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 The development of Russia's economic strategy due to the balance of current and long-term challenges, 

when current ones must be subordinated to established long-term tasks is discussed in the study. The strategy 

content is often replaced solely by current tasks, the way the macroeconomic policy should be arranged, whether 

privatization should be carried out, monetization should be increased at the expense of target emissions, and to 

what extent inflation should be suppressed. These issues being significantly important in the current regime, 

nevertheless, do not give a strategic vision of what the economic system should become. The current policy 

instruments that are collectively referred to as strategic programs are broadly discussed. At the same time, the 

main reasons why the economy is in such a condition have not been analyzed yet. Another issue concerning the 

failure of the previous programs which have been earlier discussed has not been settled yet.  The root of the 

problems is in the organization of the economy, its structural features and the already introduced new system of 

basic institutions, and the permanent correction of these institutions does not work for the benefit, even hinders 

economic development, as it forces agents to relentlessly modify adaptation models. The content of the 

development strategy must include the essence and ways of changing the economic structure so that this change 

reproduces new factors of its growth. Otherwise, economic growth will be based on the previous factor model, 

which the growth of 2017 demonstrates. The specifics of Russia's technological development have already been 

revealed under the new modernization priorities, the need for a radical change in the methods of the current 

macroeconomic policy for monetary and budgetary direction has been shown. A methodological framework for 

the formation of a strategic program that is useful for the work of the analytical services of the Russian 

government has been considered. The management of structural changes requires the organization of a model of 

intersectoral mobility of resources that takes into account the task of new markets formation and priority areas of 

technological development. The mobility will bring additional resources for industrial economic growth as excess 

resources (capital and labor) are concentrated in transactional and resource sectors. Thereby the strategy of 

Russia’s economy development requires measures that influence the proportion changes among sectors. This 

interaction is provided by changing of risks in economic activity in economic sectors and differentiations in 

monetary policy, in particular interest rates as a key tool of the policy. We suggest correcting a model of 

transmission mechanism of a macroeconomic policy that is considered to be a tactical method to solve strategic 

tasks of development. A systematic increase in the monetization of the economy and a differentiated percentage 

of investment projects by sectors are the main prerequisites for a new model of macroeconomic growth policy in 

Russia, where structural policy becomes the main element.   

Keywords: economic strategy, macroeconomic policy, inflation, investments, technologies, economic 

growth. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ: 

ТЕКУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Олег Сергеевич Сухарев 
ORCID ID: 0000-0002-3436-7703, Researcher ID: C-3767-2018 

Электронный адрес: o_sukharev@list.ru  

Институт проблем рынка Российской академии наук 

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47 

 
 Исследуется вопрос разработки экономической стратегии России за счет баланса текущих и 

перспективных задач, когда текущие задачи должны быть подчинены установленным отдаленным целям. 

Часто содержание стратегии подменяется исключительно текущими задачами – тем, как должна быть 

устроена макроэкономическая политика, следует ли проводить приватизацию, увеличивать монетизацию 

за счет целевой эмиссии, и до какой величины подавлять инфляцию. Тем не менее при очевидной 

важности этих вопросов в текущем режиме они не дают стратегического видения, какой должна стать 

экономическая система. Дискуссии развертываются по поводу инструментов текущей политики – и 

совокупно обозначаются как  стратегические программы. При этом не анализируются основные причины 

текущего состояния экономики: почему не сработали прежние программы, по которым ранее также 

велись острые дискуссии? Корень проблем видится как раз в организации экономики, ее структурных 

особенностях и уже введенной новой системе базовых институтов, причем перманентная коррекция этих 

институтов отнюдь не работает на пользу, даже тормозит экономическое развитие, поскольку заставляет 

агентов неустанно изменять модели адаптации. Содержание стратегии развития должно заключать суть и 

способы изменения экономической структуры так, чтобы именно это изменение воспроизвело новые 

факторы ее роста, тогда это будет модель роста за счет изменения хозяйственной структуры. В противном 

случае экономический рост будет основан на прежней факторной модели, что и демонстрирует рост 

2017 г. Раскрыты особенности технологического развития России при новых приоритетах модернизации, 

показана необходимость кардинального изменения методов текущей макроэкономической политики по 

денежно-кредитному и бюджетному направлению. Дана методологическая схема формирования 

стратегической программы, полезная для работы аналитических служб российского правительства. 

Управление структурными изменениями требует организации модели межсекторального перелива 

ресурсов с учетом задачи формирования новых рынков и приоритетных направлений технологического 

развития. Этот перелив даст дополнительные ресурсы для индустриального роста экономики, поскольку 

избыточный ресурс (капитал и труд) сосредоточен в трансакционном и сырьевом секторах. В связи с этим 

стратегия развития российской экономики требует формирования мер, влияющих на изменения 

пропорций между секторами. Такой тип воздействий обеспечивается изменением риска ведения 

хозяйственной деятельности в секторах экономики и дифференциацией мер денежно-кредитной 

политики, в частности процентных ставок как основного инструмента данного вида политики. Тем самым 

предлагается корректировка модели передаточного механизма макроэкономической политики как 

тактический метод решения стратегических задач развития. Планомерное увеличение монетизации 

экономики и дифференцированный процент по инвестиционным проектам по секторам выступают 

основной предпосылкой для новой модели макроэкономической политики роста в России, в рамках 

которой структурная политика становится основным элементом. 

Ключевые слова: экономическая стратегия, макроэкономическая политика, инфляция, 

инвестиции, технологии, экономический рост. 

 

   
 

Importance of economic strategy 

and its subject matter 

he changes in the modern 

world being dynamic lead to a 

quick change of regimes of 

economic systems and of economic leaders in 

different economic sectors. Significant social 

and economic parameters are also changing 

[1; 2] due to both internal and external 

reasons. In this context when changes are not 

or less controlled, unpredictable, multivariate 

and short-term the issue of economic strategy 

that determines the condition that should be 

achieved might become less important. 

However, these particular features of the 

observed changes, when, according to 

P. Krugman [3] even depression changes its 

view, cause the demands for controlled, 

predicted, balanced development when 

disproportions do not disturb [4–6]. In this 
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case the increased demand for strategic 

planning responds to complex and quick 

economical changes. So strategic planning is 

an activity system that includes a set of 

important elements, algorithms and routines 

that taking into account statistical and 

analytical services will influence the 

efficiency of strategic plans and particular 

decision-makings and will provide economic 

security of the country [6].  

The organization of strategic planning 

will affect both long-term targets and instant 

solutions that will promote the target result. 

Consequently, the current macroeconomic 

policy should consider strategic planning as it 

often depreciates different strategies and plans 

developed by governments in different 

countries. At the same time the strategic 

planning should be based on the national 

development model that is specified by 

unshakable imperatives, the structure demands, 

regime of functioning, main rules and 

economic relations
1
. Unfortunately in Russia 

the current political measures used to 

depreciate promising declared aims for a long 

period of time. Budget balance or inflation 

suppression used to be more significant than, 

for example industrial sectors development, 

new technologies implementation or the 

increase of R&D volume, not to mention social 

indicator, social inequality in particular [7].  

Strategic planning has been 

investigated by many economists but being 

rather complicated it has not been solved yet. 

Imbalance between short-term and long-term 

aims and economic policy tools is obvious. 

The task how in a changing environment to 

coordinate different purposes in time and 

different tools in time when there is a 

contradiction between these purposes and 

tools for the same time interval has not been 

                                                 
1
 Previously the term “social order” was used. In the study 

the concept “a model of economy” that should be achieved 

is used. Usually this model is comprehended normatively 

however in the strategic planning theory this concept should 

be revealed and discussed. Economists will try to improve 

economy but if they do not take into account conventional 

features of social order, they will fail. It does not mean that 

the economy and social order can not be improved but if the 

improvements are based on restrictions, constrains and 

cumulative contradictions it will result into a new 

bifurcation in economy. 

solved yet. Currently purposes and tools are 

so called attached to the government 

ministries that arte responsible for their 

particular limited set of resources. The 

principle of “efficient market classification” 

suggested by R. Mandell functions. It does 

not consider the above mentioned disparity 

between aims and tools of different types. 

Besides, the fact that these aims and tools are 

acute for the time periods of different duration 

and differently interact with each other is not 

considered. 

So, the reason of the conflict 

“purposes – tools” are that there are mutually 

exclusive aims or conflicting aims each of 

which requires its own resources and 

alternative application. However, this idea is 

correct for particular tools of economic 

policy. Dealing with this conflict in the 

framework of economic policy planning it is 

impossible to provide each target with the 

required resources and tools for its 

achievement. Resource insufficiency results 

in inefficiency of the tool, and as a result, the 

goal is usually not achieved. There are times 

when the goal is set in a way that it is 

impossible to achieve it, but planning 

methods do not allow to assess it. Thus, there 

is also internal inefficiency even at the 

strategic planning stage. 

