государственно‐частного	партнерства;	
• институциональная	поддержка.	
Реализация	 хотя	 бы	 этих	 мер	 является	 важным	 условием	

выхода	 из	 той	 сложной	 ситуации,	 в	 которой	 сейчас	 находится	
Россия.	
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С	первых	шагов	рыночных	реформ	в	России	до	начала	ХХI	века	
среди	господствующей	элиты	вопрос	о	промышленной	политике	
считался	 неактуальным,	 и,	 более	 того,	 любые	 попытки	 вводить	
эту	тему	в	повестку	дня	жестко	отвергались	как	противоречащие	
рыночной	методологии.	Сегодня	под	прессом	резкого	ухудшения	
мировой	 конъюнктуры	 и	 требований	 существенной	 коррекции	
экономического	курса,	отношение	к	промышленной	политике	не‐
сколько	 изменилось,	 она	 на	 словах	 «реабилитирована»,	 хотя	 по‐
прежнему	ее	содержание	и	роль	недооцениваются.	О	промышлен‐
ной	политике	говорят	все,	даже	ее	ярые	недавние	противники,	но	
беда	в	том,	что	по	факту	промышленность	в	стране	от	этого	ника‐
ких	новых	импульсов	для	развития	не	получила.	

Динамика	 промышленного	 производства	 (см.	 таблицу	 1)	
была	 в	 последние	 годы	 падающей	 и	 приблизилась	 в	 2013−	
2014	гг.	к	нулевому	уровню.	И	хотя	в	других	сопоставимых	с	Рос‐
сией	странах	динамика	промышленности	также	не	была	впечат‐
ляющей,	 таблица	 свидетельствует,	 что	 наша	 страна	 стала	 за‐
метно	отклоняться	в	худшую	сторону	от	линии	тренда	индуст‐
риального	 роста,	 обозначившегося	 в	 США	 и	 некоторых	 других	
крупных	странах.		
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Таблица 1 − Темпы прироста промышленного производства, % 

Год 
Страна 

2010  2011  2012  2013* 

Россия**  7,3  5,0  3,4  0,4 

Бразилия   10,5  0,4  –2,5  1,1 

Индия  9,7  4,8  0,7  0,8 

США  5,7  3,4  3,6  2,6 

Великобритания  2,8  –1,2  –2,4  –0,3 

Германия  11,6  8,7  –0,6  0,0 

Франция  5,2  2,2  –2,6  –0,4 

Италия  7,0  1,2  –6,4  –3,0 

Канада  4,8  3,9  1,0  0,8 

Япония  15,0  –2,9  0,7  –1,1 

* Предварительные данные. 

** С учетом поправки на неформальную деятельность. 

Шаги	 в	 направлении	 новой	 индустриализации	 экономики	 в	
развитых	странах,	в	сущности,	обусловлены	(хотя	это	и	не	впол‐
не	еще	осознается	политиками	и	экспертами)	требованиями	пре‐
одоления	 противоречий	 парадигмы	 капиталистического	 разви‐
тия,	 исправно	 обеспечивавшей	 в	 течение	 нескольких	 веков	 вы‐
сокую	динамику	производительности	труда	в	ключевых	странах	
Запада,	но	ныне,	как	показывает	мировой	кризис,	вступившей	в	
фазу	морального	устаревания.	Все	более	обозначается	необходи‐
мость	становления	принципиально	новой	парадигмы	социально‐
экономического	развития.	Контуры	этой	новой	парадигмы	пока	
остаются	весьма	размытыми;	надо	понимать,	что	она	может	сло‐
житься	 лишь	 в	 результате	 интенсивной	 и	 сложной	 творческой	
работы	 всего	 человечества	 в	 течение	 нескольких	 десятков	 лет.	
Если	 предположить,	 что	 данная	 модель	 будет	 воплощать	 пред‐
видимые	Питиримом	Сорокиным	тренды	формирования	особого	
«интегрального»	строя	общества,	в	котором	сугубо	чувственные,	
потребительские	 начала,	 как	 мотивы	 движения	 вперед,	 будут	
существенно	 притушены	 и	 видоизменены	 под	 воздействием	
идейно‐духовных	 (и	 базирующихся	 на	 научном	 знании)	 факто‐
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ров	развития,	то	уже	 сейчас	новое	дыхание	должны	обрести	за‐
дачи	поддержки	науки,	образования	и	всеобщего	творчества.	На	
этой	основе	уже	в	самое	ближайшее	время	должна	быть	осущест‐
влена	новая	индустриализация	экономики.	

В	США	эксперты	с	некоторых	пор	констатировали	тенденцию	
так	 называемого	 «решоринга»,	 т.е.	 возвращения	 в	 страну	 про‐
мышленных	 производств,	 ранее	 выведенных	 в	 Китай	 и	 разви‐
вающиеся	страны.	Впервые	за	десятилетия	неуклонного	падения	
уровень	 занятости	в	 американской	промышленности	начал	рас‐
ти.	С	2010	по	сентябрь	2014	г.	промышленный	сектор	создал	поч‐
ти	700	тыс.	новых	рабочих	мест.	Все	это	опирается	на	достаточно	
мощные	научно‐инновационные	программы.		

С	учетом	как	усложняющихся	внешних	условий,	так	и	(более	
всего)	под	прессом	внутренних	потребностей	России	сегодня	как	
никогда	необходима	активная	промышленная	политика,	причем	
она	должна	быть	инновационно	наполненной.	

Возникает	 вопрос,	 а	 есть	 ли	 сегодня	 в	 стране	 субъекты,	 до‐
статочно	заинтересованные	в	активной	инновационно‐промыш‐
ленной	 политике.	 Пока	 по	 целому	 ряду	 признаков	 у	 нас	 силы,	
ориентированные	на	деиндустриализацию,	явно	забивают	собою	
тех,	кто	сориентирован	на	неоиндустриализацию	страны.	Если	в	
Китае	 есть	 доминирующая	 партия,	 которая	 является	 мощней‐
шим	проводником	инновационно‐промышленного	курса,	в	США	–	
интерес	к	промышленному	развитию	питается	силами	постоянно	
подогреваемого	патриотизма	(«Америка	–	превыше	всего»),	то	в	
России	ничего	подобного	пока	не	складывается.	

Отрицание	 созидательной	 роли	 промышленной	 политики	 в	
течение	 длительного	 периода,	 связанного	 с	 рыночными	 транс‐
формациями,	 было	 явной	 ошибкой,	 вытекавшей	 из	 сомнитель‐
ных	 идеологических	 установок,	 согласно	 которым	 любое	 кон‐
кретное	 выделение	 государством	 приоритетов	 в	 экономике	 по‐
дается	 как	 посягательство	 на	 свободу	 рыночного	 поведения.	
Этот	подход	опровергается	реальной	практикой	всех	без	исклю‐
чения	успешных	стран	капиталистического	мира,	в	том	числе	та‐
кой	 классически	 рыночной	 страны,	 как	 Великобритания,	 на	 ба‐
зисном	 опыте	 которой	 и	 сформировался	 современный	 «либе‐
рально	ориентированный	мейнстрим»	экономической	теории.		
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Укажем,	например,	на	публиковавшийся	в	2002	г.	от	имени	
британского	 правительства	 документ	 под	 названием	 «The	
Government’s	Manufacturing	Strategy».	В	качестве	цели	государст‐
венной	 промышленной	 стратегии	 этой	 страны	 названо	 «содей‐
ствие	 промышленникам	 при	 совершенствовании	 цепочек	 добав‐
ленной	стоимости	и	получению	результатов,	обеспечиваемых	вы‐
сококвалифицированным	 трудом	 и	 наукоемкими	 промышленны‐
ми	технологиями»	 [Цит.	 по	 предисловию	Патрисии	 Хьюитт	 (ми‐
нистр	 промышленности	 и	 торговли	 Великобритании	 того	 вре‐
мени)	к	названному	документу.	См.:	Экономист.	−	2004.	−	№	10.	−	
С.	17−34].	Среди	многочисленных	пунктов	этой	стратегии	−	макро‐
экономическая	 стабильность,	 инвестиции,	 наука	 и	 инновации,	 ис‐
пользование	лучшего	мирового	опыта	и	др.		

По	определению	Ричарда	Карлсона,	«промышленная	полити‐
ка	–	это	последовательная	организация	работы	государственного	
и	частного	секторов	в	том,	что	касается	принятия	решений	в	об‐
ласти	 производства	 и	 инвестирования,	 развития	 инфраструкту‐
ры	и	человеческого	капитала,	а	также	условий	внешней	торговли	
в	 целях	 количественного,	 качественного	 и	 структурного	 стиму‐
лирования	отечественного	производства»	 [Карлсон	Р.	Что	знают	
экономисты.	Основы	экономической	политики	на	1990‐е	годы	и	в	
перспективе:	пер.	с	англ.	−	М.:	СП	«КВАДРАТ»,	1993.	−	С.	213].	

Главный	 смысл	 промышленной	 политики	 на	 современном	
этапе	–	четкое	выделение	государством	структурно‐инновацион‐
ных	приоритетов.	Причем	реализация	этих	приоритетов	не	обя‐
зательно	требует	от	государства	командной	роли	и	может	дости‐
гаться	мягкими	методами,	например,	путем	влияния	в	обществе	
на	 формирование	 тех	 или	 иных	 ожиданий.	 Конкретные	 формы	
осуществления	промышленной	политики	могут	быть	разными,	в	
зависимости	от	 структуры	экономических	интересов	в	 стране	и	
соотношения	сил	между	носителями	этих	интересов	в	обществе.	

Достаточно	 реалистичную	 картину	 возможных	 вариантов	
осуществления	 промышленной	 политики	 в	 России	 некоторое	
время	 тому	 назад	 предложили	 В.	 Княгинин	 и	 П.	 Щедровицкий,	
которые	проанализировали	структуру	интересов	основных	групп	
хозяйственной	элиты	в	стране	в	контексте	их	ожиданий	в	сфере	
промышленной	политики.	Они	описали	пять	возможных	версий	
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промышленной	политики,	связывая	их	с	глубинными	запросами	
соответствующих	 политических	 и	 экономических	 сил	 в	 стране.	
Во‐первых,	 выделены	 представители	 «старой	 индустрии»	 (по‐
строенных	еще	в	советское	время	промышленных	предприятий),	
которые	 склонны	 к	 тому,	 чтобы	 государство	 накрыло	 их	 «про‐
текционистским	 зонтиком»;	 во‐вторых,	 отмечены	 интересы	
крупных	российских	интегрированных	бизнес‐групп	(ИБГ),	адап‐
тирующихся	к	условиям	работы	на	открытом	рынке	и	имеющих,	
как	 правило,	 сырьевую	 специализацию;	 в‐третьих,	 выделяется	
вариант	 политики,	 соответствующий	интересам	 органов	 власти	
старопромышленных	регионов	 сохранять	и	 приоритетно	разви‐
вать	 сложившиеся	территориально‐производственные	комплек‐
сы	 (ТПК);	 в‐четвертых,	 в	 промышленной	 политике	 возможна	
система	 приоритетов,	 исходящая	 от	 так	 называемого	 «техноло‐
гического	лобби»,	заинтересованного	в	государственном	протек‐
ционизме	в	части	определенных	наборов	НИОКР	и	новых	техно‐
логий;	 в‐пятых,	 вырисовывается	 система	 подходов,	 отвечающая	
интересам	 представителей	 того	 сектора	 российской	 экономики,	
который	 вполне	 адаптировался	 к	 жизни	 в	 глобальном	 рынке.	
Они	 против	 государственной	 «жесткости»	 в	 промышленной	 по‐
литике	и	настаивают	на	переходе	к	преимущественно	косвенно‐
му	 государственному	 управлению	 экономикой	 при	 помощи	 ин‐
ституциональных	регулятивных	мер.	

В	 данной	 раскладке	 сил,	 способных	 влиять	 на	 промышлен‐
ную	политику,	к	 сожалению,	не	представлены	в	сколько‐нибудь	
явном	виде	интересы	главного	субъекта	политики	в	любой	стра‐
не,	причисляющей	себя	к	демократиям,	–	интересы	народа	в	це‐
лом.	 И	 именно	 формирование	 атмосферы	 заинтересованности	
внутри	общественного	организма	нашей	страны	в	новой	индуст‐
риализации	 экономики	 должно	 взять	 на	 себя	 российское	 госу‐
дарство.	

Основной	причиной,	разделяющей	экспертов	на	группы	сто‐
ронников	 либо	 противников	 государственной	 промышленной	
политики,	 является	 разное	 понимание	 ими	 допустимой	 роли	
планирования	в	экономике.	Принципиальная	граница	здесь	про‐
легает	между	теми,	кто	считает,	что	если	планирование	и	управ‐
ленческие	 воздействия	 в	 рыночной	 экономике	 и	 возможны,	 то	
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только	на	уровне	корпораций,	и	теми,	кто	полагает	не	только	до‐
пустимым,	но	и	важным	осуществление	долгосрочного	и	средне‐
срочного	планирования	на	уровне	правительственных	структур.	
Вальтер	Ойкен	по	этому	поводу	дал	достаточно	четкое	разъясне‐
ние.	«За	всю	историю	человечества,	–	писал	он,	–	можно	устано‐
вить	 две	 основные	формы	управления	 хозяйством:	 централизо‐
ванное	 планирование	 и	 индивидуальное	 составление	 планов».		
В	 этом	 контексте	 промышленная	 политика	 в	 нормальной	 ры‐
ночной	 среде	 выступает	 как	 «инструмент	 централизованного	
воздействия	на	индивидуальные	планы».	

Если	исходить	из	этой	теоретической	истины	и	руководство‐
ваться	 общей	 логикой	 формирования	 в	 стране	 эффективного	
рыночного	механизма,	 то,	 вероятно,	предпочтительным	был	бы	
выбор	 версии	 промышленной	 политики,	 ориентирующейся	 на	
высокую	 предпринимательскую	 активность	 первичных	 звеньев	
экономики.	 Однако	 в	 реальности	 российские	 предприниматель‐
ские	структуры	до	сих	пор	крайне	недостаточно	сориентированы	
на	научно‐инновационную	деятельность.	На	корпоративный	сек‐
тор	 приходится	 лишь	 около	 20−25%	 всех	 затрат	 на	 НИОКР	 по	
стране.	Доминирующая	часть	затрат	на	НИОКР	покрывается	у	нас	
государством,	и	это	в	условиях,	когда	абсолютная	и	относитель‐
ная	(как	доля	к	ВВП)	величина	затрат	на	науку	у	нас	существенно	
ниже,	чем	в	любой	из	ведущих	стран	мира.	В	отличие	от	этого	до‐
ля	затрат	на	НИОКР,	приходящаяся	на	корпорации,	составляет	в	
развитых	 странах	 обычно	 не	 менее	 55−60%,	 а	 чаще	 –	 70−75%.		
В	Японии,	например,	эта	доля	была	в	2007−2009	гг.	на	уровне	75−	
76%,	в	Китае	–	72−75%,	в	США	–	66−67%.	

Такое	положение	дел	не	 столько	вина,	 сколько	беда	россий‐
ских	корпораций,	ибо	низкая	инновационная	активность	россий‐
ского	 бизнеса	 во	 многом	 предопределяется	 расплывчатостью	
ориентиров	в	сфере	НТП	России.	Со	стороны	нашего	государства	
сегодня	 необходимо	 ясно	 продемонстрировать	 предпринимате‐
лям	 и	 всему	 обществу,	 что	 объявленные	 намерения	 перейти	 к	
новой	модели	экономического	роста	и	осуществить	в	достаточно	
короткие	сроки	инновационную	модернизацию	главных	секторов	
экономики	являются	не	просто	декларацией	или	каким‐то	поли‐
тическим	 маневром,	 а	 подкрепляются	 реальными	 действиями	
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властей,	в	том	числе	путем	поддержки	инновационно	ориентиро‐
ванных	 предпринимателей.	 Разумеется,	 для	 этого	 необходимо	
серьезное	обновление	той	части	кадрового	потенциала	страны,	на	
который	возлагаются	функции	управления	развитием.	