The situations of conditional 

unattainability of the purpose are possible. In 

this case the aims are achieved partly or with 

the most expensive way or to the prejudice to 

the other purposes. Another restriction is that 

the applied tools like drugs in medicine have 

a side effect. Moreover, each tool may 

provide positive movement to a particular 

purpose but may reduce the opportunities to 

achieve other important aims. However, the 

situations when one tool helps achieving 

several aims simultaneously are possible but 

it does not reduce the effect from the most 

strong and necessary tools that prevent the 

atonement of this purpose. In addition, there 

are purely bureaucratic procedures and 

“management inertia”, when it is difficult to 

cancel a tool that clearly hinders development 

because of the high transaction costs, 

decisions already made and programs 

introduced by institutions (regulatory rules). 
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But at the same time the operation in this field 

is useless as there may be unrevealed 

directions that would be more efficient if the 

work there started beforehand. However when 

decisions are made the system sticks to 

organisational changes and to cancel them is 

extremely difficult. Such changes can result to 

even less efficient operation than the previous 

one and they are usually justified by the low 

initial efficiency of the subsystem. It should 

be noted that they are often linked to 

macroeconomic policies.       

Currently governments are becoming 

more practically oriented and they do not see 

the strategic perspectives and as a result they 

ruin strategic planning stages. In other words 

there are mistakes in economic policy when 

the priority is given to those tools that will not 

lead to the development of the economic 

system. It is caused by the impact of 

ideological determinants in the economic 

policy and by the narrow-mindedness of the 

initial assumptions in the developed models. 

Economy changes so fast that political 

measures that were efficient in the past stop 

working. And nowadays it is not quite clear 

how economy recovers: whether it recovers 

regardless of political measures or due to 

them. Undoubtedly all institutional 

corrections made by the government to reduce 

crisis or increase growth rate may provoke the 

crisis or hider the growth.     

Currently economy is a competition of 

large plans, projects, development programs, 

giant monopolies – corporations of 

transnational level that own assets in different 

part of the world and that can impact political 

decision-makings. It all accompanied by a 

strong speculative dictate of financial markets 

and other types of speculative activity that 

generate speculative schemes like pyramids 

(e. g. on crypto-currency basis), bubbles 

(mortgage, technological). These events affect 

the distribution of different resources both 

within the national economy and in the world 

system including financial resources. The 

transformation rate of the latter allows to 

quickly concentrate them in different 

directions in the global economy, 

impoverishing some and enriching other parts 

of the world and individual agents. 

The reasons to change economic 

policy are different. One of them is the desire 

to pursue the leaders of economic 

development. Others are the demand to 

provide better development parameters, social 

condition and high living standards. The 

living conditions of people, their income and 

employment rate are the first arguments in 

favour of any economic changes and 

government measures. In this case, politicians 

are not original. The “traditional sectors” of 

activity are taxes, legal system (courts), 

“technological leap”, productivity and 

competitiveness, export promotion and 

protectionism, pension reform, investment in 

human capital – education and health, 

administrative changes, improvement of 

institutions (legal regulation), defence, 

creation of macroeconomic stability in the 

form of low inflation, high employment and 

economic growth. In this case, the problem is 

not to choose what to do but how to achieve 

these aims. Moreover, such aspects as 

migration, regional policy, city development, 

rural economy development, food security, 

demography, etc. are added to the list of the 

above mentioned ones.     

However, each country has its own 

particular list of problems and for some 

countries it may coincide while for others it is 

quite unique. For this reason tools and 

institutions may not be identical or directly 

borrowed. Economic structure of countries is 

different, and to find an absolute identity 

analyzing the structure not by one, but by a 

number of parameters is impossible. 

However, the rate of economic growth may be 

identical, or in some cases even the same (for 

particular years under consideration). The 

situations when growth rates are different for 

different economic structures are more logical 

rather than those when the structures 

demonstrate similar dynamics. It proves the 

idea that different economic structures and, as 

a rule, different economic institutions may 

demonstrate similar dynamics (economic 

growth rate measured by GDP change). 

Certainly in most cases the dynamics of GDP 

elements that mostly contribute to the growth 

rate (from more to less significant 

contribution) is different. And its “structural 
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regime” is different too. Besides the GDP 

elements, the contribution of different 

activities to the economic dynamics (the 

growth rate) should be considered. In this 

case, we may evaluate the possible recession 

to the dynamics alteration for each type of 

activity and make a factor model that impacts 

on a particular type of activity – an economic 

sector since the set of factors for different 

activities, as a rule, is very different. And on 

the contrary the current measures of 

macroeconomic policy may significantly 

affect several activities reducing their 

contribution into the growth rate despite the 

fact that internal factors in each activity type 

are different.        

These effects are observed in the 

inflation control when the target of the control 

(targeting) does not have any significant 

grounds connected with the structural features 

of the economic system [2; 3; 7], that 

provokes price dynamics that accompanies 

the growth rate. In this case, the fight against 

inflation will turn into a fight against the 

growth of the system in general. On the one 

hand, growth may have the condition of a 

reduction of the prices dynamics (the Fisher 

growth model), but on the other hand, the 

growth of the economy reflected in the 

demand increase is accompanied by the 

increase of prices. The struggle with this 

dynamics with restrictive methods (restriction 

of money supply, increase of credit cost, 

decrease of budgetary deficit and of costs) 

will lead to the fight with the growth 

especially when the inflation purpose (target) 

is low and does not correspond the growth 

condition of the present economic structure. 

According to different studies there is its 

specific correlation for each country between 

the highest growth rate and the highest per 

capita income growth, as well as between the 

highest growth rate and inflation. Therefore, 

structural characteristics have a high 

relevance when making the growth model and 

they should determine the policy of inflation 

suppression in order not to simultaneously 

decline the growth rate. 

When economy increases, its structure 

changes too. And the increase may be caused 

by this change or be restricted by it. Long-

term changes in the economy are first of all 

the changes of its structure that are measured 

by various parameters. That is why the 

development strategy should assess future 

economic structure that is considered to be 

more efficient from the view point of 

development targets and necessary living 

conditions. Nowadays particular economic 

structures change quickly, so current tasks 

should consider the proportions and their 

impact on decisions and operational measures 

made by the government.   

The development strategy developed 

by the government is the development of an 

algorithm of movement for each selected 

sector of the economy with the available tools 

and resources that provide this movement 

with some rate – the growth rate. In fact, it 

should connect the desire to achieve some 

macro-parameters of the system with the state 

of particular subsystems. If the connection is 

impossible to be revealed or macro stability is 

achieved by the worsening of particular 

microeconomic systems, the choice between 

current and perspective targets is complicated 

and the fact that this state of macro 

parameters is not connected to the worsening 

of the subsystem operation should be 

substantiated.       

To develop a strategic plan we should 

at least:   

 make a full assessment of the 

economy, all its subsystems, institutions and 

tools of the economic policy by the period the 

development of the national economic 

strategy began considering the expected 

dynamics of the system for the period during 

which the work will be completed;   

 divide the strategic interval into 

periods that are convenient from the analysis 

and forecast view point and targets should be 

connected with these periods, so the targets 

should also be divided (intermediate targets, 

supporting aims and development tasks);     

 determine the expected and 

desirable parameters of operation of the 

economy and its subsystems at a particular 

period in future. These subsystems should 

also be considered when developing the 

strategy. The set of boundary indicators 
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should be made to demonstrate the movement 

to the intermediate targets;    

 identify conflicting goals and 

instruments of the economic policy, select 

development priorities in accordance to these 

conflicts and the possibility of their 

elimination. Particular emphasis on 

macroeconomic stabilization should be made 

as they usually weaken the functioning of 

other subsystems of the economy and do not 

allow achieving other macro-social 

development goals. In particular, the policy of 

suppressing inflation can provoke an increase 

in the number of poor people, which is 

currently observed in Russia; 

 develop a system of coordinated 

measures for each stage with the assessment 

of intermediate targets using boundary 

indicators; the principle of “development 

from the achieved”
1
 should also be considered 

and the existing potential of the economic 

system, which is necessary to solve long-term 

problems should be added;  

 develop plans, programs, 

institutions, development territories, assets, 

staff and products according to these stages 

and considering the resources assessment and 

the principle “demands – opportunities – 

resources – political measures – results” 

according to the activity types and sectors of 

economy; stimulate a private sector that 

should interact with the public one. Some 

methods are being applied but they should be 

coordinated, the resources should be 

substantiated under the programs and 

institutions, measures that stimulate 

development should also be connected and 

coordinated and should correspond the 

strategic targets.    

Thus, the resources and their volume 

should correspond the current and perspective 

targets and they should determine what 

decisions will provide the strategy 

                                                 
1
 Often the principle of “zero mark” is observed, when a 

recently employed staff does not consider what has been 

done before. And to demonstrate hard work they repeat the 

actions and failures and efficient approaches are not 

considered. This is a principal managerial mistake that is 

systematically repeated and the root of it is not only in the 

staff but in the functioning of the management system at 

different levels of economy.     

implementation in future. Summarizing of the 

results of the previous programs and plans is 

significant in the formation of the economic 

strategy. It is necessary to reveal the reasons of 

the growth trajectory failure, the causes of the 

crisis, the mistakes of an economic policy and 

the role of external and internal factors in 

addition to the measures implemented by the 

government. Such actions as “sprint”, budget 

redistribution, financing from the accumulated 

reserves when finances were withdrawn to 

special funds and did not fully work in the 

domestic economy are considered to be 

palliatives of the strategic approach and an 

economic policy. Also a project financing 

being rather efficient does not bring the 

expected result if it is not based on the so called 

“design thinking” when economic changes are 

considered as design tasks. It means that the 

genesis of changes, inertia, factors and 

constraints of the development of the system, 

the analysis of all methods of influence that 

would ensure the implementation of the design 

in reality are considered. Even the order of an 

impact is significant and considered in the 

project approach in management. Project 

financing is a key element of a project 

management as the operation of the system and 

its change rely on it. 

The structure of the finance 

distribution significantly influences the 

economy functioning: different ways of 

distribution, channels and forms of 

distribution and institutions of financing often 

predetermine the efficiency of finance 

application. Besides, the state of the facilities 

that use the financial resource will also have a 

strong impact on the effectiveness of its use. 

This fact, as well as the fact that different 

economic structures will give a different 

combination of profitability and risk of 

activity, as well as different structures of 

finance distribution suggest that it is 

impossible to bypass the issue of formation of 

economic structures in strategic planning and 

in the development of the strategic program. 

As the features of these structures will 

determine further development of the system. 

Speaking about the structure of the 

distribution of financial resources, we should 

mention the fact that situations when different 
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structures of distribution give similar 

combination of profit and risk are possible. It 

makes the choice of distribution structure 

acute especially in the field of budget 

planning and when making long-term 

investment decisions in public and private 

sectors.             

Budget design predetermines the 

opportunities of the state to conduct a 

particular policy. If the planned measures go 

beyond the resources of the budget, but in the 

document it is written that there are enough 

resources for them, in this case these 

measures will not be efficient. These 

distortions complicate the assessment of the 

economic policy efficiency.  

Thus, the economic development of 

the country is not only a sustainable growth 

but also such economic proportions that are 

more efficient for the economy. In this case 

they would change under the impact of 

objectively existing technological 

improvements (shifts
1
), rather than permanent 

institutional perturbation made by officials 

conducting poorly substantiated experiments 

in the economic system. The motivation of 

such officials is obviously to stay at the 

position or to make a career but not the real 

tasks of social and economic development.         

Imperatives of a structural policy – 

the basis of economic strategy  

 mature structure, e. g. a sector 

one, or a structure presented 

by a set of rules that determine 

the behaviour of economic entities define 

economic growth affecting resources 

distribution and added value. The ability to 

transform resources into added value is 

defined by the manufacturability of the whole 

economic system that is created not only by 

existing technologies but also by assets, staff 

responsible for their implementation by 

information and other infrastructure.    

In Russia by the end of 1990s the 

sector structure with prevailing raw materials 

and transactional types of activity was 

                                                 
1
 These shifts can and often have a negative character, i.e. 

they lead to technological degradation, technological level 

decline. In this case they are usually provoked by 

governments in the course of reforms or by some 

institutional modifications of internal or external character.  

formed. The profitability of these sectors 

sharply increased but economic risks were 

and are still lower than in manufacturing and 

high-tech sectors of the economy. Taking into 

consideration that the labour force value did 

not change significantly the transition of 

labour resources to these more profitable 

sectors was observed. Investments were also 

made mostly in resorces sectors, a financial 

sector and other services. So the capital was 

abolished from industry, there was a deficit of 

investments and labour in manufacturing 

sectors especially in science intensive types of 

activity [8].  

New classical economics does not 

usually consider the impact of a structure on 

economic growth (growth rate) [9], but in fact 

the proportion among sectors is a rule that 

determines resources mobility from one 

activity to another with different intensity. 

During this mobility the structure may even 

strengthen as the proportion changes. 

Structural restrictions of development may be 

so significant that will lead to the liquidation 

of some activities and growth of others. If it 

reflects the demands and is a natural result of 

market interactions, then economic 

“mainstream” will not “object”
2
 even if useful 

sectors of economy disappear. This particular 

process was launched in the 1990s and has 

been still extending as the main structural 

restrictions in Russia have not been eliminated 

since their beginning. They not only persist, 

but also increase, affect the resources mobility 

from manufacturing sectors to raw materials 

and transaction sectors. The matter is that this 

process occurs with different intensity and 

efficiency [10‒12].  

The high profitability of some sectors 

with relatively low risks attracts investment in 

these sectors, increases salary and, therefore, 

allows selecting the most qualified personnel 

and maintain high price for their products. 

Relatively high price for raw materials leads 

to a high share of material costs in the price of 

finished products of manufacturing sectors. 

Therefore, the salary – labour value in these 

sectors is low. Finally, with this costs 

                                                 
2
 Public activity to correct structural imbalance may be 

considered by new economists as “non market”.  

A 
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structure when 60–70% and even more is 

spent on material costs and only 20–30% is 

spent on salary it is difficult to increase wages 

of people employed in manufacturing and to 

attract more qualified personnel. Effect of 

employment exhaustion definitely makes 

subjects employ for low-paid vacancies in 

manufacturing or try to start their business. 

However, institutional restrictions and 

transaction costs prevent from development 

and salary increase [13; 14]. Besides, 

relatively low salary on the one hand affects 

the resources mobility from some sectors to 

another and on the other hand it prevents the 

desire to become a highly qualified specialist. 

It also disturbs investing in human capital, as 

well as the introduction of new technologies 

and the renewal of assets ‒ the creation of 

new means of production because labour 

remains cheap and it is acceptably qualified 

despite a sharp shortage of such labour. 

Besides, this deficit leads to the situation 

when salary of scarce professions increases 

that will not lead to the change in costs 

structure for the final commodity production 

but it will lead to the product price growth 

and, maybe to the reduction of production 

volume. If a manufacturer is a monopolist, the 

increase in the price of the product due to the 

above reason will not have a strong impact on 

the reduction of sales at some time interval.        

Such “monopolistic outcomes” are 

numerous in Russian economy and are the 

consequences of the existing macrostructure 

fixed by the system of institutions (rules of 

economic activity introduced by the 

government) and are constituents of an 

“inflation mechanism”. The struggle with the 

inflation if this structural feature of economy 

is not considered (and this situation when 

only restrictive methods of decrease or 

control of money offers and also the rise in 

the cost of credits are used to stop inflation 

are observed in Russia) worsens the situation. 

The reason is that if agents in the 

manufacturing sectors are restricted the access 

to money in the specified cost structure, then 

their functioning will be tied only to their own 

assets, the acquired profit, which, if demand 

is restrained, may not change in only one 

case. If prices increase along the monopolistic 

chain, the production volume will slightly 

decrease but the profit margin will stay 

practically the same. It may decrease or 

increase, but the rate of profit may remain the 

same, which will be an acceptable satisfaction 

for these agents. However, prices will 

increase and the existing economic structure 

will generate their growth. As time goes by, 

degrading manufacture will create problems 

to equip even resource sectors with the means 

of production, only then the efficiency will 

decline, which together with external 

restrictions on the price of raw materials at the 

world market, which is declining, creates a 

serious limitation in the further development 

of the raw material complex. Fig. 1 and Fig. 2 

demonstrate the decline of labour productivity 

and yield of capital investment for both 

manufacturing and mining sectors of Russia. 

The wear dynamics of the key assets is 

presented in Fig. 3. 

 

 

 
Fig. 1. Labour productivity index in Russia (in % to the previous year)* 

* The RF Federal state Statistics Service data. 
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Fig. 2. Index of yield of capital investments in Russia (in % to the previous year)* 

* The RF Federal state Statistics Service data. 

 

 
Fig. 3. Wear of the key assets of organisations, %* 

* The RF Federal state Statistics Service data. 

 
Fig. 1 and Fig. 2 demonstrate that the 

efficiency decrease is observed not only in 

manufacturing sectors but in the resource 

sectors in Russian. Yield of capital 

investments and labour productivity decrease 

there as well. At the same time the world 

processes also restricted the development of 

this model and in fact made the government 

change it. Thought the change was discussed 

5–7 years ago but it was not so acute as it is 

now. The previous model satisfied many 

groups, created the feelings of development 

and growth. The latter was achieved by the 

dynamics of oil prices (R
2
=0.85) and other 

resources, by the contribution of money 

supply increase (R
2
=0.62), science costs had 

more significant impact than technological 

innovations and growth did not have a 

significant link with the inflation (R
2
=0.407)

1
.  