Снижение	 интереса	 к	 научно‐техническим	 проектам	 –	 явле‐
ние,	характерное	на	стыке	ХХ	и	ХХI	веков	не	только	для	России,	
но	 и	 самых	 развитых	 стран	 мира.	 Фактически	 за	 это	 время	 не	
появилось	ни	одной	принципиально	новой	технологии,	преобра‐
зовавшей	экономику	в	масштабах,	сопоставимых	с	тем,	что	дали	
миру	«век	паровой	машины»	или	«век	электричества».	Век	ком‐
пьютерных	 технологий	 и	 Интернета	 изменил	 многое	 в	 жизни	
людей,	 но	 он,	 как	 заметил	 Нобелевский	 лауреат	 по	 экономике	
Роберт	Солоу,	«виден	повсюду,	кроме	данных	по	производитель‐
ности	труда».	И	не	случайно	достаточно	широкое	распростране‐
ние	в	литературе	получили	концепции	достижения	 «технологи‐
ческого	 плато»,	 или	 «технологической	 паузы».	 Они	 показались	
многим	удобными,	потому	что	объясняли	замедление	инноваци‐
онной	 активности	 «объективными»	 циклами	 глобального	 НТП,	
затушевывая	 социально‐экономические	 причины	 потери	 заин‐
тересованности	в	поддержке	НИОКР	и	инноваций.		

В	 России	 нашлось	 немало	 желающих	 «зацепиться»	 за	 кон‐
цепцию	инновационной	паузы,	 с	 тем	чтобы	оправдать	 сдержан‐
ность	 (и	 пассивность)	 в	 инновациях.	 Отсрочки	 активных	 меро‐
приятий	 в	 сфере	НТП	нередко	происходят	 по	 причине	 отсутст‐
вия	достаточной	информации	о	 перспективах	НИОКР,	 т.е.	 объ‐
ясняются	 необходимостью	 минимизации	 ошибок	 при	 выборе	
приоритетов.	 Такая	 опасность	 действительно	 существует,	 осо‐
бенно	сейчас,	когда	мир	вступил	в	фазу	смены	глобальных	тех‐
нологических	 укладов,	 когда	 высока	 неопределенность	 ини‐
циируемых	проектов	 при	 растущей	их	 капиталоемкости,	 и	ме‐
жду	 соперничающими	центрами	часто	 складывается	обстанов‐
ка	 повышенной	 засекреченности	 в	 сфере	 НИОКР.	 Не	 исключа‐
ются	 и	 сознательные	 дезинформации	 относительно	 «перспек‐
тивных»	НИОКР	 с	 целью	направить	 ресурсы	и	 силы	 конкурен‐
тов	по	ложному	пути.	

Сложность	 выбора	 конкретных	 решений	 в	 области	 иннова‐
ционно‐промышленной	 политики	 не	 отменяет	 жесткой	 необхо‐



 219

димости	 своевременного	 осуществления	 такого	 выбора	 и	 соот‐
ветствующих	 действий	 властей.	 Заметим,	 что	 условия	 глобаль‐
ного	кризиса	не	останавливают	на	самом	деле	активную	работу	в	
США	 и	 других	 крупных	 странах	 по	 подготовке	 к	 переходу	 на	
принципиально	новые	уклады	технологий.	

В	 качестве	 противодействия	 кризисным	 явлениям,	 охватив‐
шим	американскую	экономику,	был	принят	в	2009	г.	Закон	об	оздо‐
ровлении	американской	экономики	и	реинвестировании	(American	
Recovery	and	Reinvestment	Act,	ARRA).	Беспрецедентный	по	своему	
размаху	пакет	мер	по	инвестиционному	стимулированию	амери‐
канской	экономики	опирается	на	правительственные	вложения	в	
сумме	около	800	млрд	долл.	В	2011	г.	Белый	дом	утвердил	Стра‐
тегию	инновационного	развития	Америки	(A	Strategy	for	American	
Innovation:	 Securing	our	Economic	Growth	and	Prosperity),	 согласно	
которой	 для	 усиления	 научно‐технологического	 потенциала	
США	намечено	действовать	в	трех	направлениях:	создание	необ‐
ходимой	 инфраструктуры	 и	 институциональной	 базы,	 стимули‐
рование	инновационной	активности	частного	сектора	и	государ‐
ственная	 поддержка	 приоритетных	 направлений	 научно‐техно‐
логического	развития.	

В	 подтверждение	мысли	 об	 опасности	 для	 России	 упований	
на	факт	«инновационной	паузы»	на	Западе	некоторые	эксперты	
публикуют	весьма	интригующие	данные	об	интенсивной	работе	
в	США	на	таких	направлениях,	как:	

• NBIC‐технологии	(имея	в	виду	совокупность	достижений	в	
следующих	четырех	направлениях:	нанотехнологии,	биотехноло‐
гии,	информационные	технологии	и	когнитивистика);		

• NBIC‐конвергенция,	предполагающий	создание	некой	 сети	
пересечения	новейших	технологий;	

• нетрадиционная	энергетика;	
• робототехника.	
Некоторые	эксперты	называют	в	качестве	нового	революци‐

онного	 научно‐технологического	 направления	 идею	 создания	 и	
использования	 глобального	 облачного	 технологического	 ресур‐
са,	 способствующего	 снижению	 рисков	 инвесторов	 [Овчинни‐
ков	В.В.	 На	 волне	 очередной	 технологической	 революции	 к	 эко‐
номике	будущего	//	Экономические	стратегии.	−	2014.	−	№	3].	
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Также	 указывается	 на	 важность	 в	 становлении	шестого	 техноло‐
гического	уклада	такого	направления,	как	появление	нового	поко‐
ления	 роботов	 с	 высоким	 уровнем	 искусственного	 интеллекта,	 и	
на	многие	другие	заманчивые	научно‐технологические	проекты.		

Что	 в	 этих	 условиях	 делать	 России?	Поскольку	 ныне	 (и	 чем	
дальше,	 тем	 больше)	 новые	 крупные	 научно‐технологические	
проекты	становятся	весьма	капиталоемкими,	нужно	быть	очень	
осмотрительными	на	всех	стадиях	принятия	решений	о	приори‐
тетах	в	этой	области.	

Спектр	возможных	вариантов	научно‐инновационной	инвес‐
тиционной	политики	для	России	в	условиях	повышенной	неопре‐
деленности,	подогреваемой	глобальным	кризисом,	на	наш	взгляд,	
достаточно	реалистично	обоснован	и	описан	Д.Р.	Белоусовым,	ру‐
ководителем	 Центра	 макроэкономического	 анализа	 и	 кратко‐
срочного	прогнозирования.	Описаны	три	сценария:	1)	«Локальное	
лидерство»;	2)	«Быстрое	преследование»;	3)	«Адаптация	к	межсе‐
зонью»	[Белоусов	Д.Р.	Проблемы	российской	экономики:	политико‐
экономический	 взгляд.	 Российская	 экономическая	 стагнация:	
краткосрочные	 и	 долгосрочные	 источники,	 возможности	 преодо‐
ления	/	Центр	макроэкономического	анализа	и	краткосрочного	
прогнозирования	(презентация	от	27	сентября	2013	г.)1].	

Первый	из	них	предполагает	сосредоточение	внимания	и	ре‐
сурсов	 на	 нескольких	 прорывных	 приоритетах,	 символизирую‐
щих	шестой	ТУ	и	нацеленных	на	достижение	ощутимого	лидер‐
ства	 России	 на	 этих	 технологических	 направлениях	 в	 мировом	
измерении.	 Данный	 вариант	 связывается	 с	 позицией	 и	 именем	
академика	С.Ю.	Глазьева.	

Второй	 сценарий	 –	 «Быстрое	 преследование»	 −	 нацелен	 на	
достаточно	 активные	 действия	 в	 научно‐техническом	 развитии	
по	многим	направлениям	в	режиме	«догоняющего	развития»,	т.е.	
преимущественно	на	базе	не	отечественных	НИОКР,	а	на	основе	
закупки	лицензий	и	новой	техники	у	стран	−	лидеров	в	соответ‐
ствующих	областях	технологий.		

Третий	сценарий	–	«Адаптация	к	межсезонью»	–	означает	бо‐
лее	 сложную	 и	 творческую	 научно‐техническую	 и	 промышлен‐
ную	 политику,	 учитывающую	 факт	 большой	 неопределенности	
пока	в	части	набора	технологий,	готовых	к	эффективной	замене	
                                           
1	URL:	http://www.gosbook.ru/node/78819	(дата	обращения:	10.11.2014).	
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нынешнего	пятого	ТУ.	Этот	сценарий	–	как	бы	в	русле	рекомен‐
даций	такого	известного	в	мире	специалиста,	как	Карлота	Перес,	
которая	полагает,	что	«в	настоящий	момент	мы	(весь	мир)	нахо‐
димся	 в	 промежуточной	 точке	между	 начальной	фазой	 и	фазой	
развертывания	пятой	волны,	т.е.	в	стадии	перехода	от	агрессии	к	
синергии».	Она	считает,	что	России	нельзя	ограничивать	себя	ка‐
кой‐то	узкой	специализацией	в	сфере	НТП	и	призывает	нас	быть	
готовыми	двигаться	по	многим	направлениям	науки	и	техноло‐
гий,	 устанавливая	 рабочие	 приоритеты	 здесь	 в	 зависимости	 от	
конкретных	потребностей	и	от	реальных	продвижений	в	техно‐
логиях.	

По	 сути,	 надо	 суметь	 реализовывать	 одновременно	 все	 три	
сценария.	Стране	действительно	необходимо	в	каких‐то	несколь‐
ких	направлениях	перспективного	характера	двигаться	предель‐
но	быстро,	добиваясь	лидерства	и	высоких	конкурентных	пози‐
ций.	 Одновременно	 по	 целому	 ряду	 направлений	 надо	 просто		
ускоренно	 копировать	 уже	 сделанное	 другими	 странами,	 с	 тем	
чтобы	нарастить	критическую	массу	нужных	эффектов.	Необхо‐
димо	 специально	 выделить	 сферу	 науки	 и	 технологий,	 где	 осу‐
ществляется	движение	сразу	по	многим	направлениям	на	уровне	
поиска	и	экспериментов,	так	чтобы	суметь	быстро	приступить	к	
технологическому	рывку	там,	 где	это	становится	реалистичным	
и	 эффективным.	 И	 именно	 государство	 должно	 решить,	 каким	
образом	 оно	 собирается	 локализовать	 управление	 каждым	 из	
блоков	 научно‐инновационной	 политики,	 реализующим	 эти	 со‐
ответствующие	сценарии.	
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Неизбежность	неоиндустриализации.	Качественное	разви‐
тие	экономики,	как	известно,	зависит	от	технико‐технологическо‐
го	оснащения	промышленного	производства,	определяющего	мес‐
то	в	его	структуре	высокотехнологического	сектора	(совокупность	
авиационного,	 радиотехнологического,	 электронного,	 средств	
связи,	 ракетно‐космического,	 оборонного	 видов	 производств)	 и	
его	ядра	–	машиностроения.	В	российской	же	структуре	промыш‐
ленного	 производства	на	машиностроение	и	металлообработку,	
представляющих	инвестиционно‐инновационный	сектор,	прихо‐
дится	ныне	лишь	13%,	что	в	четыре‐пять	раз	меньше,	чем	в	раз‐
витых	странах.	Более	84%	экспорта	–	это	минеральные	ресурсы,	
металл	и	 древесина.	Нефтегазовые	доходы	в	 структуре	 доходов	
федерального	 бюджета	 ежегодно	 составляют	 более	 45%.	 По‐
дробно	о	состоянии	экономического	развития	страны	и	промыш‐
ленном	 потенциале	 показано	 в	 ряде	 публикаций	 автора	 [Неши‐
той	А.С.	Либеральные	реформы	в	России:	20	лет	спустя	//	Бизнес	
и	банки.	−	2012.	 −	№	5,	 6;	Нешитой	А.С.	Оценка	промышленного	
потенциала	страны	и	уровня	его	использования	//	Бизнес	и	бан‐
ки.	−	2012.	−	№	17;	Нешитой	А.С.	Финансы	и	торговля	в	воспроиз‐
водственном	 процессе.	 −	 М.:	 ИТК	 «Дашков	 и	 Ко»].	 Либерально‐
рыночная	модель	развития	экономики	в	российском	исполнении	
(по	 экономическим	 принципам	 и	 рецептам	 «вашингтонского	
консенсуса»)	 полностью	 себя	 дискредитировала.	 Если	 затянув‐
шийся	переходный	период	на	 эту	модель	завершился	дефолтом	
1998	 г.,	 то	 очередной	 кризис	 2008−2009	гг.	 уже	 наглядно	 под‐



 223

твердил	ее	бесперспективность.	Известно,	что	если	в	2000−	2008	
гг.,	 называемых	либералами	 «тучными»,	 рост	 экономики	проис‐
ходил	на	нефтегазовой	основе	в	связи	с	высоким	уровнем	цен	на	
нефтепродукты	 на	 мировом	 рынке,	 то	 уже	 накануне	 кризиса	
2008−2009	 гг.	 и	 в	 посткризисный	 период	 этот	 фактор	 себя	 ис‐
черпал.	 Дальнейшее	 следование	 курсом	 рыночного	 саморегули‐
рования	 на	 принципах	 «вашингтонского	 консенсуса»,	 как	 пред‐
лагается	разработчиками	Стратегии‐2020	 (низкий	уровень	бюд‐
жетного	 дефицита,	 снижение	 инфляции,	 свободный	 обменный	
курс	 валюты,	 свободное	 движение	 капитала	 и	 поощрение	 пря‐
мых	 иностранных	 инвестиций,	 дерегулирование	 экономики,	
снижение	вмешательства	государства	в	экономику),	оставит	Рос‐
сию	на	обочине	мирового	экономического	развития.	Для	России	
это	 неприемлемый	 путь.	 Россия	 –	 самодостаточная	 страна,	 рас‐
полагающая	еще	сохранившимся	в	определенной	мере	промыш‐
ленным,	 трудовым	 и	 материально‐финансовым	 потенциалом,	
способна	преодолеть	кризисное	состояние	экономики.	

Неоиндустриализация	 и	 переход	 на	 инновационно‐инвести‐
ционную	 модель	 развития	 экономики,	 провозглашенный	 руко‐
водством	страны,	является	экономически	оправданным,	но	оста‐
ется	 пока	 на	 словах	 [Гринберг	 Р.,	 Сорокин	 Д.	 Опасный	 песси‐
мизм	//	Российская	газета.	−	2014.	−	24	января].	

Судя	по	прогнозу	Минэкономразвития	и	принятому	Государ‐
ственной	 Думой	 федеральному	 бюджету	 на	 2015−2017	 гг.,	 не	
просматривается	 существенного	 улучшения	 экономических	 по‐
казателей	 страны,	 т.е.	 продолжается	 перманентный	 кризис.		
В	2017	г.	к	уровню	1990	г.	составят:	промышленное	производство	
91,7%,	 а	 инвестиции	 –	 лишь	 73,8%.	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 в	
России,	 по	 зарубежным	 оценкам,	 самое	 несправедливое	 распре‐
деление	доходов	среди	населения.	По	данным	аналитиков	швей‐
царского	банка	Credit	Suisse,	Россия	занимает	ныне	одно	из	пер‐
вых	мест	 в	мире	по	неравенству	 доходов	 среди	населения:	 35%	
всего	 богатства	 домохозяйств	 –	 принадлежит	 всего	 лишь	 110	
людям.	Более	несправедливо	имущественные	и	денежные	блага	
распределяются	 только	 в	 мелких	 странах	 Карибского	 бассейна	
[Российская	газета.	−	2013.	−	11	октября].	