So, the reason of such a reaction of the 

economic system is its inefficient structure 

                                                 
1
 The assessment was done for the period 2000‒2011 

(including the sharp decline in 2009). 
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that has a self-supported character and it is 

based on the political consensus of the key 

players. The sanctions applied and the 

efficiency decrease in the resources sectors 

have revealed the challenge and caused a lot 

of studies devoted to the necessity of 

structural changes and of structural-

investment policy, etc. It should be mentioned 

that these studies were extensively made in 

the 1990s, and even then the expansion of 

resources and transaction sectors due to the 

destruction and stagnation of manufacturing 

industries was proved to be unacceptable. 

Even then the importance to invest in human 

capital was emphasised and the doctrine “4–I” 

was developed. In this doctrine particular 

attention was paid to institutions, investments, 

innovations and intellectual capital as the key 

trends of the government impact. However, 

macrostructural shifts and institutional 

modifications of the economy had a different 

orientation and turned out to be stronger than 

the conclusions and proposals presented in 

these studies. In our opinion modern 

followers of a structural-investment policy do 

not make any contribution in it because they 

do not study the issue of the reverse resources 

mobility in details. If the resources are 

distributed to the priority trends but the task 

to change the structure is not considered, the 

approach will be inefficient due to the 

selection procedure of those priorities, 

resources distribution routines and by the 

existing unchangeable structure that will 

impact the distribution. If labour and capital 

are restricted the fixed capital is severely 

exhausted in both manufacturing and 

resources sectors, the development of a new 

industry can be achieved either by reverse 

resources mobility or by creating new 

resources – in particular, new capital (means 

of production). Speaking about the personnel, 

it should be specially trained or partly taken 

from other sectors. It should be done in case 

the industrialization of Russian economy is a 

really acute strategic task. 

In the developed Western countries the 

deindustrialization process that is expressed in 

the decrease of industrial production volume 

in GDP was caused by a sharp increase of the 

production manufacturability. It permitted to 

increase the production capacity under the 

industrial share decrease and service sector 

growth. But in Russia everything was 

different. In the Soviet Russia the profitability 

of the resources sector and the sector of 

means of production was lower than in the 

sectors of the production of final commodity 

and industrial products (nowadays we observe 

an opposite situation originated in 1990–

2000). Thus, capital was available and was 

used in the production development, it was so 

cheap that led to excessive capital formation 

(it was the purpose of all planned decisions, 

which were based on the need for the 

advanced development of means of 

production as a technological base of 

socialism
1
). According to M.I. Tugan-

Baranovskii, Russia had poor capital in the 

tsar period, now Russia lacks it (the scholar 

suggested to improve the situation by 

attracting foreign investments), only in the 

Soviet period the capital was excessive [10].  

Thus, Russia has never had a balance 

economic structure and balance economic 

development. In this case, we should explain 

more exactly what a balance structure is. It 

seems to be a relation of labour, capital, 

economy sectors (their profitability and risks, 

prices proportions) that would provide long-

term economic growth under the 

corresponding demands satisfaction by means 

of production (capital), by commodities and 

labour (the development of a human in 

different sectors of activity). Thus, it is a 

question of excluding the development of 

some activities at the expense of the 

degradation of others. The exclusion of such 

development and such a structure will mean a 

movement towards a more balance 

development of the economy. If the resources 

(capital and labour) move from one sector in 

favour of others for a long time period and 

permanently and leading the economy to 

absolutely different specialisation and 

development model, then we may suggest that 

these effects and conditions were created 

artificially and this fact violated the balance 

                                                 
1
 This plan strengthened the structure existing at that time, 

but made capital assets excessive but a consumer sector was 

not developed enough. The arms race imposed by the 

USSR and other reasons contributed to that fact. 
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of activities. It should be noted that in this 

case we are not talking about new sectors that 

meet new technological opportunities.  

In Russia the development and growth 

of service, financial, banking and resources 

sectors occurred under the stagnation and 

degradation of manufacturing branches that 

contributed investments and labour in favour 

of the former ones and still continue doing it 

but with a decreased rate. It is absolutely 

different deindustrialization that comes down 

to technological underdevelopment, staff 

disqualification, production simplification and 

the dependence of the industries on the 

dominating sectors. If labour force is limited 

and the decrease of labour force is expected 

by 10 million people in the next 10 years, the 

measures supporting the operation of the 

exciting manufacturing branches should 

significantly increase the technologies of 

these branches but staff is also necessary to 

solve the task. Besides, investments are also 

necessary to solve the target. They are the part 

of the acquired / created current income (own 

funds, bank loans (borrowed funds)). 

Therefore, to expand the current offer, we 

need personnel that can be obtained only at 

the reverse personnel mobility, from other 

sectors, even taking into account the 

disqualification of those who have already 

gone into other areas of activity. New staff 

should also be trained for new technological 

opportunities. In this case, the training 

process will be synchronized with new 

technologies development and application and 

the orientation will be made on Russian 

technological basis that exists but is not being 

used in proper amount. 

Summarizing, we should say that 

Russian needs a model of economic 

development – a model of a new structure 

when main projects, operation regimes that 

include resources mobility control and the 

development of new types of resources, 

sectors and staff for these regimes will be 

assessed. The solution of this task will 

strategically provide the resource sectors with 

new technologies and domestic industries 

with equipment. In this case the means of 

production will be developed for agricultural 

sector and energy complex of Russia, as well 

as for its engineering and food industry. 

However, foreign owners of companies will 

resist the policy as they have their own views 

on the development of Russian markets that 

are not connected with the country’s 

development targets. This will require the 

creation of such motivation – macroeconomic 

and other conditions that would make the 

profit by productive labour appropriate, 

natural and legal, but speculation and easy 

deployment of production and projects with 

low transaction costs inappropriate and 

illegal. As soon as profit and risk scale 

between productive and speculating activities 

changes in favour of the former one, the 

vector of resources distribution in economy 

will also alter. And this should be the main 

idea of structural policy and structural 

changes of strategic nature.  

In other words the imperative of the 

structural policy of Russia up to 2024 is to 

decrease the gap between profitability and 

value labour assessment in basis sectors that 

specify economic structure.   

For this purpose we need not only 

investments but rather institutional 

corrections that will transform the motives in 

favour of production in the private sector. 

And in public sector the motives will be 

changed in favour of development programs 

including large infrastructural projects in 

transport and communication sectors 

(digitalization on the domestic processor, PC 

and hardwear basis). New productions with 

total automation and robotization in 

manufacturing and commodity sectors should 

be developed. Further they may be privatised 

under internal market control of Russian 

owners. Under these circumstances budget 

allocations (and on a return-long-term basis) 

and private business investments can be used. 

The latter can be attracted by state insurance 

when creating new high-tech industries. The 

latter may be attracted by public insurance 

when developing new high-tech productions. 

In this case business will not have to look for 

personnel, as the state education system will 

be oriented to these programs and will 

purposefully prepare highly qualified 

personnel for new plants, design bureaus, etc. 

Of course, it will be necessary to carry out 
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simulation calculations, showing in what 

directions it is most advisable to do in the first 

place, what resources will be needed to do 

this, in order to generate the greatest 

multiplying effect in the field of industrial 

production. Simulation calculations should be 

definitely done to demonstrate the most 

appropriate trends and what resources are 

needed to make the most multiplier effect in 

the field of industrial production. 

Under the public insurance business is 

more motivated and, as a result, banks will be 

stimulated to allocate capital in Russia (for 

this purpose all institutional obstacles should 

be removed, crediting process should be 

simplified and a new scale of interest rate 

should be introduced as it was done by the 

Central Bank of the RF to support non-

resources export, military mortgage, etc.). Of 

course, it is possible to use the opportunities 

of increasing the public debt, which are not 

unlimited, but at the first stage will help to 

concentrate the necessary resources of the 

government to solve the state development 

problems. According to P. Krugman 

depressive economy means limited 

opportunities and disability of the standard 

political measures to change the situation [3]. 