Как	свидетельствует	прошедший	в	январе	2014	г.	Гайдаров‐
ский	 форум,	 в	 научно‐либеральном	 сообществе	 и	 правительст‐
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венных	 кругах	 России	 по‐прежнему	 продолжают	 цепляться	 за	
старые	 подходы	 (неолиберальные	 принципы,	 по	 выражению	
академика	РАН	Е.М.	Примакова)	в	экономической	политике.	По‐
прежнему	 неадекватно	 оценивают	 состояние	 российской	 эко‐
номики	и	проводимого	экономического	курса.	Форум	с	участи‐
ем	 экономического	 блока	 Правительства	 России,	 представите‐
лей	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации,	 банковского	
сообщества,	 а	 также	 экспертов	 зарубежных	 стран	 был	 посвя‐
щен,	по	выражению	его	организаторов,	поискам	возможностей	
для	устойчивого	развития	России	и	остального	мира.		

В	докладе	премьер‐министра	Д.А.	Медведева	было	отмечено,	
что	ныне	наша	страна	занимает	стабильное	место	в	глобальном	
мире,	 экономика,	 пусть	 и	 невысокими	 темпами,	 но	 растет.	 На‐
блюдаемое	 сейчас	 торможение	 роста	 обусловлено	 внутренними	
проблемами	 развития	 и	 не	 является	 результатом	 ошибок	 про‐
шлого.	«Напротив,	это	следствие	успешной	реализации	экономи‐
ческой	 политики	 последних	 лет»	 [Своих	 не	 бросают	 //	 Россий‐
ская	 газета.	−	2014.	−	16	января;	Правительство	нашло	рецепты	
против	стагнации	//	Независимая	газета.	−	2014.	−	16	января].		

Вряд	ли	можно	согласиться	с	такой	оценкой.	В	то	же	время	на	
форуме	 остались	 незамеченными	 предложения	 Московского	
экономического	форума	(март	2013	г.),	а	также	доклада	академи‐
ка	Е.М.	Примакова	на	заседании	«Меркурий‐клуба»	накануне	фо‐
рума.	В	этих	документах	глубоко	и	убедительно	раскрыто	реаль‐
ное	положение	в	экономике,	а	главное	–	обосновано,	в	том	числе	
и	 Е.М.	 Примаковым,	 коренное	 различие	 между	 идеями	 либера‐
лизма	 и	 проводимой	 в	 России	 неолиберальной	 экономической	
политикой.		

Нельзя,	 конечно,	 при	 этом	 не	 согласиться	 с	 выводом	 о	 том,	
что	 «без	 противодействия	неолиберальной	политике	 возникает	
угроза	 серьезных	негативных	последствий	 для	 России»	 [Прима‐
ков	Е.М.	2013:	Тяжелые	проблемы	России	//	Российская	газета.	−	
2014.	−	14	января].	

Возрождение	высокотехнологического	 сектора	экономи‐
ки	 −	 основная	 цель	 промышленной	 политики.	 Высокотехно‐
логичный	сектор	(комплекс)	экономики,	ядром	которого	являет‐
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ся	 машиностроение,	 выступает	 системообразующим	 видом	 эко‐
номической	деятельности	любого	экономически	развитого	госу‐
дарства.	 От	 него	 зависит	 производственный	 потенциал	 страны,	
уровень	 обороноспособности	 и	 социальной	 устойчивости.	 Про‐
возглашенная	 в	 правительственных	 кругах	 модернизация	 эко‐
номики,	успех	промышленной	политики	в	целом	зависят	от	воз‐
рождения	 отечественного	 машиностроения.	 Его	 развитие	 непо‐
средственно	связано	с	увеличением	масштабов	НИОКР	и	ростом	
объемов	 производства	 в	 таких	 наукоемких	 видах	 производств,	
как	приборостроение,	 IT‐технологии,	радиоэлектроника,	 средст‐
ва	связи,	промышленные	роботы,	авиакосмические	комплексы	и	
в	настоящее	время	−	нанотехнологии.	

Машиностроение	присуще	ведущим	экономически	развитым	
странам.	 Мировой	 опыт	 и	 экономические	 расчеты	 показывают,	
что	сбалансированное	развитие	экономики	может	обеспечивать‐
ся	при	условии,	когда	в	структуре	промышленного	производства	
на	долю	машиностроения	приходится	не	менее	25−30%.	Расходы	
на	 наиболее	 перспективные	 инновации	 должны	 преобладать,	 а	
на	разработку	и	использование	принципиально	новых	производ‐
ственных	 технологий	 должно	 приходиться	 не	 менее	 50−60%	 (в	
развитых	странах	даже	60−80%,	а	в	России	–	10−15%).	

Инновационная	 активность	 организаций	 должна	 быть	 ко‐
ренным	 образом	 повышена	 с	 нынешних	 5%	 в	 России	 промыш‐
ленных	предприятий,	занимающихся	разработкой	и	внедрением	
технологических	инноваций,	хотя	бы	до	30%.		

Для	 этого	 должны	 быть	 созданы	 стимулирующие	 условия.		
В	организациях,	создающих	и	реализующих	инновационные	про‐
екты,	 60−70%	выручки	должно	направляться	на	 оплату	 творче‐
ского	труда	и	освобождаться	от	налогообложения.	Затраты,	свя‐
занные	с	поисковыми	исследованиями,	разработкой	и	внедрени‐
ем	передовых	технологий,	должны	относиться	в	стоимость	това‐
ров.	 Средства	из	прибыли,	направляемые	на	инновации	и	инве‐
стиции,	необходимо	исключить	из	налогообложения.		

В	 системе	 налогообложения,	 являющейся	 ныне	 фактором,	
сдерживающим	инновационно‐инвестиционное	развитие,	нужно	
предусмотреть	 для	 организаций	 машиностроительного	 ком‐
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плекса	 преференции,	 способствующие	 не	 только	 активизации	
научных	 исследований	 и	 разработок,	 но	 и,	 во‐первых,	 стимули‐
рование	освоения	(внедрения)	передовых	технологий	и	увеличе‐
ние	 выпуска	 наукоемкой	 продукции,	 подготовку	 высококвали‐
фицированных	кадров	и,	во‐вторых,	рост	занятости	и	повышение	
оплаты	труда	работников	машиностроения	 (кстати,	 в	 организа‐
циях,	 выпускающих	 машины	 и	 оборудование,	 среднемесячная	
зарплата,	 начисленная	 в	 2012	 г.,	 была	на	 уровне	 96,6%	 средней	
по	 стране	и	 в	 2,2−2,3	 раза	 ниже,	 чем	 в	финансовой	и	 топливно‐
энергетической	деятельности	[Россия	в	цифрах	−	2013.	−	М.:	Рос‐
стат,	2013.	−	С.	127,	135−137]).	

К	 другим	преференциям,	 кроме	 названных	 выше,	 следовало	
бы	отнести	предоставление	кредитов	на	льготных	 (беспроцент‐
ных)	условиях	на	разработку	и	реализацию	инновационных	про‐
ектов,	 стимулирование	 ускоренной	 амортизации	 при	 жестком	
порядке,	 как	 отмечалось,	 целевого	 использования	 амортизаци‐
онных	отчислений.	

Возрождение	 машиностроения	 должно	 опираться	 в	 первую	
очередь	на	сохранившийся	еще	с	советского	времени	потенциал	
оборонного	 комплекса.	 Так,	 в	 России	 еще	 продолжается	 произ‐
водство	 новых	 ракетоносителей	 типа	 «Ангара»	 и	 космического	
корабля	 «Русь»,	 разрабатываются	 новые	 виды	 орбитальных	
станций	 и	 искусственных	 спутников	 Земли,	 идет	 подготовка	 к	
полетам	 на	 Луну,	 Марс	 и	 другие	 планеты	 Солнечной	 системы.	
Создаются	ракеты	для	Ракетных	войск	стратегического	назначе‐
ния	 с	разделяющимися,	маневрирующими	гиперзвуковыми	бое‐
головками,	ракеты	для	универсальных	систем	ПРО	и	ПВО.	Прохо‐
дят	летные	испытания	истребителя	пятого	поколения	Т‐50,	раз‐
рабатываются	 стратегические	 бомбардировщики	 нового	 поко‐
ления,	 планируется	 радикально	 перевооружить	 ВМФ,	 в	 частно‐
сти,	за	счет	строительства	атомных	авианосцев	и	стратегических	
подводных	лодок.	Завершена	работа	по	 созданию	новой	ракеты	
«Булава».	 Россия	 занимает	 20%	 мирового	 рынка	 строительства	
ядерных	 реакторов,	 только	 в	 нашей	 стране	 есть	 атомные	 ледо‐
колы	и	создаются	плавучие	атомные	станции.	Лишь	три	страны	
мира	 (США,	Китай,	Россия)	обладают	уникальными	суперкомпь‐
ютерами.	Первые	положительные	сдвиги	наблюдаются	в	области	
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нанотехнологий.	В	России,	таким	образом,	имеются	предпосылки	
для	технологического	прорыва	на	передовые	рубежи.	

Модернизацию	 и	 дальнейшее	 развитие	 машиностроения	
можно	обеспечить	совместными	усилиями	стран	СНГ,	используя	
и	 сохранившиеся	 еще	 с	 советского	 времени	 производственные	
связи,	и	в	частности	с	союзной	Белоруссией.	В	Белоруссии,	кста‐
ти,	доля	машиностроения	в	общем	объеме	промышленного	про‐
изводства	 составляет	 30%,	 что	 минимум	 в	 два	 с	 лишним	 раза	
превышает	соответствующие	показатели	России,	не	говоря	уже	о	
других	 странах	 СНГ.	 Именно	 машиностроение	 позволило	 Бело‐
руссии	 при	 неблагоприятных	 внешних	 условиях	 поддерживать	
устойчивость	экономики.	

Современный	 этап	 мирового	 экономического	 развития	 ха‐
рактерен	тем,	что	ныне,	по	сути,	ни	один	вид	экономической	дея‐
тельности	не	способен	влиять	на	обороноспособность	страны,	ее	
конкурентоспособность	и	уровень	жизни	так,	как	микроэлектро‐
ника.	 По	 оценкам	 глобальной	 ассоциации	 SEMI,	 примерно	 90%	
инноваций	совершаются	благодаря	достижениям	микро‐	и	нано‐
электроники.	 Основу	 производственной	 цепочки	 любого	 инно‐
вационного	 вида	 деятельности	 составляет	 микроэлектроника	
(микрочипы).	 Высокоразвитыми	 государствами	 четко	 осознано	
значение	 микроэлектроники	 и	 они	 поддерживают	 собственных	
производителей	 через	 налоговое	 и	 тарифное	 регулирование,	
развитие	рынков	сбыта,	преференции	в	госзакупках,	подготовку	
кадров	и	др.	В	России,	к	 сожалению,	«рыночные	реформы»	при‐
вели	к	тому,	что	некогда	третья	в	мире	после	США	и	Японии	наша	
страна	 ныне	 из	 всего	 потребления	 микроэлектроники	 лишь	 не	
более	10%	приходится	на	продукцию	отечественного	производ‐
ства.	В	основном	техника	завозится	в	готовом	виде:	технологии,	
оборудование,	рабочие	места	и	добавленная	стоимость	−	все	это	
остается	в	других	государствах.	Государство	не	выполняет	своих	
функций	 по	 защите	 собственных	 производителей,	 отсутствует	
система	 экономического	 регулирования	 развития	 электроники,	
разработки	и	реализации	государственных	проектов.		

Государство	 должно	 принять	 решительные	 меры	 по	 разви‐
тию	 электроники.	 Речь	 идет	 о	 государственном	 регулировании,	
стимулировании	спроса,	экономических	мотиваций,	аналогично	с	
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действующими	в	мировых	технопарках,	 а	также	о	государствен‐
но‐частном	партнерстве	в	области	создания	центров	проектиро‐
вания,	лабораторий	и	производственных	площадок	с	технологи‐
ческим	 уровнем	 65	 нм.	 Без	 государственного	 регулировании	 и	
государственной	 поддержки	 микроэлектроники	 успешное	 раз‐
витие	экономики	невозможно.	

Все	 современные	 технологии,	 как	 известно,	 ориентированы	
на	 высокотехнологичное	 станкостроение,	 в	 частности,	 металло‐
обрабатывающее	 оборудование	 (МОО).	 Страны,	 производящие	
МОО	–	Германия,	Япония,	Швейцария	и	некоторые	др.,	–	контро‐
лируют	 их	 использование	 иностранными	 заказчиками	 по	 кон‐
кретному	 назначению.	 Существуют	 национальные	 регламенты,	
ограничивающие	продажу	МОО	для	нужд	ВПК	других	стран.	По‐
этому	 наличие	 передового	 станкостроительного	 производства	
выступает	 гарантией	 технологической	 независимости	 (безопас‐
ности)	 государств.	К	 сожалению,	 в	 самом	тяжелом	положении	в	
нашей	 стране	 оказалось	 станкостроение.	 В	 целом	 зависимость	
России	от	импорта	МОО,	по	оценкам,	достигает	90%.	По	данным	
«Станкоимпорта»,	 ежегодный	 объем	 продаж	 МОО	 в	 России	 со‐
ставляет	1,0−1,5	млрд	долл.,	при	этом	доля	отечественного	МОО	–	
не	 более	 1%	 [Станкостроение	 в	 России:	 состояние,	 тенденции,	
перспективы	//	Eguipnet.ru.	2009.	−	21	апреля	(Издание	о	бизнесе	
и	 технологиях)1].	 Станкостроительные	 ведущие	 компании	 вме‐
сто	специализированных	станков	на	современном	этапе	начина‐
ют	 производить	 многофункциональные,	 сочетающие	 большое	
число	 операций,	 гибкие	 программно‐управляющие	 обрабаты‐
вающие	 центры	 с	 возможностью	 последующего	 встраивания	 в	
автоматизированные	 линии	 и	 производства.	 При	 этом	 достига‐
ется	 высокая	 производительность	 труда	 при	 гарантированной	
высокой	точности.	

В	 сложившихся	 в	 России	 условиях	 возможна	 и	 необходима	
государственная	поддержка	 станкостроительного	производства.	
Сохранившимся	 286	 станкостроительным	 заводам	 и	 проектно‐
конструкторским	бюро	следует	создать	все	вышеуказанные	пре‐
ференции	и	стимулы.	Необходимы	и	другие	меры,	как	то:	защита	
                                           
1	URL:	 http://www.eguipnet.ru/analitics/machine/machine_348.html	 (дата	 обраще‐
ния:	20.11.2014).	
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отечественного	рынка	МОО	от	иностранных	производителей,	ус‐
корение	развития	станкостроительной	науки,	создание	системы	
подготовки	кадров	для	станкостроения.		

Системно‐диалектический	 подход	 к	 управлению	 эконо‐
мическим	развитием.	 Возрождение	 промышленного	 потенциа‐
ла	 страны	 должно	 обеспечиваться	 принципами	 научно	 обосно‐
ванной	Стратегии	инновационного	развития	и	системно‐диалек‐
тического	подхода	к	управлению	экономикой.	