Under these circumstances the increase of the 

public debt does not displace investment, 

because a private owner sees that the state 

spends, invests and creates production, which 

supports an owner’s motive to participate in 

this. Besides, public debt may be increased by 

many ways, e. g. not by making loans from 

abroad
1
, but by the budget deficit stability, by 

the stability of social, public health costs and 

costs on education (technical re-equipment of 

the public health sector is also suggested to be 

the key target in the development framework 

of new production activities and equipment 

for medicine). Depression may include both a 

                                                 
1
 The academician A.G. Aganbegyan thinks that Russian 

may borrow from China or use its own foreign exchange 

reserves at least $ 30 – 40 billion annually to develop the 

country. This idea seems to be interesting as in 2017 Russia 

increased its gold reserves while the country had some 

tensions in economic growth on a new factor basis (this 

suggestion was made by A.G. Aganbegyan in his seminar 

on November, 14 2017 in the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public 

Administration).  See also [15]. 

growth stage and recession and it is a long 

restriction of development, opportunities 

pressure [16; 17]. According to a well-known 

economist, if an interest rate is low, a real rate 

should be made negative. However, if it is 

high and three times the value of official 

inflation, then it should be strictly reduced, 

but it is also important to use it as a 

mechanism for the control of credit resources 

allocation in the economy (and this task is not 

mentioned at all – in any document of 

strategic importance). The savings and 

investment model of new classical economics 

type that is suggested for Russia
2
 and comes 

down to savings accumulation (and a 

relatively high interest rate is necessary to 

attract these savings) to intensify further 

investments is useless due to the following 

reasons:    

1) too high losses of the real income of 

the population will restrict the ability to save;   

2) the rich being able to save 

withdraws the capital abroad and banks form 

their capital on speculative scheme basis, 

which does not create a solid basis for saving 

and further investment. Besides, when credit 

markets function (their functioning is 

different from the conventional schemes in 

Russia), the savings increase, in fact, should 

decrease an interest rate, extend the access of 

agents to borrowed funds and increase 

investments. However, this conventional 

savings and investment model does not work 

in Russia because of many institutional 

reasons. One of these reasons is that an 

interest rate is attached to inflation that has a 

“structural nature” and will increase if the 

demand extends. So, the methods decreasing 

inflation will prevent development 

opportunities. Moreover, the objects that are 

ready to take financial resources and know 

how use them should be invested in. But why 

should it be done if the demand is suppressed 

and the population income is low? What 

goods should be produced? After all, modern 

technologies allow to “introduce investments” 

quickly, to extend facilities and “buy assets”. 

But who and what will do there? Under 

                                                 
2
 The idea was also expressed by the representatives of the 

Central Bank of the RF.  
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current economic structure investments 

motives in raw materials, speculation and 

services will be high but they will be low in 

manufacturing. The government depresses 

inflation by income (salary) decrease, then the 

Central Bank of the RF declines the interest 

rate (not otherwise – this rule is unshakable 

for the economic policy of the RF) that must 

provide the growth including the growth of 

employment. 

However, demand recovers slowly 

under this policy and an interest rate is still 

high relatively to non-speculative 

manufacturing sectors of economy. So, 

significant employment growth will not be 

observed in these sectors even if the 

aggregated demand increases in terms of this 

economic policy [18].  

Russian economy has been always 

characterised by a peculiar depression: 

monetization increase does not decrease an 

interest rate but monetization decline is 

accompanied by the interest rate decrease 

(Fig. 4). In this case depression conditions are 

really unique as they are determined by a 

particular country’s conditions and by the 

form of the conducted economic policy. 

 

 
Fig. 4. Monetization and credit interest rate, %* 

* Made on the World bank of the Central Bank of the RF data basis. 

 

Costs decline significantly decreases 

demand during the depression. The 

disturbance of credit channels and the 

mistakes of inflation suppression policy 

reinforce the inability to use savings. This 

confirms the unwillingness of the Russian 

banking system to invest. Consumption and 

demand decline automatically affect 

investments liquidating its motives. It does 

not mean that savings decrease – they may 

not decrease and may do because agents will 

seek to compensate for the loss of income by 

maintaining the level of consumption. In this 

case investments may decrease by a smaller 

value but savings by a bigger value. In any 

case development is in crisis in such a model. 

Consequently, the savings model is 

formed on the basis of this structure and will 

serve it. First, the issues concerning free 

capacity as funds are not busy during 

recession should be discussed then those 

related to additional investments. Because of 

this fact we confirm that macroeconomic 

policy, its monetary and credit component and 

budget policy should be changed at the first 

stage of a new growth model in Russia to 

provide internal demand, to full out with work 

free capacities and funds. The second stage 

suggests the change of investment but in 

accordance to the structural and institutional 

changes that are necessary for Russia as a 

perspective and strategic way out from the 

difficult economic condition. The interval 
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between these stages may be overlapping and 

can be measured in two or three years. A 

model of controlled structural, technological 

and institutional changes within a real 

investment model of growth should be 

completely prepared during these years.  

It should be noted that privatization is 

not a way of accumulating financial resources 

through the budget with their further use. In 

the current motives scale the owners receive 

the assets not a genuine market to them, and 

obviously cheaper, and have no incentive to 

apply them to the solution of the tasks 

mentioned here. In the motive scale owners 

receive assets by a lower price than a market 

one and as a result they are not stimulated to 

spend them on the above mentioned tasks. It 

is the government that has to integrate all its 

opportunities and assets to develop new 

productions attracting private capital 

otherwise structural strategic targets will not 

be achieved by the conventional methods. 

Speaking about the proportions we suggest 

that the government should invest 50–60%, in 

some branches – 70%, but private business 

should invest only 30 – 40%. The latter 

should be attracted by the further 

opportunities to use and develop the invested 

business having received high-tech markets 

and activities, but under the control of the 

state.  

The tax structure should be definitely 

changed in different aspects including a social 

one – to solve the issues of social inequality 

and poverty (as it is an important condition of 

aggregated demand stimulation and economic 

policy satisfaction). The taxes among the 

activities should be regulated to change 

stimuli to intensify structural changes in the 

economy. Labour being cheap and relatively 

qualified, despite the serious decline in 

qualification due to the assets degradation 

(the qualification can not be high with such 

depreciation of fixed capital and technological 

gap) and the system of education and science 

in the country, can not take such a high tax 

burden that exists today.   

To let the labour cost grow and the 

cost structure of the final product production 

change, property, capital including owners of 

large fortune and speculative capital should be 

taxed. The scale should be accurately 

developed and introduced once and for a long 

period of time. The amount of taxes, 

collection procedure and reports should be 

significantly simplified.  

An important trend of the structural 

policy is to provide the economy with high 

manufacturing due to the change of the 

economy structure (intersectoral mobility of 

resources), and due to the technological 

renovation of production. Though there are 

some restrictions there. The issues are how to 

distribute resources between staff training and 

the development of new technologies, 

between the financing of R&D and of 

fundamental studies, between already used 

technologies and technologies that are being 

created, etc. For example, speaking about 

additive technologies, they can not be 

introduced by any enterprise order whether it 

is public or private. The application of these 

technologies must be determined by the 

demands and the economic profitability at the 

state level. New technologies expansion can 

not exceed the opportunities of industrial 

facilities and other sectors to assimilate these 

technologies. Often these simple facts are not 

considered when developing projects, 

programs or measures of economic policy.  

Conclusion  

hen we want to achieve 

technological modernization 

and economic growth [19‒

21], we should consider the needs provided by 

resources. To jump over the stages of 

technological development is impossible. 

Industrial systems themselves provide 

opportunities for different technologies. In 

other words it is impossible to develop high-

tech without so called “low” technologies as 

the latter should be substituted by the former 

that lead to resource conservation both material 

and intelligent ones, release labour causing 

additional employment. Scientific-and-

technological advance of the XX century 

solved this problem by creating new spheres of 

industry that serviced science and technology 

achievements [22]. If in future robotization and 

artificial intelligence are so advanced that they 

will not need any service or the employed in 

this sector will no be equivalent to the released 

W 
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personnel, there will a significant social 

employment problem with all subsequent 

conflicts. There can not be any “premature 

progress” as technologies can not be developed 

stronger that it is necessary for agents 

applying them [23]. Consequently, 

technological modernization of Russian 

economy should pay particular attention to 

industry, the manufacturing expansion on the 

new technological basis as well as to the 

conserved old technologies (that are already 

used) that are not paid attention to. In Russia 

the situation when old technologies were 

significantly reduced – in 2008–2014 up to 

5,000–7,000 items, but only 900 items were 

introduced was observed. And this process, 

though it was no connected with 

technological substitution, led to a general 

decline of technology in the country. 

Thus, the measures of the economic 

policy that would prevent the reduction of old 

technologies should be taken. As these losses 

disturb and prevent the application and 

development of new technologies. If constant 

institutional modifications [24] of these 

systems, as well as unreasonable allocation of 

resources at the same time lead to personnel 

and intellectual losses, the readiness of these 

subsystems to be included in the scheme of 

large-scale structural changes within the 

framework of the new model of Russia's 

development will be minimal or significantly 

limited. 
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 Market modeling issues are currently acute as they are responsible for efficient operation of a labor 

market to achieve full employment and a high rate of economic growth. The aim of the study is to construct a 

theoretically reasonable closed mono-branch mathematical model that describes the behavior of economic agents 

at a labor market using a system of differential equations. The model is constructed on the following hypotheses: 

1) a market is a closed system with a constant number of the unemployed (applicants) and employees; 

2) employees and applicants can be divided into three conventional categories: low-skilled workers the demand 

for whom is low or absent, the number of these people is equal to the number of vacant positions at an enterprise; 

average-skilled workers, who may later join to a category of low-skilled or highly qualified workers; highly 

qualified workers and employers are mostly interested in them. To analyze the dynamic of average-skilled 

workers the staff training coefficient is implemented to select these employees. Shares of the each category 

representatives have been chosen as modeling variables. The staff training coefficient, as well as the number of 

employees and the unemployed and the amount of subjects of each category have been accepted to be constant 

according to the initial hypotheses. The dynamic of the variables is described by the system of three nonlinear 

differential equations. Consideration of the system peculiarities makes it possible to find the exact solution of the 

system in quadratures i.e. to determine the quantitative structure of each of the subjects of the labor market at any 

moment of time. Particular attention is paid to the asymptotic properties of solutions: the equilibrium points of the 

system have been found and their stability has been investigated. The research results have revealed that a 

proactive employer hires highly qualified workers and pays particular attention to human resource policy and it 

proves the model adequacy. The economic interpretation of the obtained mathematic results in the terms of the 

initial task has classified possible situations at a labor market and has made a conclusion about the dynamics of 

each category of the economic agents depending on the initial conditions. Further studies will be devoted to the 

system complication by including new parameters, e.g. salary impact factor, training costs spent on average-

skilled employees, lag, etc. The model may be interesting for both the scholars studying labor market conditions 

and human resource managers. 