В	 современной	 России	 за	 многочисленными	 дискуссиями	 в	
экспертно‐научных	 сообществах	 и	 правительственных	 кругах	 о	
дальнейшем	 развитии	 экономики	 забывается	 системно‐целост‐
ный	диалектический	подход	к	обоснованию	предложений,	не	ис‐
пользуются	 разработанные	 экономической	 наукой	 положения	
эволюционно‐институциальной	 теории	 о	 необратимости	 разви‐
тия	 в	 направлении	 научно‐технического	 прогресса,	 об	 усложне‐
нии	функций	и	структуры	экономики,	востребованности	внедре‐
ния	 совершенных	 технологий,	 о	 системообразующем	 характере	
общенациональных	 (общегосударственных)	 интересов	 в	 разви‐
тии	 экономики,	 об	 опоре	 (ядре)	 экономического	 развития	–	 че‐
ловеческом	факторе.	

Для	превращения	лозунговых	призывов	о	преобразованиях	в	
экономике	 в	 реальность	 требуется	 в	 первую	 очередь	 опреде‐
литься	 с	 материально‐финансовым	 и	 трудовым	 обеспечением	
приоритетных	 видов	 отраслей	 в	 экономическом	развитии	 –	 это	
касается	 высокотехнологических	 производств	 с	 максимальным	
использованием	для	этого	доходов	от	топливно‐энергетического	
комплекса	и	подготовки	соответствующих	кадров.		

Системно‐диалектический	подход	 к	 управлению	 экономиче‐
ской	системой	должен	состоять	в	том,	чтобы	государство	на	ка‐
чественно	новом	уровне	расширило	свои	экономические	и	соци‐
альные	функции,	связанные	с	необходимостью	разработки	соци‐
ально‐экономических	индикаторов	(регуляторов)	и	механизмов,	
с	 учетом	органичной	 связи	роста	 потребностей	и	инвестиций,	 с	
обеспечением	 устойчивого	 баланса	 между	 финансовой,	 произ‐
водственной	и	ресурсной	сферами.	

Ключевыми	 элементами	 при	 этом	 выступают	 повышение	
эффективности	 управления	 собственниками,	 в	 первую	 очередь	
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со	стороны	государства,	 создание	финансово‐кредитной	и	инве‐
стиционной	 инфраструктуры,	 обеспечение	 технической	 модер‐
низации	с	опорой	на	собственные	ресурсные	источники.	

Институциональные	 структуры	 взаимосвязанных	 произ‐
водств	 и	 хозяйствующих	 субъектов,	 образующих	 системную	це‐
лостность	и	обладающих	как	мощным	потенциалом	роста,	так	и	
критической	массой	для	качественных	преобразований,	должны	
стать	 в	 передовых	 отраслях	 экономики	 движущими	 силами	
подъема	экономики	страны	в	целом.	

Локомотивом	 развития	 должно	 выступить	 отечественное	
машиностроение.	На	основе	использования	инновационного	по‐
тенциала	 ВПК	 представляется	 реальным	 выработать	 механизм	
ускоренного	 развития	 машиностроительного	 комплекса,	 про‐
дукции	 двойного	 назначения,	 диверсификации	 чисто	 военного	
производства,	создания	банка	данных	новейших	технологий	для	
использования	 на	 коммерческих	 началах	 в	 предприниматель‐
ской	среде.	

Необходима	 целенаправленная	 стратегия	 промышленного	
развития	с	механизмом	реализации	в	приоритетном	порядке	но‐
вейших	технологий	и	производств,	имея	в	виду	такие	прорывные	
направления,	 как	 нанотехнологии,	 электроника,	 достижения	 в	
области	 использования	 атома	 в	 мирных	 целях,	 авиа‐	 и	 судо‐
строение,	морские	буровые	платформы	и	пр.	

При	 этом	 требуется	 принятие	 и	 изменение	 законоположе‐
ний,	 способствующих	 стимулированию	 развития	 наукоемкого	
бизнеса,	НИОКР,	экспорта	высоких	технологий.	

Безусловно,	остается	проблема	трудовых	ресурсов,	квалифи‐
кация	кадров	и	науки.	Эта	проблема	ныне	переросла	в	первооче‐
редную	и	даже	не	столько	в	количественную	(хотя	и	она	остра),	
сколько	 в	 качественную.	 Необходима	 комплексная	 государст‐
венная	 программа,	 содержащая	 институциональные,	 медицин‐
ские,	социальные,	экономические	целевые	ориентиры	и	меры	по	
их	 достижению,	 с	 тем	 чтобы	 не	 только	 сохранить,	 но	 и	 расши‐
рить	воспроизводство	физически	и	духовно	здорового	человече‐
ского	капитала,	способного	отвечать	требованиям	времени.	

Хотелось	бы	надеяться,	что	руководством	страны	наконец‐то	
будет	 сделан	решительный	отказ	в	 экономической	политике	от	
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элементов	 навязанного	 стране	 вашингтонского	 консенсуса	 с	
упованием	на	всесилие	рынка;	приняты	неотложные	меры	по	по‐
вышению	регулирующих	функций	государства,	направленных	на	
восстановление	 научно‐технического	 и	 интеллектуального	 по‐
тенциала	страны	с	опорой	на	внутренние	источники	роста;	будут	
использованы	и	научно	обоснованные	рекомендации	Московско‐
го	экономического	форума,	состоявшегося	в	марте	2013	г.	

При	этом	более	подробно	с	основными	концептуальными	по‐
ложениями	Стратегии	инновационного	развития	экономики	Рос‐
сии	можно	ознакомиться	в	работах	автора	[Нешитой	А.C.	К	новой	
модели	 экономического	 развития:	 воспроизводственный	 ас‐
пект	//	Экономист.	−	2010.	−	№	2;	Нешитой	А.С.,	Сухарев	О.С.	Эко‐
номический	миф	коррекции	Стратегии‐2020	и	логика	стратегии	
инновационного	 развития	 России	 //	 Экономический	 анализ:	
Теория	и	практика.	−	2011.	−	Июнь.	−	№	24;	Нешитой	А.С.	Некото‐
рые	 меры	 по	 обеспечению	 неоиндустриального	 развития	 Рос‐
сии	//	Экономист.	−	2012.	−	№	10;	Нешитой	А.С.	Неоиндустриали‐
зация	 как	 основа	 возрождения	 промышленного	 потенциала	 //	
Экономист.	−	2014.	−	№	10;	Нешитой	А.С.	Управление	экономиче‐
ской	системой	России	//	Вестник	ИЭ	РАН.	−	2014.	−	№	4;	Нешитой	
А.С.	Новая	экономическая	стратегия	–	основа	институциональной	
системы	 управления	 российской	 экономикой	 //	 Экономические	
системы.	−	2014.	−	№	1].	
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Рост	 дефицита	 и	 задолженностей	 российских	 региональных	
бюджетов	 отмечается	 уже	 на	 протяжении	 нескольких	 лет,	 но	
особенно	 остро	 эта	 проблема	 встала	 в	 2013	г.,	 когда	 доходы	ре‐
гионов	 значительно	 сократились	 из‐за	 общего	 спада	 производ‐
ства,	изменений	в	законодательстве	и	налоговой	системе.	Значи‐
тельно	 уменьшились	 поступления	 от	 налога	 на	 прибыль,	 кото‐
рый	 до	 этого	 обеспечивал	 почти	 треть	 доходов	 региональных	
бюджетов.	 В	 2013	г.	 объемы	 собранного	 налога	 на	 прибыль	
уменьшились	в	67	регионах.	

Количество	регионов	с	бюджетным	дефицитом	возросло	с	67	
до	77.	Сохранить	профицитный	бюджет	удалось	лишь	шести	ре‐
гионам,	а	общая	сумма	профицита	уменьшилась	почти	втрое	–	до	
27	млрд	руб.	

При	этом	у	44	регионов	объем	задолженности	превышает	по‐
ловину	 доходов	 бюджета,	 а	 у	 27	 из	 этих	 регионов	 размер	 долга	
превышает	70%	бюджетных	доходов.	В	2012	г.	таких	регионов	бы‐
ло	33	и	13	соответственно1.	

20	ноября	2014	г.	 заместитель	министра	экономического	раз‐
вития	Алексей	Ведев	выступил	на	семинаре	для	руководителей	за‐
конодательных	(представительных)	органов	государственной	вла‐
                                           
1	URL:	http://kapital‐rus.ru/articles/article/247273	(дата	обращения:	23.11.2014).	
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сти	субъектов	Российской	Федерации	–	членов	Совета	законодате‐
лей	Российской	Федерации	при	Федеральном	Собрании	с	докладом	
на	тему:	«Современные	проблемы	и	вызовы	экономической	поли‐
тики	России».	

По	его	словам,	российская	экономика	столкнулась	с	непростой	
ситуацией:	 снижение	 инвестиций,	 геополитическая	 напряжен‐
ность,	 сокращение	 кредитных	 ресурсов,	 рост	 издержек.	 Все	 это	
привело	к	тому,	что	темпы	роста	экономики	(динамика	ВВП)	за‐
медлились	с	2,0%	в	четвертом	квартале	2013	г.	до	0,9%	в	первом	
квартале	2014	г.,	0,8%	−	во	втором	и	0,7%	−	в	третьем.	

Основной	причиной	замедления	темпов	роста	по	мнению	за‐
местителя	 министра	 стало	 снижение	 инвестиционной	 активно‐
сти:	на	4,8%	в	первом	квартале,	на	1,4%	−	во	втором	и	2,4%	−	в	
третьем»1.	

В	 такой	 ситуации	 вызывает	 особый	 интерес	 деятельность	
регионов	 в	 которых,	 несмотря	на	 указанные	проблемы,	 отмеча‐
ется	социально‐экономическая	устойчивость	и	развитие.	

Так	 к	 примеру,	 по	 итогам	 2013	 г.	 Тульская	 область	 заняла	
третье	место	в	Центральном	федеральном	округе	и	 восьмое	 –	 в	
Российской	 Федерации	 среди	 субъектов,	 достигнувших	 наилуч‐
ших	показателей	по	привлечению	инвестиций	и	увеличению	ре‐
гионального	налогового	потенциала.	

На	 протяжении	 последних	 лет	 Тульская	 область	 устойчиво	
входит	в	пятерку	регионов	−	лидеров	Центрального	федерального	
округа	по	темпам	роста	прямых	инвестиций.	Столь	уверенная	тен‐
денция	 роста	 инвестиций	 позволила	 Тульской	 области	 с	 мини‐
мальными	потерями	преодолеть	кризисные	явления	и	 сохранить	
положительную	динамику	социально‐экономического	развития.	

На	 сегодняшний	 день	 в	 Тульской	 области	 работает	 около	 80	
предприятий	 с	 участием	 иностранного	 капитала.	 На	 территории	
региона	реализуются	многочисленные	инвестиционные	проекты	с	
участием	ведущих	мировых	компаний:	ООО	«Проктер	энд	Гэмбл	–	
Новомосковск»	(Procter&Gamble,	США),	ООО	«Кнауф	Гипс	Новомос‐
ковск»	 (KNAUF,	 Германия),	ООО	 «Юнилевер	Русь»	 (Unilever,	 Вели‐
кобритания−Нидерланды),	ООО	«ЭсСиЭй	Хайджин	Продактс	Раша»	
(SCA,	Швеция),	ОАО	«Глюкозо‐паточный	комбинат	“Ефремовский”»	
                                           
1	 URL:	 http://economy.gov.ru/minec/press/news/201420111820	 (дата	 обращения	
21.11.2014).	
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(Cargill,	 США),	 ОАО	 «Тулацемент»	 (HeidelbergCement	 Цемент,	 Гер‐
мания),	«ООО	«ХЕСС‐ТУЛА»	(HESS,	Германия),	ООО	«Тула‐Полимер»	
(POLYMER‐CHEMIE,	 Германия),	 ООО	 «Марр	 Капитал»	 (HYUNDAI,	
Корея),	 ООО	 «Авгол	 Рос»	 (Avgol,	 Израиль),	 ТОО	 «Аманат	 Инвест	
Груп»	(Amanat	Invest	Group,	Казахстан)	и	др.	

В	 настоящее	 время	 общий	 инвестиционный	 портфель	 Туль‐
ской	области	включает	в	себя	138	проектов	на	сумму	591,0	млрд	
руб.,	 в	 том	 числе	 в	 промышленности	 и	 ТЭК	 –	 323,4	 млрд	 руб.,	 в	
строительстве	−	222,1	млрд	руб.,	в	сельском	хозяйстве	–	33,2	млрд	
руб.	На	сегодняшний	день	освоено	83,3	млрд	руб.,	полностью	реа‐
лизовано	24	проекта.	

Предпринимаемые	меры	 способствовали	 достижению	 опере‐
жающих	 темпов	 роста	 промышленности	 Тульской	 области.		
В	2011–2013	гг.	среднегодовой	индекс	промышленного	производ‐
ства	региона	превысил	112%,	составив	в	2013	г.	109,6%,	что	соот‐
ветствует	 второму	 месту	 в	 Центральном	 федеральном	 округе	 и	
десятому	месту	в	Российской	Федерации.		

Как	 показывает	 практика,	 именно	 на	 региональном	 уровне	
возможна	 наиболее	 эффективная	 координация	 долгосрочных	
планов	 развития	 государства	 и	 бизнеса,	 которую	 предлагается	
осуществлять	 в	 рамках	 формирования	 региональной	 промыш‐
ленной	 стратегии.	 Предложенный	 подход	 ее	 формирования	 на‐
правлен	на	гармонизацию	интересов	государства	и	бизнеса	и	по‐
зволяет	вырабатывать	наиболее	эффективные	решения	в	страте‐
гическом	управлении	промышленным	развитием	региона.	

Целью	промышленного	развития	Тульской	области	является	
обеспечение	роста	благосостояния	и	качества	жизни	населения	на	
основе	 модернизации	 промышленности,	 ее	 сбалансированного	
пространственного	и	отраслевого	развития.	В	регионе	разработа‐
ны	основные	положения	формирования	высокоэффективной	регио‐
нальной	промышленной	стратегии,	в	числе	которых:	

• координация	 долгосрочных	 и	 среднесрочных	 планов	 всех	
участников	формирования	региональной	промышленной	страте‐
гии	как	«сверху	вниз»,	так	и	«снизу	вверх»;	

• реализация	трех	уровней	планирования	развития	промыш‐
ленности	 региона:	 муниципального,	 регионального	 и	 уровня	
предприятий;	

• разработка	региональной	программы	улучшения	инвести‐
ционного	климата;	
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• разработка	стратегий	развития	базовых	и	инфраструктур‐
ных	отраслей	промышленности	региона;	

• совершенствование	 инвестиционных	 программ	 организа‐
ций	 инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктуры	 в	 соответст‐
вии	с	региональной	промышленной	стратегией.	

В	области	реализован	проект	регионального	«открытого	пра‐
вительства»,	что	позволило	обеспечить:	

• прозрачность	региональных	органов	исполнительной	вла‐
сти	и	 свободный	обмен	информацией	об	 операционных	и	инве‐
стиционных	планах	государства	и	бизнеса;	

• вовлеченность	гражданского	общества	в	формирование	ре‐
гиональной	 промышленной	 стратегии	 и	 возможность	 граждан‐
скому	обществу	контролировать	региональные	органы	исполни‐
тельной	власти	при	ее	реализации;	

• повысить	общественный	контроль	со	стороны	потребителей	
при	 участии	 региональных	 органов	 исполнительной	 власти	 за	
деятельностью	 организаций	 инженерной	 и	 транспортной	 инфра‐
структуры.	