Keywords: labor market conditions, dynamic model of a labor market, a closed system, employees, the 

unemployed, staff, staff turn-over, skills of employees, system of differential equations, asymptotic features. 
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МОНООТРАСЛЕВОГО РЫНКА ТРУДА 
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 Проблема моделирования рынка труда не теряет своей актуальности, поскольку связана с 

обеспечением эффективного функционирования данного рынка в целях достижения полной занятости и 

высоких темпов экономического роста. Целью настоящего исследования стало построение теоретически 

обоснованной замкнутой моноотраслевой математической модели, описывающей поведение экономических 

субъектов на рынке труда на основе инструментария системы дифференциальных уравнений. Модель 

строится исходя из следующих основных предположений: 1) рынок труда рассматривается как замкнутая 

система с постоянной численностью безработных (соискателей) и занятых (работников); 2) работники и 

соискатели делятся на три условные категории – низкоквалифицированные работники, спрос на которых 

небольшой или отсутствует, их численность на предприятии приравнивается к числу вакантных мест; 

работники средней квалификации, потенциально способные со временем пополнить как класс 

высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников; высококвалификацированные 

работники, представляющие наибольший интерес для работодателя. При этом в модели в отношении 

анализа динамики работников средней квалификации вводится коэффициент подготовки кадров, 

позволяющий производить их отбор. В качестве моделируемых переменных выбраны доли представителей 

каждой из трёх категорий среди занятых и безработных. Коэффициент подготовки кадров, численность 

занятых и безработных, а также количество субъектов каждой категории, согласно первоначальным 

гипотезам, приняты за константы. Динамика переменных величин описывается системой трех нелинейных 

дифференциальных уравнений, учет специфических свойств которой позволил найти ее точное решение в 

квадратурах, т.е. получить ответ о количественном составе каждой категории субъектов рынка труда в любой 

момент времени. Особое внимание уделено асимптотическим свойствам решения системы уравнений: 

найдены точки равновесия системы и проведено их исследование на устойчивость. Результаты исследования 

показали, что рациональное поведение работодателя предполагает, что он нанимает на работу специалистов 

высокой квалификации и уделяет весомое внимание качеству кадровой политики, что свидетельствует о 

прохождении моделью проверки на адекватность. Экономическая интерпретация полученных 

математических результатов в терминах исходной задачи позволила провести классификацию возможных 

ситуаций, возникающих на рынке труда, и сделать выводы о динамике изменения каждой из трех категорий 

экономических субъектов в зависимости от начальных условий. Перспективы исследования видятся в 

возможности усложнения модели путём введения в неё новых параметров, таких как учёт влияния размера 

заработной платы, затрат на обучение специалистов средней квалификации, учёт запаздывания и др. Модель 

может представлять интерес для ученых, занимающихся вопросами моделирования конъюнктуры рынка 

труда, а также руководителей кадровых служб предприятий. 

Ключевые слова: конъюнктура рынка труда, динамическая модель рынка труда, замкнутая 

система, занятые, безработные, кадровый состав предприятия, текучесть кадров, уровень квалификации 

работников, система нелинейных дифференциальных уравнений, асимптотические свойства. 

 

   
 

Introduction 

he role of able-bodied citizens 

in economy is significant as 

labor being one of the 

production factors is the economy 

“foundation” or basis. Studies devoted to the 

dynamic processes of a labor market are 

currently acute as the phenomenon is 

investigated by both Russian and foreign 

scholars [1–7]
1
.  

                                                 
1
 Also see: Rynok truda, zanyatost' naseleniya, ekonomika 

resursov dlya truda [Labor market, population employment, 

resources economy for labor]. Pod red. A.I. Rofe i dr. [Ed. 

by A.I. Rofe, et al.]. Moscow, MIK Publ., 2007. 159 p. (In 

Russian); Erenberg R.D., Smit R.S. Sovremennaya 

ekonomika truda. Teoriya i gosu-darstvennaya politika. Per. 

s angl. [Modern economy of labor. Theory and public 

policy. Trans. from Engl.]. Moscow, MGU Publ., 1996. 

800 p. (In Russian). 
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The purpose of the study is to 

construct a closed mono-branch mathematical 

model that reveals the staff dynamics features 

in terms of labor market conditions.  

Different studies are devoted to this 

issue. Several dynamic stochastic models of 

general equilibrium were considered [8–10]
2
, 

as well as econometric models of the labor 

market as an element of a macroeconomic 

system [11–13]. A well-known model 

developed by C. Shapiro and J. Stiglitz [14] 

also considers a staff classification according 

to salary rate and labor productivity. And 

production functions are used as modeling 

tools in most of the studies.  

From the Russian-language literature 

on the issue under consideration, we note the 

publications by A. Vasil’ev, where a one-

dimensional differential model of the labor 

market was proposed [15]. Later it was 

transformed into a multidimensional system 

by I. Zaytseva [16]. A. Golyatin [17] was also 

engaged in forecasting the dynamics of the 

labor market using the apparatus of systems 

of differential equations. However in all the 

above mentioned studies the mathematical 

model has not been derived from basis 

prerequisites, which makes it impossible to 

assess the scope of the model and the 

possibility of its generalization.  

In this connection we firstly designate 

the labor market conditions, which represent a 

complicated dynamic system. The laws of its 

functioning will give grounds for adopting the 

hypotheses that define our model. 

The main elements of the labor market 

system are its subjects. The subjects of the 

labor market, as well as those of any market, 

are a seller and a buyer. In the considered case 

they are an employee (a worker) and an 

employer, respectively. The interaction of 

employers and workers in the labor market as 

a whole determines its condition, which is the 

ratio of supply and demand. 

The labor market conditions depend 

on the state of the economy, the branch 

structure of the economy, the level of 

                                                 
2
 Also see: Tikhonov A.N., Vasil'eva A.B., Sveshnikov 

A.G. Differentsial'nye uravneniya [Differential equations]. 

Moscow, Fizmatlit Publ., 1998. 403 p. (In Russian). 

technical basis development, welfare of the 

population, the development of the market of 

goods, as well as on services, housing, 

securities, the state of social and industrial 

infrastructure, the development degree of the 

multistructure of the economy, and measures 

for the development of integration ties [18]
3
. 

It can be of three types [5; 19]: 

 labor-deficit, when the labor market 

lacks supply of labor (this state of the labor 

market is usually accompanied by extremely 

low unemployment); 

 labor surplus, when there is a large 

number of unemployed in the labor market, 

and the level of labor supply exceeds the level 

of its demand; 

 equilibrium, when the demand for 

labor corresponds to the supply. 

Dynamic processes of labor market 

conditions arise due to the complementarity 

of the interests of a job seeker and an 

employer. Any job seeker aims to find a job, 

while the employer's goal is to increase the 

efficiency of activities of the firm by 

employing highly qualified personnel and 

getting rid of workers who do not meet the 

requirements of the enterprise.  

Proceeding from these premises, we 

may divide all economically active subjects of 

the labor market in any particular field of 

activity into three categories: 

 highly qualified specialists are 

specialists with specialized education and 

experience in the field of activity. They are 

those in whom the employer is primarily 

interested; 

 specialists of the intermediate level 

have a potential to become highly qualified 

specialists in the field, but there is no 

guarantee of realizing this possibility. The 

employer is interested in distinguishing from 

this category subjects who can really become 

specialists of the high category; 

 low-level specialists do not even 

have a potential to become highly qualified 

                                                 
3
 Also see: Rynok truda, zanyatost' naseleniya, ekonomika 

resursov dlya truda [Labor market, population employment, 

resources economy for labor]. Pod red. A.I. Rofe i dr. [Ed. 

by A.I. Rofe, et al.]. Moscow, MIK Publ., 2007. 159 p. 

(In Russian). 
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specialists in this field, the employer not 

interested in them. 

The purpose of the study is primarily 

the optimization of work with personnel. It is 

the labor market conditions as a paradigm of 

dynamic processes of the market that are the 

subject of the study. The transition from 

qualitative analysis to quantitative analysis is 

carried out by means of a mathematical 

model, which is constructed as described 

below. 