Как	 показала	 практика,	 формат	 «открытого	 правительства»	
позволяет	достичь	широкого	вовлечения	всех	заинтересованных	
участников	в	координацию	стратегических	планов	государства	и	
бизнеса	при	формировании	промышленной	стратегии.	

В	 регионе	 применяются	 формы	 экспертно‐общественного	 об‐
суждения	 региональной	 промышленной	 стратегии,	 позволяющие	
достигать	согласования	интересов	государства	и	бизнеса,	а	имен‐
но:	 общественные	 советы	при	профильных	министерствах	регио‐
нальных	правительств,	 общественные	 советы	по	 обсуждению	от‐
дельных	стратегических	инициатив;	клубы	и	советы,	образующие	
фокус‐группы	участников	обсуждения;	 тематические	форумы,	 ан‐
кетные	 опросы	 на	 официальных	 сайтах	 региональных	 прави‐
тельств	и	профильных	министерств;	темы	и	форумы	на	открытых	
социальных	 интернет‐ресурсах;	 совещания,	 конференции	 и	 семи‐
нары,	посвященные	обсуждению	актуальных	вопросов	и	т.д.	Опре‐
делены	сферы	эффективного	согласования	интересов	в	ходе	фор‐
мирования	промышленной	стратегии	регионов,	особенно	при	раз‐
работке	 инвестиционных	 программ	 организаций	 инженерной	 и	
транспортной	 инфраструктуры	 (территориальных	 электросете‐
вых	 и	 газораспределительных	 компаний;	 предприятий,	 эксплуа‐
тирующих	объекты	транспортной	инфраструктуры).	
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Выработана	и	применяется	процедура	региональной	промыш‐
ленной	стратегии,	включающая	следующие	этапы:	

• разработка	региональной	стратегии	социально‐экономичес‐
кого	развития	регионов	и	муниципальных	стратегий	в	соответст‐
вии	 со	 стратегиями	 социально‐экономического	 развития	 Россий‐
ской	Федерации	и	федеральных	округов;	

• разработка	 региональной	 программы	 улучшения	 инвести‐
ционного	 климата	 в	 соответствии	 с	 программами	 федеральных	
институтов	 развития,	 государственными	 программами	 –	 с	 одной	
стороны;	кредитными	программами,	предложениями	потенциаль‐
ных	 инвесторов	 и	 инвестиционными	 планами	 предприятий,	 рас‐
положенных	на	территории	регионов,	−	с	другой;	

• разработка	 стратегий	 развития	 базовых	 и	 инфраструктур‐
ных	 отраслей	 промышленности	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
отраслевыми	 стратегиями	 развития,	 региональной	 программой	
улучшения	инвестиционного	климата,	инвестиционными	и	опера‐
ционными	планами	предприятий,	 расположенных	на	 территории	
регионов;	

• разработка	 инвестиционных	 программ	 организаций	 инже‐
нерной	и	 транспортной	инфраструктуры,	 расположенных	на	 тер‐
ритории	регионов	 в	 соответствии	 со	 стратегиями	развития	 базо‐
вых	и	инфраструктурных	отраслей	промышленности.	

Соблюдение	такой	процедуры	позволяет	сформировать	регио‐
нальную	 промышленную	 стратегию,	 обеспечивающую	 координа‐
цию	планов	государства	и	бизнеса	и	концентрацию	их	экономиче‐
ских	ресурсов	на	приоритетных	направлениях	развития	промыш‐
ленности	регионов.	

Применяются	формы	взаимодействия	государства	и	бизнеса	в	
процессе	 формирования	 региональной	 промышленной	 стратегии,	
объединенные	в	следующие	группы:	внутреннее	тарифообразова‐
ние	 и	 квотирование,	 создание	 институтов	 государственно‐част‐
ного	 партнерства	 (корпорация	 регионального	 развития,	 консуль‐
тационное	агентство	по	привлечению	инвестиций,	региональный	
инвестиционный	фонд),	 налоговое	 стимулирование,	 привлечение	
государственных	целевых	средств,	поддержка	инвестиций,	разви‐
тие	инноваций,	нормативно‐правовое	регулирование,	 управление	
государственным	и	муниципальным	имуществом,	развитие	отрас‐
левого	 машиностроения,	 профессионально‐образовательная	 под‐
готовка,	защита	и	контроль	экологии.	
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Обоснована	необходимость	формирования	на	основе	партнер‐
ства	 государства	 и	 бизнеса	 отраслевых	 региональных	 программ	
профессионально‐образовательной	 подготовки	 кадров,	 преду‐
сматривающих	 координацию	 планов	 развития	 учреждений	 на‐
чального,	 среднего,	 высшего	 профессионального	 образования	 и	
отраслевых	учебных	центров	промышленных	предприятий.	

Разработан	 и	 используется	 алгоритм	 формирования	 планов	
мероприятий	 по	 поддержке	 инвестиционных	 проектов	 в	 регио‐
нальной	промышленной	сфере,	предусматривающий:	

• взаимодействие	 региональных	 органов	 исполнительной	
власти	 и	 предприятий	 в	 процессе	 бизнес‐планирования	 инвести‐
ционных	проектов;	

• разработку	планов	мероприятий,	обеспечивающих	достиже‐
ние	наибольшей	бюджетной	и	экономической	эффективности	ин‐
вестиционных	проектов;	

• улучшение	 инвестиционного	 климата	 региона	 в	 соответст‐
вии	 с	 планами	мероприятий	по	 поддержке	 инвестиционных	 про‐
ектов	в	региональной	промышленной	сфере.	

Внедрение	алгоритма	позволяет	 существенно	увеличить	объ‐
ем	 прямых	 инвестиций	 в	 базовые	 отрасли	 промышленности	 ре‐
гионов.	

Методические	 рекомендации,	 использованные	 при	 разработке	
стратегий	 развития	 базовых	 отраслей	 промышленности,	 были	
применены	 при	 формировании	 концепций	 основных	 отраслевых	
стратегий	 развития	 региона	 (химической,	 легкой	 и	 целлюлозно‐
бумажной	промышленности,	машиностроения	и	металлургии),	ме‐
тодические	 рекомендации	 по	 разработке	 стратегий	 развития	 ин‐
фраструктурных	отраслей	промышленности	–	при	создании	схемы	
и	 программы	 развития	 электроэнергетики	 Тульской	 области	 на	
период	2015−2019	гг.,	генеральной	схемы	развития	газоснабжения	
и	газификации	Тульской	области.	Все	это	способствовало	стабили‐
зации,	а	также	развитию	экономики	и	социальной	сферы	региона	
[Ломовцев	Д.А.	Формирование	региональной	промышленной	стра‐
тегии	 на	 основе	 партнерства	 государства	 и	 бизнеса:	 дис.	 …	 д‐ра	
экон.	наук.	−	М.,	2014].	

Опыт	 Тульской	 области	 в	 формировании	 и	 реализации	 ре‐
гиональной	промышленной	 стратегии	может	 быть	использован	
субъектами	 Российской	 Федерации	 для	 поддержки	 и	 развития	
своих	промышленных	комплексов.	
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Технологическое	развитие:	основные	режимы.	Под	техно‐
логией	будем	понимать	совокупность	или	систему	организован‐
ных	 (алгоритмически,	 процессуально)	 воздействий	 на	 любой	
объект	или	ресурс	 в	 целях	получения	 событий,	 происходящих	 с	
этим	объектом	ресурсом,	приводящих	к	желательному	 (ожидае‐
мому)	 результату.	Под	 такое	 определение	подпадают	и	 полити‐
ческие	технологии	управления	большими	массами	людей,	техно‐
логии	управления,	организации,	контроля,	координации,	финан‐
совые	технологии,	информационные	технологии	и	технологии	в	
производстве	 и	 технике	 и	 др.	 [Сухарев	О.С.	 Экономический	 рост,	
институты	и	технологии.	–	М.:	Финансы	и	статистика,	2014].	

Внутреннее	 строение	 любой	 технологии	 в	 наиболее	 общем	
виде	можно	представить	следующим	образом	(см.	рисунок	1).	

Технология	 имеет	 условное	 ядро,	 складывающееся	 из	 эле‐
ментарных	 операций,	 способов	 воздействия	 на	 ресурс	 или	 объ‐
ект	(физических,	управленческих,	организационных,	финансовых	
и	др.),	правил,	которые	неукоснительны	в	исполнении,	как	и	по‐
следовательность	 действий,	 нарушение	 которых	 ликвидирует	
«содержание»	технологии.	Но	это	уже	другая	технология	и	иной	
результат.	
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Рисунок 1 – «Строение» технологии 

Таким	 образом,	 имеется	 довольно	 прочная	 система	 «внут‐
ренних»	институтов,	опирающихся	на	физику	процесса,	техноло‐
гический	 смысл	 воздействия.	 Данные	 институты	 обязательны	
для	 агентов,	 управляющих	 технологией,	 реализующих	 ее.	 Они	
целиком	 предопределяют	 состав	 и	 содержание	 их	 действий	 в	
процессе	 производства,	 фактически	 программируя	 производст‐
венную	систему.	Именно	эти	институты	определяют	форму	орга‐
низации	производственного	процесса,	работу	фирмы,	на	которой	
применяется	данная	технология.	

Систему	 вспомогательных	 средств,	 не	 входящих	 в	 ядро	 тех‐
нологии,	можно	обозначить	как	периферию	технологии.	Вспомо‐
гательные	функции	(периферии)	бывают	двух	типов:	1)	направ‐
ленные	на	подготовку	ресурса	или	объекта	к	основным	методам	
воздействия,	задаваемым	ядром;	2)	направленные	на	коррекцию	
и	ликвидацию	погрешностей,	допущенных	в	ходе	воздействия	в	
рамках	 ядра,	 доводку	 блага	 до	 необходимых	 качеств,	 включая	
ликвидацию	 последствий	 применения	 технологии,	 например,	
утилизацию	отходов,	снижение	уровня	загрязнений	и	т.д.	

Пусть	вектор	сырья	R	=	{R1,	R2,	…	,	Rk}	используемого	на	стади‐
ях	технологической	переработки	C	=	{C1,	C2,	…	 ,	Cn},	составляющих	
ядро	данной	технологии,	полученной	за	 счет	комбинаторного	со‐
единения	двух	давно	используемых	(устаревших)	технологий,	пре‐
вращается	в	вектор	продукции	P	={P1,	P2,	…	 ,	Pm},	которая	потреб‐
ляется	некой	совокупностью	потребителей	U	={U1,	U2,	…	,	Uz}.	Если	
создается	новая	технология,	то	под	вектором	«продукт»	следует	
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понимать	 «технологические	 решения»,	 либо	 комбинаторно	 по‐
являющиеся	технологии.	Три	типа	мультипликаторов	обозначе‐
ны	на	рисунке	соответственно	MRC,	MCP,	MPU.	В	качестве	потреби‐
тельских	направлений	для	данной	рассматриваемой	технологии	
выступает	 фотоэлектроника,	 микроэлектроника	 (производство	
полупроводников),	процессы	нанесения	тонких	пленок	широкого	
применения.	

  Ресурсы         Стадии технологии     Продукт       Потребление 
                                                  (ядро)    
              M RC                       M CP                   M PU 

  R1                      C1                      P1                 U1 
 
 
 
   R2                     C2                       P2                 U2 
 
 
                                         C3-1 
   R3                          C3   C3-2        P3                U3 

	

Рисунок 2 − Комбинаторное использование ресурсов, получение технологий  
P1, P2, P3 и продуктов (потребительских направлений U1, U2, U3) – общая  

схема технологических изменений, отражающая один из случаев 

Рост	технологии	–	это	не	только	изменение	ее	ядра,	перифе‐
рии	 за	 счет	 расширения	функций	 и	 добавочных	 операций,	 но	 и	
улучшение	показателей	эффективности	технологии	(материало‐
емкости	и	энергоемкости),	а	также	рентабельности	применяемой	
технологии	 (рентабельности	 инвестиций	 в	 технологию,	 и	 изго‐
товляемого	с	 ее	помощью	продукта).	Если	имеется	три	типа	ре‐
сурса	 (в	 качестве	 которого	 при	 создании	 могут	 использоваться	
отдельные	 системы,	 материалы,	 элементы	 конструкций)	 для	
создания	и	развития	технологий,	то	они	различным	образом	по‐
ступают	на	 стадии	использования	C1,	C2,	C3	 (см.	рисунок	2).	Ка‐
ких‐то	два	ресурса	могут	поступить	на	стадию	C2,	один	ресурс	−	
на	 стадию	 C1.	 На	 стадию	 С3	 может	 не	 поступить	 ресурс	 напря‐
мую.	Возможен	вариант,	что	на	стадию	С1	или	С2	либо	поступят	
сразу	три	типа	ресурса,	либо	ни	одного,	так	как	все	три	попадут	
на	стадию	С3.	Конечно,	существует	вероятность,	что	каждая	ста‐

Ресурсы  Продукт Потребление Стадии технологии
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U2 

U3 
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дия	получит	свой	ресурс,	т.е.	будет	соответствие	между	цифрой,	
обозначающей	 тип	 ресурса,	 и	 цифрой,	 обозначающей	 стадию	
развития	технологии	(переработки).	Важно	отметить,	что	пройдя	
какие‐либо	две	стадии,	например	С1	и	С2,	на	стадию	С3	поступает	
результат	 выполнения	 этих	 стадий.	 При	 этом	 стадия	 С3	 может	
включать	 две	 самостоятельные	 стадии	 совершенствования	 тех‐
нологии,	либо	переработки	ресурса	–	С3‐1,	С3‐2.	Стадия	С3‐1	мо‐
жет	обеспечить	технологические	исходы	Р1	и	P2	(или	продукты),	
стадия	С3‐2	 соответственно	 исход	 –	P3.	 Здесь	 также	может	 воз‐
никать	комбинация,	в	зависимости	от	возможностей	стадий	С1	и	
С2.	От	них	могут	быть	прямые	стрелки	на	Р1	и	Р2,	минуя	Р3	или	
на	одну	из	технологический	(продуктовых)	линий	Р.	Технологи‐
ческие	 возможности	 Р1,	 Р2,	 Р3	 дают	 соответствующие	 наборы	
благ	по	направлениям	U1,	U2,	U3.	Для	каждого	вида	комбинатор‐
ного	наращения	может	быть	своя	комбинация,	в	зависимости	от	
содержания	технологий,	условий	их	сопряжения,	функций	новой	
технологи.	Технологические	возможности	в	этой	части	будут	за‐
висеть	 от	 параметров	 мультипликации	 для	 отдельных	 фаз	 це‐
почки	 развития	 технологии	 –	МRC,	MCP,	MPU,	 каждый	 из	 которых	
измеряется	числом	возможных	комбинаций	на	данной	фазе.	Для	
любой	 технологии	 может	 быть	 построена	 своя	 схема	 по	 типу	
«вход	 (ресурсы)	 –	 ядро	 технологии	 –	 выход	 (потребительские	
возможности)».	

Можно	 ввести	 два	 важных	 параметра,	 характеризующих	 от‐
ношение	 на	 разных	 уровнях	 процесса	 технологического	 изме‐
нения	«разнообразий»	этих	уровней,	задаваемых	соответствен‐
но	МRC,	MCP,	MPU.	Каждый	уровень	обозначен	своим	набором	пра‐
вил:	 поиск	 и	 преобразование	 ресурса	 (R),	 стадии	 переработки	
(C)	 и	 получения	 технологии	 или	 продукта	 (P)	 и	 создание	 про‐
дуктового	направления	(U).	Перспектива	технологии	на	макро‐
экономическом	 уровне	 ее	 развития	может	 быть	 оценена	 теку‐
щей	динамикой	этих	коэффициентов	k	1	=	MCP/МRC;	k	2	=	MPU/MCP.	
В	связи	с	этим	возникают	следующие	режимы	технологических	
изменений.	

Режим	№	1	 –	 пропорционального	 технологического	 разви‐
тия,	когда	k	1	=	1	и	k	2	=	1,	т.е.	комбинации	на	различных	фазах	
технологических	 изменений	 одинаковы.	 Этот	 режим	 на	 прак‐
тике	крайне	редок,	но	теоретически	возможен.	



 242

Режим	 №	2	 –	 расширяющегося	 технологического	 развития	
(технологии),	когда	k	1	>	1,	k	2	>	1,	т.е.	от	меньшего	числа	комби‐
наций	 процесс	 изменяется	 к	 значительному	 их	 числу,	 что	 дает	
еще	большее	количество	потребительских	направлений	и	в	пер‐
спективе	 программирует	 дальнейшие	 технологические	 измене‐
ния	по	комбинаторному	принципу.	

Режим	№	3	 –	 сужающегося	 технологического	 развития,	 ко‐
гда	 k	1	<	1,	 k	2	 <	 1,	 т.е.	 комбинации	 по	 ресурсам	 превосходят	
комбинации	 по	 стадиям	 переработки	 и	 появляющимся	 техно‐
логиям,	 которые	 также	 превосходят	 по	 разнообразию	 комби‐
нации	возможных	потребительских	направлений.	Такая	техно‐
логия	 может	 существовать,	 она	 может	 показывать	 некоторую	
эффективность	или	даже	быть	неэффективной.	Если	у	нее	нет	
замены,	 и	 она	 обслуживает	 очень	 узкий	 потребительский	 сег‐
мент,	 но	 он	 сильно	 зависим	 от	 этой	 технологии,	 то	 она	 будет	
существовать.	В	общем	случае,	конечно,	режим	суживающегося	
технологического	 развития	 наиболее	 подвержен	 свертыванию	
при	 появлении	 альтернативных	 технологических	 вариантов.	
Вероятны	 еще	 два	 режима	 технологических	 изменений,	 кото‐
рыми	нельзя	пренебречь.	

Режим	 №	4	 –	 «запирающего»	 технологического	 развития,	
когда	k	1>1,	k	2<	1,	 иными	 словами,	 комбинации	по	 технологи‐
ям	превосходят	ресурсные	комбинации	и	разнообразие	потре‐
бительских	 направлений.	 В	 этом	 случае	 эти	 технологические	
возможности	 необходимо	 дополнительно	 изучать	 на	 предмет	
соединения	 с	 иными	 технологиями,	 с	 тем	 чтобы	 получить	
расширяющийся	 режим	 развития,	 изменив	 значение	 коэффи‐
циента	k	2.	

Режим	№	5	–	«исчерпывающего»	технологического	развития,	
при	котором	k	1	<	1,	k2	>	1,	и	разнообразие	технологических	воз‐
можностей	резко	уступает	ресурсному	разнообразию	и	потреби‐
тельским	направлениям,	которые	возникают	на	основе	примене‐
ния	данной	технологии.	В	таком	случае	технология	приобретает	
«монополию»,	 особенно	 если	 потребительские	 направления	
сформированы	и	сильно	зависят	от	этой	технологии	(например,	
технологии	 производства	 энергии).	 Возникает	 так	 называемый	
естественный	монополизм	данной	технологии.	
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Рисунок 3 − Режимы технологических изменений 

Каждый	 из	 режимов	 возникает	 по	 отдельным	 видам	 техно‐
логий	 и	 по	 некоторой	 совокупности	 связанных	 технологий.	 По‐
лезным	 параметром	 вспомогательного	 назначения	 будет	 вели‐
чина	 k3	=	MPU/МRC	=	k	1	k2.	 Графически	 режимы	 технологических	
изменений	отражает	схема	на	рисунке	3.	

Выбор	приоритетов	технологического	развития.	Выбор	и	
уточнение	 приоритетов	 технологического	 развития	−	 динамич‐
ный	процесс,	что	обусловлено	самой	спецификой	науки	и	техно‐
логий.	 Поэтому	 с	 течением	 времени	 осуществляется	 их	 пере‐
смотр.	Однако	именно	это	действие	должно	быть	хорошо	обосно‐
вано,	отвечать	неким	критериям,	что,	к	сожалению,	не	наблюда‐
ется,	 если	 внимательно	 проанализировать	 имеющиеся	 прави‐
тельственные	 документы.	 Последний	 перечень	 приоритетных	
направлений	 и	 критических	 технологий	 был	 утвержден	 Прези‐
дентом	РФ	(Указ	от	07.07.2011	№	899).	

В	1996	г.	к	числу	приоритетных	направлений	развития	науки	
и	 техники	 Российской	Федерации,	 наряду	 с	 фундаментальными	
исследованиями,	 были	отнесены	 семь	направлений,	 в	 целом	 со‐
ответствующие	 мировым	 тенденциям:	 информационные	 техно‐
логии	и	электроника;	производственные	технологии;	новые	ма‐
териалы	 и	 химические	 продукты;	 технологии	 живых	 систем;	
транспорт;	топливо	и	энергетика;	экология	и	рациональное	при‐
родопользование.	

В	 дальнейшем	 приоритетные	 направления	 пересматрива‐
лись	и	утверждались	заново	руководством	страны	в	2002,	2006	и	

Режим № 1 Режим № 2

Режим № 3  Режим № 4

Режим № 5



 244

2011	гг.	в	соответствии	с	новыми	принимаемыми	направлениями	
развития	науки,	технологий	и	техники	РФ	–	каждый	раз	соответ‐
ственно	 изменялся	 и	 «Перечень	 критических	 технологий».	 Спи‐
сок	 критических	 технологий	 2002	г.	 включал	 52	 направления.	
Список	критических	технологий	2006	г.	включал	34	направления.	

В	постановлении	Правительства	РФ	от	24.12.2008	№	988	«Об	
утверждении	 перечня	 научных	 исследований	 и	 опытно‐кон‐
структорских	разработок,	расходы	налогоплательщика,	на	кото‐
рые	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	262	части	второй	Налого‐
вого	кодекса	Российской	Федерации	включаются	в	состав	прочих	
расходов	 в	 размере	 фактических	 затрат	 с	 коэффициентом	 1,5»,	
был	 утвержден	Перечень	 из	 32	 разделов,	 в	 которые	 вошли	 296	
тем	–	на	основе	34	приоритетов	2006	г.	

В	соответствии	с	Указом	Президента	РФ	от	07.07.2011	№	899	
«Об	 утверждении	 приоритетных	 направлений	 развития	 науки,	
технологий	и	техники	в	Российской	Федерации	и	перечня	крити‐
ческих	 технологий	 Российской	 Федерации»	 список	 включал	 27	
направлений.	

Несмотря	на	неоднозначность	выводов	о	расстановке	акцен‐
тов	 и	 принимаемых	 государством	 приоритетных	 направлений	
науки	 и	 технологий,	 в	 реальном	 секторе	 экономики	 выбор	 на‐
правлений	 развития	 является	 насущной	 потребностью	 хозяйст‐
вующих	субъектов	в	их	конкурентной	борьбе.	

Во‐первых,	 сразу	 видна	 высокая	 частота	 изменений	 самого	
списка.	

Во‐вторых,	 очевиден	 поверхностный	 характер	 постановки	
приоритетов	при	их	безусловной	целесообразности.	

В‐третьих,	напрашивающимся	объяснением	выступает	фи‐
нансовый	фактор.	Иными	 словами,	 приоритеты	пересматрива‐
ются,	 так	 же	 как	 и	 происходят	 организационные	 изменения	
(слияния	госкорпораций,	иных	структур,	министерств,	аппарата	
управления	и	т.д.).	Обычно	подобные	решения	не	работают	в	на‐
правлении	улучшения	работы	системы,	присоединяемых	ее	час‐
тей	и	в	целом	отрицательно	сказываются	на	общей	конкуренто‐
способности.	

Все	 перечисленные	 обстоятельства	 говорят	 в	 пользу	 одно‐
го	−	необходимо	устранить	эффект	«институциональной	и	адми‐
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нистративной	чехарды»,	который	сводится	к	перманентному	не‐
системному	изменению	правил,	процедур,	базисных	документов	
(правоустанавливающих)	по	всем	направлениям	развития	одно‐
временно,	 без	 всякой	 согласованности	 и	 без	 расчета	 на	 адапта‐
цию,	освоение	и	привыкание	агентов.	

Собственные	исследования,	проводимые	еще	в	2002−2007	гг.	
по	 инновационной	 модели	 экономического	 роста	 (неошумпете‐
рианская	модель)	показали,	что	разрывы	в	технологических	це‐
почках	 и	 ликвидация	 «консерваторов»	 (в	 экономике	 действуют	
агенты	−	новаторы	и	консерваторы)	ликвидирует	основу	для	по‐
явления	инноваций.	Иными	словами,	каким	образом	можно	раз‐
вивать	 нанотехнологии	 или	 фотоэлектронику	 при	 потере	 базо‐
вых	 электронных	 производств	 и	 спецтехнологий	 (специальное	
технологическое	оборудование)	либо	в	условиях,	когда	свернуты	
производства	 многих	 видов	 редукторов	 и	 подшипников.	 Моде‐
лирование	 системы	 «новатор−консерватор»	 и	 результаты	 эле‐
ментарных	компьютерных	имитаций	позволили	прийти	к	выво‐
ду,	который	подтверждает	и	практика,	что	инновации	не	убере‐
гают	экономическую	систему	от	кризиса,	а	часто,	наоборот,	при‐
водят	к	кризису.	Экономический	подъем	возможен	при	воссозда‐
нии	консервативных	цепочек	–	производств;	другое	дело,	что	он	
будет	не	столь	высок,	как	ажиотажный	рост,	стимулируемый	но‐
вациями.	Но	зато	при	таком	темпе	экономика	будет	располагать	
временны́м	 лагом	 для	 качественных	 изменений	 структуры,	 ко‐
торые	 проблематично	 осуществить	 при	 высоком	 темпе	 роста.	
Иное	 качество	 экономической	 структуры	 позволит	 устойчиво	
расти	экономике	в	будущем.	
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На	современном	этапе	переоценки	постиндустриальных	кон‐
цепций	 реиндустриализация	 прочно	 вошла	 в	 повестку	 дня	 всех	
развитых	 стран.	 Многие	 страны	 мира	 реализуют	 государствен‐
ную	 промышленную	 политику,	 причем	 на	 постоянной	 основе.		
В	США	после	отрезвляющего	влияния	финансового	кризиса	2008−	
2009	 гг.	 активно	 осуществляется	 настоящая	 реиндустриализа‐
ция,	и	уже	достигнуты	определенные	успехи.	

В	России	из	года	в	год	уже	на	протяжении	многих	лет	темпы	
роста	 промышленного	 производства	 отстают	 от	 темпов	 роста	
ВВП.	 Таким	 образом,	 с	 момента	 публикации	 два	 года	 назад	 в	
«Эксперте»	 памятной	 статьи	 с	 красноречивым	названием	 [Гуро‐
ва	Т.,	Ивантер	А.	Мы	ничего	не	производим	//	Эксперт.	−	2013.	−	
29	 июля.	 −	№	30−31(861)],	 промышленное	 развитие	 страны	 от‐
нюдь	не	улучшилось.	

В	этих	условиях	обостряется	актуальность	законодательства	
о	поддержке	промышленной	деятельности	в	России.	На	повестке	
дня	 принятие	 специального	 федерального	 закона.	 Законопро‐
ект	№	 555597‐6	 «О	 промышленной	политике	 в	 Российской	Фе‐
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дерации»	 7	 октября	 2014	 г.	 прошел	 первое	 чтение	 в	 Государст‐
венной	Думе1.	

Экспертиза	 закона	 вскрывает	 серьезные	 недоработки	 мето‐
дологического	 характера.	В	 существующем	варианте	 закона	нет	
четкого	представления	о	месте	и	роли	промышленной	политики	
в	 экономическом	 развитии	 страны.	 Промышленная	 политика	
рассматривается	 прежде	 всего	 как	 система	 мероприятий,	 на‐
правленных	на	компенсацию	того	ущербного	положения,	в	кото‐
ром	 оказался	 промышленный	 сектор	 экономики	 России	 в	 ре‐
зультате	радикальных	рыночных	реформ,	осуществляемых	в	по‐
следние	25	лет.	В	этом	ключе	в	законе	прописаны	положения,	ко‐
торые	должны	обеспечить	формирование	экономико‐политичес‐
кой	 среды,	 которая	 бы	 гарантировала	 равные	 конкурентные		
условия	для	всех	промышленных	отраслей	в	структуре	всего	на‐
родного	 хозяйства.	Но	такой	основной	посыл,	 заложенный	в	 за‐
кон,	явно	недостаточен	и	неадекватен	задачам	современного	не‐
простого	этапа	развития	России.	

Дело	в	том,	что	промышленная	политика,	как	ее	понимают	во	
всем	 мире,	−	 это	 совокупность	 государственных	 регулирующих	
мероприятий,	 направленных	 на	 создание	 привилегированных	
условий	 для	 развития	 отдельных	 секторов	 и	 отраслей	 как	 про‐
мышленности,	 так	 и	 других	 сфер	 экономики	 [Толкачев	С.	 Про‐
мышленная	 политика	 и	 мэйнстрим:	 причины	 несовместимо‐
сти	//	Экономист.	−	2014.	−	№	4].	Промышленная	политика	про‐
водится	не	для	того,	чтобы	обеспечить	некие	равноценные	усло‐
вия	развития	всей	промышленности,	а	именно	для	предоставле‐
ния	преференций	определенным	сферам,	неминуемо	за	счет	дру‐
гих	отраслей.	

Первая	глава	закона	декларирует	необходимость	«сбаланси‐
рованного»	 развития	 всех	 отраслей	 промышленности.	 Но	 нет!	
Серьезная	промышленная	политика	–	это	всегда	выбор	приори‐
тетов,	 всегда	 несбалансированное	 развитие,	 сознательное	 нару‐
шение	 естественных	 функций	 рыночной	 саморегуляции	 для	
обеспечения	 прорывов	на	 заданных	 приоритетных	направлени‐

                                           
1	 URL:	 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=	
555597‐6&02	(дата	обращения:	10.11.2014).	
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ях.	 Промышленная	 политика	 –	 обязательно	 секторальная	 поли‐
тика,	предназначенная	именно	для	создания	преференциальных	
условий	определенным	отраслям	за	счет	других.	Сталинская	ин‐
дустриализация	–	 это	настоящая	промышленная	политика,	жес‐
токий,	дерзкий	выбор	в	пользу	промышленной	базы	за	счет	кре‐
стьянства,	в	пользу	тяжелой	индустрии	за	счет	легкой,	в	пользу	
оборонных	 отраслей	 за	 счет	 гражданских.	 А	иначе	нельзя	−	или	
это	не	промполитика.	