Mathematical model construction 

e represent the labor market 

in the form of two disjoint 

sets: employed citizens and 

unemployed ones. Each of these sets is 

divided into three (also disjoint) subsets, 

which we identified above as specialists of 

high, intermediate and low categories. The 

number of elements in each set is measured in 

general conditional units (tens, hundreds, 

thousands, etc.). 

We accept the following hypotheses: 

1. The total numbers of employed 

and unemployed citizens are constant in time; 

2. The total number of subjects of 

each category in the labor market is known 

and constant; 

3. Rational behavior of the employer 

towards specialists of the high category 

implies an unconditional desire to increase the 

number of them in the enterprise; 

4. Rational behavior of the employer 

towards specialists of the low category 

implies an unconditional desire to reduce the 

number of them in the enterprise (complete 

exclusion is ideal). Therefore the positions 

occupied by low-level specialists are a priori 

considered to be vacant. 

As to specialists of the intermediate 

category, the enterprise makes selection 

between them, with a part of them accepted 

for work as a result. The enterprise can exert a 

significant influence on the process of 

differentiation of the intermediate-level 

specialists (the so-called ”training factor” will 

be introduced below). 

Based on the above hypotheses, it is 

already possible to make reasonable 

qualitative assumptions about the dynamics of 

each of the categories of labor market 

subjects. For example, it is obvious that the 

number of specialists of the high category in 

the enterprise will increase permanently, 

while the number of specialists of the low 

category will decrease. However, heuristic 

estimates are not enough to give a prognosis 

about the quantitative correlation of the 

subjects of the labor market in the enterprise. 

Such a description can be given only by a 

corresponding mathematical model. Now we 

pass to constructing it. 

In the model we suggest let М be the 

total number of employed citizens, N be the 

total number of unemployed citizens, A  be 

that of specialists of the high category at the 

labor market, B  be that of specialists of the 

intermediate category, and G  be that of 

specialists of the low category. 

Further, let ( )M N   be the fraction 

of specialists of the high category in the total 

number of employed (unemployed, 

respectively) subjects; ( )M N   ‒ the fraction 

of specialists of the intermediate category in 

the total number of employed (unemployed) 

subjects; ( )M N   ‒ the fraction of specialists 

of low category in the total number of 

employed (unemployed) subjects.  

The total number of subjects in each of 

the categories is described by the product of 

the number of subjects in the sets of 

employed and unemployed citizens by the 

corresponding fraction (Fig. 1). 
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Fig. 1. The number of subjects in the categories of labor market subjects 

 

Each of the categories of subjects 

among employed and unemployed subjects is 

a function of time. Our purpose is to find the 

dynamics of the introduced above functions 

, , , , ,M N M N M N      , that is to find the 

law of the variation of them in time. 

However, above all we note that the following 

stationary relations are true for them:  

First, it follows from the definition of 

the functions ( )M N  , ( )M N   and ( )M N   

that  

( ) ( ) ( ) 1M M Mt t t     , 

( ) ( ) ( ) 1.N N Nt t t                                    (1) 

Second, from hypothesis 2 we have:  

( ) ( )M Nt M t N A    ,                                (2) 

( ) ( )M Nt M t N B   ,                              (3) 

( ) ( ) .M Nt M t N G                                   (4) 

As it was noted above the set of 

employed specialists of the intermediate 

category is divided into two subsets ( )MkM t  

and (1 ) ( )Mk M t  . Subjects of the first subset 

leave the enterprise, while those of the second 

subset stay in it. Here by k the so-called 

training factor is denoted. It is not the same 

for all enterprises, but is an individual 

characteristic that shows the quality of 

personnel work in the enterprise. The smaller 

k is, the better personnel work. Decrease in k 

can be achieved in various ways: rapid and 

highly effective training, prospects for 

professional and career growth, material 

interest.  

Fix two arbitrary moments of time t , 

t t , and find how the numbers of 

specialists of the high, intermediate and low 

categories are changing during the time 

interval t . 

Consider the dynamics of the function 

( )M t . Where 0t  and 0t t   are two time 

moments. In that case 0( )M t M  is an amount 

of employed highly qualified specialists at the 

time 0t . 

Per unit time low-level specialists 

0( )M t M  and specialists of the intermediate 

level 0( )Mk t M discharge; the vacancies they 

make are occupied by subjects who are 

unemployed at that time.  

Since 0( )N t  is a share of highly 

qualified specialists in the total amount of the 

unemployed then, correspondingly, the share 

of jobs occupied by highly qualified 

specialists at the time t  is logically equal to 

their amount among the unemployed. 

Correspondingly, due to hypothesis 3 the 

amount of highly qualified specialists at 

0t t   is:  

 0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .M M N M Mt t M t M t M t k t t       

Now let us consider the changes of the 

function ( )M t  at the same time period from 

0t  to 0t t  . The amount of the employed 

specialists of the intermediate level at 0t  is 

0( )M t M . Since 0( )N t  is a share of 

specialists of the intermediate level in the 

total amount of the unemployed. However, 

the amount of specialists of the intermediate 

level who were discharged at the same time 

period should be subtracted. The amount of 

these people is 0( )Mk t M . Thus, the amount of 

specialists of the intermediate qualification at 

0t t   is:  

 0 0 0 0 0( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )M M N M Mt t M t M t M t k t          

0( ) ] .Mk t M t    

High category Intermediate category Low category 

Unemployed specialists (N) 

High category Intermediate category  Low category 

Employed specialists (M) 

( )M М ( )M М ( )M М

( )N N ( )N N ( )N N
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And finally let us consider the 

dynamics of the ( )M t  function. The amount 

of the employed low-level specialists at the 

time period 0t  is 0( )M t M . Since 0( )N t  is a 

share of low-level specialists in the total 

amount of the unemployed then, 

correspondingly, their share in the occupied 

positions at the time period is equal to their 

share in the unemployed. However, the 

amount of the low-level specialists who were 

discharged at the time period 0( )M t М  

(according to hypothesis 4) should be 

subtracted. Thus, the amount of low-level 

specialists at the time period 0t t   is: 

 0 0 0 0 0

0

( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )

( ) ] .

M M N M M

M

t t M t M t M t k t

t M t

          

 

 Point 0t  has been randomly chosen, so 

index 0 may be omitted. Thus, the following 

equations that describe the dynamics of 

employees of the three categories have been 

obtained.  

 

( ) ( )

[ ( ) ( ) ( ) ] ,

M M

N M M

t t M t M

t M t k t t

    

     

 

 ( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )

( ) ] ,

M M N M M

M

t t M t M t M t k t

k t M t

         

  

 ( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )

( ) ] .

M M N M M

M

t t M t M t M t k t

t M t

          

 

 Divide the both sides of each equality 

by t , pass to the limit as 0t  , and take 

into account equalities (2), (3), (4). As a result 

we obtain the following system of three 

differential equations with three unknown 

functions: 

 

 

 

( )
( ) ( ) ( ) ,

( )
( ) ( ) ( ) ( ),

( )
( ) ( ) ( ) ( ).

M
M M M

M
M M M M

M
M M M M

A M t
t t k t

N

B M t
t t k t k t

N

G M t
t t k t t

N

   
     

 
   

        
 

   
        

 

(5) 

The second and third equations of 

system (5) do not contain ,M  therefore they 

can be considered as an independent system 

with respect to two unknown functions 

,M M  . The function 
M  is defined by them 

from the relation (1), hence the first equation 

of system (5) can be dropped, since it is 

equivalent to the identity (1). It remains to 

investigate the following system 

 
 

 

,

.

M
M M M M

M
M M M M

B M
k k

N

C M
k

N

   
       
  


           

        (6) 

Then we construct an accurate 

analytical solution of system (6) and study its 

continuality and asymptomatic characteristics.  

Solving the system of differential 

equation with given initial conditions 

ccording to the Picard theorem 

[20]
1
 the system (6) with 

given initial conditions 

0(0)   , 
0(0)    is locally solvable, and its 

solution is unique.  

As to analytic solutions, generally 

speaking, there are no universal methods for 

constructing them for nonlinear systems of 

differential equations [1; 20‒22]
2
. However, 

we will verify later that system (6) possess a 

number of useful properties, which make it 

possible to find its solution in quadratures.  

For brevity denote M N m , B N b , 

G N g  in system (6), and introduce new 

variables: ,Mm x   .Mm y   We obtain the 

system 
  

  

,

.

x b x y kx kx

y g y y kx y

   


   

              (7) 

Obviously, system (7) has the trivial 

solution ( ) ( ) 0x t y t  , which is by virtue of 

the uniqueness theorem is realized only for 

the initial conditions (0) (0) 0x y  . 

However, if system (7) has a nontrivial 

solution, then at least one of the functions is 

different from zero in a neighborhood of the 

initial point. For the sake of definiteness we 

put ( ) 0y t  , since in case ( ) 0x t   the 

consideration is analogous. 