Существующая	редакция	статьи	3	пункта	8	главы	1	«обеспе‐
чение	равного	доступа	 (выделено	нами)	субъектов	промышлен‐
ной	деятельности	к	получению	мер	государственной	поддержки	
промышленной	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 условиями	 ее	
предоставления,	 установленными	 нормативными	 правовыми	
актами	Российской	Федерации»	противоречит	как	самому	смыс‐
лу	промышленной	политики,	так	и	последующему	пункту	9	«вы‐
бор	 приоритетов	 и	 направлений	 развития	 промышленности	 на	
основе	 сбалансированности	 государственных	интересов	и	инте‐
ресов	 субъектов	 промышленной	 деятельности».	 Очевидно,	 что	
выбор	 приоритетов	 неизбежно	 означает	 дискриминацию	 в	 раз‐
витии	отраслей	и	противоречит	нейтральному	подходу,	заявлен‐
ному	в	пункте	8.	Поскольку	промышленная	политика	всегда	де‐
лает	осознанный	выбор	в	пользу	определенных	отраслей	и	субъ‐
ектов,	 то	 другие	 субъекты	 неизбежно	 окажутся	 дискриминиро‐
ваны.	По‐другому	не	получится,	это	уже	не	будет	промышленной	
политикой.	Вопрос	в	том,	чтобы	создать	такие	условия	предпоч‐
тения	одних	другим,	 которые	бы	 способствовали	прогрессивно‐
му	прорывному	развитию	всей	экономики.	

В	законе	активно	проводится	мысль	о	необходимости	созда‐
ния	 неких	 «равноценных	 условий	 развития	 промышленности	 в	
целом,	сопоставимых	с	условиями	за	рубежом».	Однако	эту	зада‐
чу	призван	решать	общий	регуляторный	режим	обеспечения	хо‐
зяйствования	 на	 территории	 страны.	 Если	 ставится	 вопрос	 о	
промполитике,	 то	 подразумевается	нацеленность	на	 прорыв,	 на	
особые	привилегированные	условия	по	сравнению	с	зарубежны‐
ми.	Ведь	за	рубежом	именно	в	таком	русле	принимаются	анало‐
гичные	 законы	 и	 проекты.	 Американская	 реиндустриализация,	
например,	основывается,	в	том	числе,	на	низких	ресурсных	пла‐
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тежах:	 энергоносители	 в	 четыре	 раза	 дешевле,	 чем	 в	 Европе	
[Толкачев	С.	Реиндустриализация	в	США:	канун	неоиндустриаль‐
ного	уклада?	//	Экономист.	−	2014.	−	№	10].	И	где	тут	«равноцен‐
ность»?	

В	 существующем	 варианте	 текста	 закона	 предложены	 всего	
две	задачи	промышленной	политики,	которые	не	являются	соб‐
ственно	 настоящими	 задачами	 промышленной	 политики,	 пони‐
маемой	 как	 дополнительные	 усилия	 государства	 по	 созданию	
точек	роста	национальной	экономики,	прогрессивных	структур‐
ных	сдвигов,	опережающего	технологического	развития	и	пр.	

В	тексте	закона	речь	идет	исключительно	о	финансовой	под‐
держке	 и	 практически	 не	 упоминается	 кредитная	 поддержка	
промышленной	политики.	Финансовая	поддержка	предполагает	
безвозмездные	условия	выделения	средств	или	создание	допол‐
нительных	преференций	 в	 виде,	 например,	 налоговых	 льгот,	 не	
подлежащих	компенсации	со	стороны	субъектов	промышленной	
деятельности.	Кредитная	поддержка	всегда	предполагает	льгот‐
ное	 преференциальное	 обеспечение	 кредитными	 ресурсами,	
подлежащими	 возврату.	 Термин	 «конкурентоспособные	 усло‐
вия»долгосрочного	 заемного	 финансирования»	 означает	 «рав‐
ные»,	«одинаковые	с	другими»	условиями,	так	что	никакой	кре‐
дитной	поддержки	 в	 данном	 случае	не	 просматривается.	 Смысл	
кредитной	поддержки	предполагает	создание	лучших	по	сравне‐
нию	 со	 среднерыночными,	 конкурентоспособными	 условиями	
кредитования.	

Вопросы	соотнесения	промышленной	политики	со	стратеги‐
ей	 общегосударственного	 развития	 также	не	получили	 в	 тексте	
закона	 должного	 отражения.	 В	 существующем	 варианте	 про‐
мышленная	политика	рассматривается	в	отрыве	от	других	осно‐
вополагающих	документов	стратегического	развития,	указанных	
в	Федеральном	законе	Российской	Федерации	от	28	июня	2014	г.	
№	172‐ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Феде‐
рации».	В	связи	с	этим	нами	предлагается	внесение	специальной	
статьи	5	в	главу	1	«Основные	документы	Государственной	стра‐
тегии	 промышленной	 политики»,	 где	 предлагается	 включить	
промышленную	 политику	 в	 систему	 документов	 государствен‐
ного	 стратегического	 планирования	 Российской	 Федерации	 пу‐
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тем	 создания	 таких	 документов,	 как	 Доктрина	 промышленного	
развития	 (Промышленная	 доктрина)	 Российской	 Федерации,		
Основные	 направления	 (концепция)	 промышленной	 политики	
Российской	 Федерации,	 Государственная	 программа	 развития	
промышленности	Российской	Федерации,	Национальный	доклад	
о	 реализации	 Государственной	 программы	 развития	 промыш‐
ленности.	

Таким	образом,	идеология	и	методология	законопроекта	со‐
ответствует	 задачам	 моральной	 и	 материальной	 реабилитации	
всей	 промышленности	 без	 учета	 необходимости	 прогрессивных	
структурных	сдвигов,	развития	передовых	технологий	и	прочих	
полезных	 институций.	 В	 настоящий	 момент	 Закон	 о	 промполи‐
тике	 выглядит	 как	 дополнительный	 заградительный	 барьер	
промышленности	России	от	ветров	рыночной	конъюнктуры,	как	
очередная	 законодательная	 «линия	 Мажино»,	 за	 которой	 про‐
мышленники	надеются	отсидеться,	лопая	новые	порции	пресло‐
вутой	«господдержки»	−	уютно,	 сытно,	и	ответственности	ника‐
кой.	История	показала	печальную	участь	«линии	Мажино»	и	мно‐
гих	других	оборонных	стратегий.	

 



 251

МИНЕРАЛЬНО‐СЫРЬЕВОЙ	КОМПЛЕКС	РОССИИ		
КАК	ФАКТОР	НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ		

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ЭКОНОМИКИ	

MINERAL	AND	RAW	MATERIAL	COMPLEX	OF	RUSSIA	
AS	A	FACTOR	OF	NEWINDUSTRIAL		

NATIONAL	ECONOMY	

ХАЙКИН	МАРК	МИХАЙЛОВИЧ		
д‐р	 экон.	 наук,	 доцент,	 профессор,	 зав.	 кафедрой	 экономической	 теории,		
Национальный	 минерально‐сырьевой	 университет	 «Горный»,	 Санкт‐
Петербург,	Россия	
E‐mail:	marcmix.spb@gmail.com	

Mark	M.	Khaikin		
Doctor	of	Economics,	Associate	Professor,	Professor	of	the	Department	of	Economic	
Theory,	National	Mineral	Resources	University	“Mining”,	St.	Petersburg,	Russia	
E‐mail:	marcmix.spb@gmail.com	

В	научных	публикациях	национальная	экономика	характери‐
зуется	 весьма	 по‐разному	 и	 противоречиво.	 Наиболее	 часто	
встречаются	следующие	характеристики:	сырьевая	экономика	(в	
том	числе	экспортно‐сырьевая),	экономика	модернизации,	инно‐
вационная	 экономика,	 социально	 ориентированная	 экономика,	
либерально‐рыночная	 экономика,	 неоиндустриальная	 экономи‐
ка,	информационная	экономика,	сервисная	экономика.		

Существующие	реалии	национальной	экономики	таковы,	что	
она	 ближе	 всего	 соответствует	 экспортно‐сырьевой	модели,	 по‐
скольку:	

• основным	источником	получения	доходов	в	экономике	яв‐
ляется	природная	рента,	а	не	высокоэффективное	производство,	
инновационная	продукция;		

• определяющим	 фактором	 социально‐экономического	 раз‐
вития	 выступает	 деятельность	 государства,	 а	 не	 предпринима‐
тельский	сектор	экономики,	конкурентная	и	институциональная	
среда;		

• к	системообразующим	субъектам	экономики	России	можно	
отнести	государство,	а	также	крупный	бизнес,	главным	образом	
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сырьевой	направленности,	но	не	малый	и	средний	бизнес	других	
отраслей,	отличных	от	сырьевых;		

• основными	 стимулами	 экономического	 роста	 является	 не	
внутренний	 спрос	 на	 продукцию	 отечественного	 производства	
несырьевого	 характера,	 а	 внешний	 спрос	 на	 продукцию	 мине‐
рально‐сырьевого	комплекса;	

• в	 экономической	 политике	 государства	 преобладают	 ди‐
рективные	 ресурсы	 управления,	 административные	 методы,	 но	
не	экономические	рычаги	и	стимулы;		

• основы	 социальной	 системы	 обеспечения	 заложены	 в	 об‐
щественном,	но	не	предпринимательском	секторе	экономики.	

Категоричность	 утверждения,	 согласно	 которому	 в	 России	
отсутствуют	признаки	других	моделей	 экономики,	 отличных	от	
экспортно‐сырьевой,	вряд	ли	оправдана.	В	национальной	эконо‐
мике	 слишком	 сложная	 отраслевая	 и	 секторальная	 структуры,	
принципиально	 разное	 состояние	 регионального	 развития,	
большие	диспропорции	по	отраслям	и	подотраслям	экономики.		

Экономическая	система	сферы	недропользования	–	это	исто‐
рически	 сложившаяся	в	 стране	и	 законодательно	 закрепленная,	
действующая	 в	 сфере	 недропользования	 совокупность	 принци‐
пов,	правил,	норм,	определяющих	форму	и	содержание	основных	
экономических	 отношений	 субъектов,	 возникающих	 в	 процессе	
производства,	 распределения,	 обмена	 и	 потребления	 особого	
экономического	продукта.	В	практическом	отношении	она	пред‐
ставляет	 собой	 особым	 образом	 упорядоченную	 систему	 связей	
между	 субъектами	 хозяйствования,	 которые	 непосредственно	
или	опосредованно	обеспечивают	производство,	 распределение,	
обмен	 и	 потребление	 ресурсов,	 естественным	 образом	 находя‐
щихся	в	недрах	земли.	

Функционирование	 экономической	 системы	 недропользова‐
ния	должно	быть	нацелено	на	выполнение	важнейших	социаль‐
но‐экономических	 задач	 общества.	 Во‐первых,	 она	 должна	 быть	
направлена	на	обеспечение	экономического	роста	всех	субъектов	
недропользования.	 Во‐вторых,	 эта	 система	 должна	 координиро‐
вать	 все	 виды	 хозяйственной	 деятельности	 в	 сфере	 недрополь‐
зования.	В‐третьих,	в	конечном	счете	она	должна	создавать	бла‐
гоприятные	 социально‐экономические	 условия	 для	 реализации	
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социальных	 целей	 общества,	 способствующие	 росту	 качества	
жизни	 в	 стране	 и	 регионе,	 формировать	 реальную	 промышлен‐
ную	 политику,	 направленную	 на	 неоиндустриализацию	 эконо‐
мики.	

Важной	характеристикой	экономической	 системы	сферы	не‐
дропользования	 является	 то,	 что	 она	 охватывает	 всю	 совокуп‐
ность	экономических	отношений,	возникающих	в	процессе	взаи‐
модействия	человека	с	ресурсами	земли	по	поводу	преобразова‐
ния	 их	 в	 элементы	 жизнедеятельности.	 Именно	 поэтому	 функ‐
ционирование	 сферы	 недропользования	 связано	 с	 постановкой	
многих	 социальных	 проблем	 общества,	 и	 при	 этом	 проблем	 не	
только	экономического	характера.		

Общеизвестным	фактом	является	то,	что	именно	сфера	недро‐
пользования	 создает	 самую	 значительную	 часть	 средств	 на	
уровне	всей	страны	[Бунин	Е.Д.	Экспортно‐сырьевая	экономика	в	
инновационном	развитии:	автореф.	дис.	…	канд.	экон.	наук.	–	СПб.,	
2014].	Но	в	связи	с	этим	возникает	вполне	уместный	вопрос:	на‐
сколько	эффективно	и	справедливо	эти	средства	используются?	
Очевидны	 ошибочные	 экономико‐политические	 решения	 отно‐
сительно	изъятия	и	присвоения	огромной	массы	горной	и	цено‐
вой	ренты,	формирующейся	в	сырьевой	экономике	России.	Более	
20	лет	имело	место	присвоение	львиной	доли	ренты	узким	сег‐
ментом	 собственников	 с	 использованием	 узаконенных	 офшор‐
ных	схем.	Каждый	гражданин	страны	должен	иметь	право	досту‐
па	 к	 ценовой	 и	 горной	 ренте,	 возникающей	 при	 эксплуатации	
участков	недр	(месторождений)	и	являющихся	в	соответствии	с	
Конституцией	РФ	и	Федеральным	законом	«О	недрах»	государст‐
венной	общественной	(общенародной)	собственностью.	Система	
институтов	 в	 сфере	 отношений	 собственности	 на	 основе	 раз‐
ветвленной	системы	норм,	правил	и	процедур,	жестко	регламен‐
тирующих	 использование	 ресурсов	 недр,	 должна	 реально	 регу‐
лировать	хозяйственный	оборот	активов.	Государство	тем	самым	
должно	не	только	обеспечивать	защиту	своих	прав	как	собствен‐
ника	недр,	но	и	формировать	условия	для	того,	чтобы	работы	по	
освоению	 и	 использованию	 невозобновляемых	 полезных	 иско‐
паемых	были	направлены	на	реализацию	общественных	интере‐
сов.	 Существующие	же	реалии	в	 сфере	недропользования	в	Рос‐
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сии	таковы,	что	до	настоящего	времени	учитываются	не	столько	
общественные	интересы,	сколько	интересы	собственников	–	вла‐
дельцев	контрольных	пакетов	компаний‐недропользователей.	

Не	 меняя	 сущностной	 природы	 экономической	 системы	 не‐
дропользования,	 в	 процессе	 развития	 трансформируется	 ее	 со‐
держание:	 модифицируются	 не	 только	 количественные	 и	 каче‐
ственные	характеристики	хозяйствующих	субъектов	–	элементов	
системы,	но	и	содержание	и	формы	взаимодействий	между	ними.	
Стоит	отметить,	что	высока	роль	и	социальных	факторов	в	дина‐
мике	инновационного	развития	сферы	недропользования.	

В	 хозяйственной	системе	 сферы	недропользования	протека‐
ют	 не	 только	 экономические	 процессы,	 основанные	 на	 сложив‐
шихся	 в	 соответствующих	 отраслях	 отношениях	 собственности.	
В	 рамках	 этой	 системы	 протекают	 как	 организационно‐управ‐
ленческие	 процессы,	 основанные	 на	 многообразии	 и	 развитии	
различных	 организационно‐правовых	 форм	 хозяйствования	
субъектов	сферы	недропользования,	так	и	непосредственно	про‐
изводственные	процессы,	обеспечивающие	добычу,	 обогащение,	
транспортировку	 ресурсов	 земли.	 Поэтому,	 с	 нашей	 точки	 зре‐
ния,	экономическая	система	сферы	недропользования	–	это	лишь	
составляющая	 (и	при	этом	очень	важная	ее	часть)	комплексной	
хозяйственной	 системы	 сферы	 недропользования.	 Результаты	
соответствующих	 направлений	 исследований	 последних	 двух	
десятилетий	подтверждают	тот	факт,	что	на	практике	не	суще‐
ствует	 чисто	 экономических	 (и	 тем	 более	 финансовых)	 меха‐
низмов	 хозяйствования:	 есть	 механизмы	 организационно‐
экономические,	 организационно‐управленческие,	 экономико‐
управленческие	и	т.п.	

Хозяйственная	 система	 сферы	 недропользования	 –	 это	 эко‐
социоэкономическая	 система.	 Реализация	 ее	 экономических	 це‐
лей	не	может	и	не	должна	осуществляться	вне	решения	экологи‐
ческих	и	социальных	задач.	Однако	эти	задачи	нередко	связаны	с	
реализацией	тех	или	иных	видов	неэкономической	эффективно‐
сти,	которые	в	ряде	случаев	вступают	в	противоречие	с	традици‐
онными	 общепризнанными	 критериями	 экономической	 эффек‐
тивности.	При	этом	текущая	деятельность	того	или	иного	субъ‐
екта	 хозяйствования	 или	 его	 проектное	 управление	 по	 своей	
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природе	 являются	 неприбыльными	 или	 даже	 убыточными.	 По‐
этому	оценка	эффективности	функционирования	экономической	
системы	 сферы	 недропользования	 только	 с	 позиции	 критериев	
прибыльности	 и	 рентабельности,	 на	 наш	 взгляд,	 не	 учитывает	
полезность	 многих	 видов	 той	 инфраструктурной	 деятельности,	
которая	 создает	 необходимые	 условия	 для	 ее	 нормального	
функционирования.	В	свою	очередь,	надежно	работающая	систе‐
ма	 обеспечения	 основной	 деятельности	 необходима	 для	 эффек‐
тивной	 работы	 основных	 производственных	 подразделений	
компаний‐недропользователей,	 получения	 ими	 экономической	
эффективности	как	необходимого	условия	экономического	роста	
не	только	на	микроуровне,	но	и	роста	качества	жизни	в	соответ‐
ствующем	регионе	и	 стране	в	целом	–	на	всех	 уровнях	управле‐
ния	экономикой.	

Функционирование	 экономической	 системы	 сферы	 недро‐
пользования	 есть	 совокупность	 взаимодействий	 ее	 элементов	 –	
хозяйствующих	 субъектов,	 связанных	 друг	 с	 другом	 определен‐
ными	 отношениями,	 центральное	место	 среди	 которых	 занима‐
ют	финансово‐правовые	 отношения.	При	 этом	формы	 собствен‐
ности	 взаимодействующих	 субъектов	 хозяйствования	 могут	
быть	различные.	Их	сосуществование	−	основа	развития	различ‐
ных	 организационно‐экономических	 форм	 государственно‐
частного	партнерства.	

В	условиях	действия	общих	закономерностей	глобализации	и	
интеграции	мировой	экономики	законы	функционирования	эко‐
номической	 системы	недропользования	выходят	из	 ее	 внутрен‐
ней	среды	за	пределы	системы.	С	этих	позиций	вопросы,	связан‐
ные	с	функционированием	внутреннего	рынка	территориально‐
экономической	 системы	 недропользования,	 уходят	 на	 второй	
план.	Малый	и	средний	бизнес	сферы	недропользования	по	объ‐
ективным	 причинам	 занимает	 слишком	 скромные	 позиции,	 ра‐
бота	же	транснациональных	корпораций	не	способна	замыкаться	
в	жестких	рамках	соответствующей	территории.	Поэтому	для	не‐
дропользования	в	большей	степени	характерны	межстрановые	и	
межрегиональные	 взаимодействия,	 основанные	 главным	 обра‐
зом	на	 товарно‐денежных	отношениях.	 Внутренний	же	 рынок	 в	
рамках	территориально‐экономической	системы	недропользова‐
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ния	в	качестве	замкнутой	системы	в	реальности	имеет	минималь‐
ную	емкость,	а	в	ряде	случае	практически	не	существует.		

В	национальной	экономике	 существует	большое	количество	
регионов	 с	 ярко	 выраженной	 сырьевой	 специализацией,	 среди	
них	 –	 моногорода	 и	 поселки	 городского	 типа,	 инфраструктура	
которых	 непосредственно	 зависит	 от	 характера	 работы	 одного	
или	двух	градообразующих	предприятий.	Но	и	в	этом	случае	фи‐
нансовое	 обеспечение	 муниципальной	 социальной	 инфраструк‐
туры	соответствующей	территории	осуществляется	прежде	все‐
го	на	основе	межстрановых	и	межрегиональных	взаимодействий,	
которые	могут	носить	как	межотраслевой,	так	и	внутриотрасле‐
вой	характер.	

Современная	 экономическая	 теория	 оставляет	 за	 собой	 раз‐
работку	 и	 обоснование	 принципов	функционирования	 террито‐
риально‐экономической	 системы	 недропользования.	 Практиче‐
ская	значимость	такой	работы:	

1)	оценка	 места	 рынка	 в	 этой	 системе	 наряду	 с	 существую‐
щими	 областями	 ослабленного	 и	 абсолютно	 отсутствующего	
рынка	 для	 идентификации	 форм	 и	 рамок	 действия	 экономиче‐
ских	законов;	

2)	оценка	места	и	роли	государства	в	системе	на	всех	уровнях	
государственного	управления;	

3)	оценка	 эффективности	 функционирования	 предприятий	
сферы	недропользования	с	точки	зрения	их	влияния	на	развитие	
территорий	и	всего	государства.	

Результаты	 экономических	 исследований	 показывают,	 что	
рост	экспортных	цен	на	продукцию	минерально‐сырьевого	ком‐
плекса,	 с	одной	стороны,	создает	благоприятную	почву	для	уве‐
личения	как	его	доходов,	так	и	развития	регионов	и	страны	в	це‐
лом.	С	другой	стороны,	он	вымывает	ресурсы	из	территориально‐
экономической	 системы	 недропользования	 как	 замкнутой	 сис‐
темы	 и,	 таким	 образом,	 снижает	 деловую	 активность	 многих	
отечественных	предприятий.	Однако	это	имеет	место	не	всегда.	
По	результатам	углубленных	 глобальных	исследований	 следует	
отметить,	что	внутренние	и	внешние	взаимодейтсвия	могут	вес‐
ти	себя	трояким	образом:	доминировать	друг	над	другом,	конку‐
рировать	друг	с	другом,	поддерживать	друг	друга.	Все	эти	взаи‐
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модействия,	 как	 правило,	 носят	 потоковую	 природу.	 Поэтому	 в	
ряде	случаев	речь	может	идти	не	об	отдельных	взаимодействиях,	
а	потоках	взаимодействий.	

Развитие	 теории	 и	 методологии	 функционирования	 эконо‐
мической	 системы	 сферы	 недропользования	 как	 основы	 неоин‐
дустриализации	 экономики	 России	 связано	 с	 необходимостью	
проведения	 научных	 исследований	 по	 ряду	 направлений.	 Отме‐
тим	некоторые	из	них.	

1.		Разработка	и	обоснование	теоретических	положений	в	об‐
ласти	формирования	и	развития	институтов	в	сфере	недрополь‐
зования	на	мега‐,	макро‐,	мезо‐	и	микроуровнях	функционирова‐
ния	экономической	системы.	

2.		Проведение	 сравнительного	 анализа	 состояния	 институ‐
циональных	 систем	 в	 сфере	 недропользования	 России	 и	 других	
стран	с	выявлением	причин	страновых	различий.	

3.		Исследование	содержания	нормативно‐правовой	базы,	ре‐
гулирующей	отношения	в	сфере	недропользования.	

4.		Выявление	и	научное	обоснование	приоритетных	направ‐
лений	развития	институциональных	 систем	в	 сфере	недрополь‐
зования,	в	том	числе	совершенствование	законодательной	базы,	
системы	государственного	управления,	института	государствен‐
ного	контроля.	

5.		Разработка	 научных	 подходов	 по	 формированию	 новых	
институтов:	 гражданского	 общества	 и	 рыночной	 экономики	 во	
взаимосвязи	 с	разработкой	и	научным	обоснованием	предложе‐
ний	по	трансформации	института	собственности	на	минерально‐
сырьевые	ресурсы	недр	в	соответствии	с	существующими	эконо‐
мическими	 реалиями	 и	 принципами	 современного	 этапа	 функ‐
ционирования	 рыночной	 экономики	 с	 учетом	 опыта	 других	
стран.	

6.		Разработка	 нового	 организационно‐экономического	меха‐
низма	недропользования,	способного	создать	основу	для	неоин‐
дустриализации	экономики	России.	

7.		Научное	 обоснование	 целесообразности	 формирования	 и	
развития	высокотехнологических	кластеров	в	рамках	соответст‐
вующих	промышленных	предприятий.	

8.	 Развитие	 методологии	 в	 области	 экономической	 оценки	
запасов	полезных	ископаемых.	
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9.	Разработка	новых	инвестиционных	механизмов	инноваци‐
онного	развития	предприятий	сферы	недропользования.	

Фундаментом	 стратегии	 государства	 должна	 служить	 идео‐
логия	 и	 экономико‐политическая	 нацеленность	 на	 создание		
условий	 для	 формирования	 реальных	 процессов	 неоиндустриа‐
лизации	экономики,	реализацию	основ	социальной	справедливо‐
сти.	Составной	частью	этой	стратегии	является	рентоориентиро‐
ванная	 направленность	 минерально‐сырьевого	 сектора,	 бази‐
рующегося	на	том,	что	в	недрах	страны	достаточно	полезных	ис‐
копаемых	для	развития	как	сырьевого,	так	и	на	его	основе	инду‐
стриального	сектора	национальной	экономики.	

Действительно,	 Россия	 обладает	 огромным	 потенциалом	
природных	 ресурсов,	 в	 том	 числе	 потенциалом	 ресурсов	 недр.	
Рациональное	 недропользование	 в	 социально‐экономической	
системе	страны	выполняет	многоцелевую	функцию	и	при	соот‐
ветствующей	трансформации	институциональной	среды	может	
эффективно	 решать	 важнейшие	 социально‐экономические	 за‐
дачи.	

В	настоящее	время	существуют	разные	точки	зрения	относи‐
тельно	того,	может	ли	идея	неоиндустриализации	национальной	
экономики	основываться	на	функционировании	отраслей	мине‐
рально‐сырьевого	 комплекса	 России.	 По	 нашему	 мнению,	 пер‐
спективность,	целесообразность	развития	добычи	и	экспорта	ре‐
сурсов	 –	 это	 условие	 для	 формирования	 финансовой	 базы	 для	
создания	инновационной	инфраструктуры,	 производства	 техно‐
логических	 инноваций,	 финансирования	 научно‐исследователь‐
ских	и	опытно‐конструкторских	работ,	освоения	технологий,	ин‐
вестиций	в	человеческий	капитал.		

Особо	 важно	 подчеркнуть,	 что	 сырьевая	 ресурсообеспечен‐
ность	России	и	формирующийся	рентный	доход	являются	пред‐
посылкой	 появления	 производственного	 капитала	 при	 условии	
высокой	 наукоемкости	 производства,	 соответствующего	 разви‐
тия	человеческого	капитала,	социальных	отношений.		

Но	 важно	 и	 другое.	 Стоит	 согласиться	 с	 мнением,	 согласно	
которому	неоиндустриальная	модернизация	страны,	как	систем‐
ная	 трансформация,	 должна	 заключать	 в	 себе	 трансформацию	
комплексную:	технологическую,	экологическую,	экономическую,	
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культурную,	социальную,	политическую	[Волович	В.Н.	Проблемы	
модернизации	 и	 перехода	 к	 инновационной	 экономике	 //	 Про‐
блемы	современной	экономики.	–	2012.	–	№	2.	−	С.	13–16].		

Без	 комплексной	 модернизации	 невозможна	 качественная	
трансформация	всей	социально‐экономической	системы	страны.	
Неоиндустриальная	 модернизация	 социально‐экономической	
системы	 России	 должна	 осуществляться	 не	 в	 элитарном	 созна‐
нии	 узких	 наиболее	 передовых	 слоев	 населения	 и	 практико‐
ориентированных	реальных	подходов	к	ее	реализации,	в	рамках	
которых	 сосредоточены	основные	 административные,	финансо‐
во‐экономические,	 политические	 инструменты	модернизации,	 а	
на	уровне	широких	социальных	групп	и	организаций	всех	форм	
собственности	 [Даниленко	 Л.Н.	 Рентно‐сырьевая	 модель	 эконо‐
мики	России	и	проблемы	ее	неоиндустриальной	трансформации:	
монография.	–	М.:	ИНФРА‐М,	2014].		

Принимая	 во	 внимание	 пространственную	 неоднородность	
экономики	России,	ее	разнокачественную	структуру,	необходимо	
отметить,	 что	именно	 сейчас	 важно	понимание	 острой	 актуаль‐
ности	осуществления	комплексного	развития	страны	и	регионов.	
Оно	предполагает	развитие	не	 только	наиболее	передовых	нау‐
коемких	и	высокотехнологичных	отраслей	экономики,	но	и	дру‐
гих	отраслей,	которые	создают	условие	для	более	эффективного	
использования	 пространственного	 потенциала	 России	 с	 учетом	
соответствующего	 развития	 как	 территориальной	 инфраструк‐
туры	регионов,	так	и	социальных	отношений,	в	том	числе	соци‐
ально‐трудовых.	

Несомненным	фактором	неоиндустриализации	страны	явля‐
ется	ориентация	ее	социально‐экономической	системы	на	реали‐
зацию	 долгосрочной	 стратегии	 «зеленой»	 экономики.	 Высокий	
потенциал	 природных	 ресурсов	 России	 −	 условие	 производства	
продукции	 из	 экологически	 чистого	 сырья.	 Современная	же	 си‐
туация	в	экологической	политике	страны	такова,	что	государст‐
во	 не	 стремится	 в	 кратчайшие	 сроки	 приводить	 экологическую	
составляющую	многих	отраслей	экономики	к	мировым	требова‐
ниям	и	стандартам.	

Имеющие	место	в	национальной	экономике	перекосы	в	 сто‐
рону	 экспорно‐сырьевой,	 рентной	 ориентации,	 существующие	
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стремления	 сделать	 акценты	 на	 финансиализацию	 экономики	
никак	 не	 способствуют	 формированию	 и	 реализации	 жизненно	
важной	для	России	политики	неоиндустриализации,	 от	которой	
во	 многом	 зависит	 будущее	 страны	 и	 ее	 положение	 в	 мировом	
экономическом	пространстве.	Напротив,	современная	ситуация	в	
социально‐экономической	 системе	 страны	 такова,	 что	 все	 боль‐
ше	 дают	 о	 себе	 знать	 тенденции	 усиления	 «антинеоиндустри‐
альной»	 стабильности,	 все	 больше	 они	 отдаляют	 потенциально	
возможные,	но	никак	не	работающие	процессы	неоиндустриаль‐
ной	модернизации	экономики	[Хайкин	М.М.,	Крутик	А.Б.	К	вопро‐
су	об	экспортно‐сырьевой	и	неоиндустриальной	моделях	нацио‐
нальной	экономики	//	Вестник	Омского	университета.	 –	2014.	 –	
№	2.	−	С.	202–207	(Экономика)].	

Минерально‐сырьевые	 ресурсы	 страны,	 данные	 природой,	
создают	 благоприятные	 условия	 для	 реализации	 высокоэффек‐
тивной	государственной	индустриальной	и	 социальной	полити‐
ки.	Реально	функционирующий	в	России	сырьевой	сектор	эконо‐
мики	и	обслуживающие	его	промышленные	и	инфраструктурные	
отрасли	 при	 условии	 создания	 созидающей	 институциальной	
системы	и	при	общественном	всенародном	контроле	 за	 получе‐
нием	 и	 распределением	 вновь	 созданной	 стоимости	 в	 недро‐
пользовании	способны	реализовать	на	практике	достижение	со‐
циальных	стандартов	европейского	уровня	и	формирование	граж‐
данского	общества.	
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