Multiply the first equation of system 

(7) by y , the second by x , subtract the 

second equation from the first one, divide the 

                                                 
1
 Tikhonov A.N., Vasil'eva A.B., Sveshnikov A.G. 

Differentsial'nye uravneniya [Differential equations]. 

Moscow, Fizmatlit Publ., 1998. 403 p. (In Russian). 
2
 Also see: Demidovich B.P. Lektsii po matematicheskoi 

teorii ustoichivosti [Lectures on mathematical theory of 

sustainability]. Moscow, MGU Publ., 1998. 480 p. 

(In Russian). 
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both sides of the resulting equation by 2y , 

and denote x y z . We obtain a first-order 

differential equation in separable variables
1
: 

2 (1 ) .z kgz k kb g z b                       (8) 

The right side of equation (8) is a 

quadratic trinomial. Let us investigate its 

properties. The quadratic equation 
2 (1 ) 0kgz k kb g z b        has the 

discriminant 2(1 ) 4 .D k kb g kgb      

According to the physical sense of the 

problem, 0,k  0,g  0,b   therefore 0D  , 

and the quadratic equation has two real roots: 

1

1
,

2

k kb g D
z

kg

   


 
2

1
.

2

k kb g D
z

kg

   
    (9) 

Note that 
1 2z z  and 

2 0z  . By the 

Vieta theorem, 
1 2 0z z b kg   , hence 

1 0z  . 

It is simple to verify that all solutions 

of equation (8) have the form: 

2 1
0 2

2 0 2

, ,
( )

, .

t

t

Cz z e
если z z

z t C e

z если z z





 


  
 

                     (10) 

An arbitrary constant С  is determined 

by the initial conditions, so 0 1

0 2

z z
C

z z






. It is 

obvious that 1C   can be only in case 
1 2z z , 

which contradicts the properties of 1 2,z z . 

Hence the case 1C   is excluded. Consider all 

the other cases. 

1. Suppose 
0 2z z . Then 1 tC e  , the 

solution is defined for all 0t  , moreover, 

2( )z t z . 

2. Suppose 
0 1 2( ; ).z z z  Then 

0 tC e  , the solution is defined for all 0t  , 

moreover, 
1 2( ) ( ; )z t z z . 

3. Suppose 
0 1z z . Then (0;1)C . 

Hence there exists a point 
0 0,t   where 

0tC e


 . The solution has a vertical 

asymptote 0t t , is uniquely defined in the 

interval 
0[0; )t t , moreover, 

1( )z t z . The 

solution cannot be extended to the set 

0[ , )t t  . 

                                                 
1
 Also see: Tikhonov A.N., Vasil'eva A.B., 

Sveshnikov A.G. Differentsial'nye uravneniya 

[Differential equations]. Moscow, Fizmatlit Publ., 

1998. 403 p. (In Russian). 

Substituting x zy  into the second 

equation of system (7), where the function ( )z t  

is defined by the equality (10), for finding the 

function ( )y t  we obtain a Bernoulli equation 
2(1 ) (1 )y g kgz y kz y      . 

Have solved it we find the function

( )y t , and also ( )x t :  

0

0
0

( )
( ) ,

(1 ( )) ( ) 1
t

y u t
y t

y kz s u s ds



 
 

0

0
0

( ) ( )
( ) .

(1 ( )) ( ) 1
t

y z t u t
x t

y kz s u s ds



 

                      (11)

 
Here the function ( )z t  is defined by 

(10), 0 1

0 2

z z
C

z z






 , and  

2( 1 )( )
1

t
g z kg tC e

u t e
C


 




.                        (12) 

The above analysis of the function ( )z t  

makes it possible to find conditions for 

extendibility of the functions ( )x t  and ( )y t . 

Suppose 
0 0,x  0 0y  . Then 

0 0z  . Let 

us prove that in this case ( ) 0z t  . If 0 2z z , 

then 
2( ) 0z t z  . Now suppose that 

0 20 z z  . Find the derivative of the function 

( )z t  defined by (10): 1 2
2

( )
( ) .

( )

t

t

z z C e
z t

C e





 
 



 

In this case 0C  , and since 
1 2z z , we 

have ( ) 0z t  . It follows that the function z  

monotonically increases on the whole real 

axis. Hence in this case we also have ( ) 0z t  .  

It follows now from formulae (11) that 

if 0 00, 0x y  , then the functions ( )x t  and 

( )y t  are nonnegative, continuously 

differentiable, and extendable onto the whole 

semiaxis [0; ).  
It should be mentioned that a solution 

constructed on a finite interval does not give 

reliable information about the behavior of the 

solution as the argument increases infinitely. 

Correspondingly the question of asymptotic 

behavior of a solution requires special 

investigation. We begin it from finding the 
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equilibrium points
1
, which are stationary 

solutions of system (8) ( )x t x const  , 

( )y t y const  . These constants are the 

solutions of the following system of algebraic 

equations:   

  

0,

0.

b x y kx kx

g y y kx y

   


   

             (13) 

It is easily seen that system (13) has 

three (and only three) solutions, which are the 

equilibrium points of system (8): 

1. 0x  , 0y  ; 

2. 
2

* *1 1 1
1 1

1 1

( 1) ( 1)
,

1 1

kgz g z kgz g
x y

kz kz

   
 

 

; 

3. 
2

* *2 2 2
2 2

2 2

( 1) ( 1)
,

1 1

kgz g z kgz g
x y

kz kz

   
 

 

. 

Here 
1 2,z z  are the roots of the 

quadratic equation defined by formulae (9). 

Taking this into account, one can easily show 

that the second and the third equilibrium 

points possess the following property: 
* * 1,i ix y b g     1,2.i   

 

Let us find the limits, as t  , of the 

functions ( )x t  and ( )y t  defined by equalities 

(11). We begin with calculating the limit for 

the function ( )z t : 

2 1
2lim ( ) lim .

t

tt t

Cz z e
z t z

C e



 


 

  

Therefore, 
2lim ( ) lim ( )

t t
x t z y t

 
 . Thus 

the problem is reduced to calculating the limit 

of the function ( )y t . This requires the 

analysis of the asymptotic behavior of the 

function ( )u t  defined by the equality (12). 

Obviously, 
lim

1 1

t

t

С e С

C С








 

, hence 

the asymptotic behavior of ( )u t  is defined by 

the sign of the constant 
21g z kg  . It follows 

from equation (11) that the functions x  and 

y  tend to the third equilibrium value in case 

21 0g z kg   , and to the first (trivial) 

equilibrium in case 
21 0g z kg   . The 

second equilibrium point is not realized in the 

model given. Indeed, since 1 0z  , one of the 

                                                 
1
 Demidovich B.P. Lektsii po matematicheskoi teorii 

ustoichivosti [Lectures on mathematical theory of 

sustainability]. Moscow, MGU Publ., 1998. 480 p. 

(In Russian). 

numbers * *
1 1,x y  should be negative, which is 

impossible, because the functions ( )x t  and 

( )y t  are nonnegative.

 Replacing 
2z  by its expression, we 

obtain that the inequality 
21 0g z kg    

is 

equivalent to the inequality 1b g   

(correspondingly, the inequality 

21 0g z kg    is equivalent to the inequality 

1b g  ). Thus, the results of the present 

section take simple and completed form: 

 If 1b g  , then lim ( ) 0,
t

y t




lim ( ) 0.
t

x t


  

 If 1b g  , then *
2lim ( ) ,

t
y t y




*
2lim ( ) .

t
x t x


  

Phase portraits of system (7) in 

coordinates (х, у) are presented in Fig. 2, 3. 

Fig. 2 displays an equilibrium point (0,0), 

whereas Fig. 3 – an equilibrium point 
* *
2 2( , )x у . 

Both equilibrium points are stable nodes 

according to the classification of the theory of 

differential system [20]
2
.  

 
Fig. 2. Phase portrait of system (7) 

for the equilibrium point (0,0). 

                                                 
2
 Also see: Erenberg R.D., Smit R.S. Sovremennaya 

ekonomika truda. Teoriya i gosu-darstvennaya politika. Per. 

s angl. [Modern economy of labor. Theory and public 

policy. Trans. from Engl.]. Moscow, MGU Publ., 1996. 

800 p. (In Russian); Demidovich B.P. Lektsii po 

matematicheskoi teorii ustoichivosti [Lectures on 

mathematical theory of sustainability]. Moscow, MGU 

Publ., 1998. 480 p. (In Russian). 

0.2 0.1 0.1 0.2
x

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
y



Modeling of a closed … 

 

 

 
365 

 
Fig. 3. Phase portrait of system (7) 

for the equilibrium point * *
2 2( , )x у . 

 

Then we analyze the obtained results 

using the terms of the initial model and will 

economically interpret them. 

Interpretation of the results in terms 

of the original model 

o interpret the results let us 

return to the above-mentioned 

notations: M N m , B N b , 

,G N g  ( ) ( ) ,M t x t m   ( ) ( )M t y t m  . 

Using these terms we reformulate the main 

results of the model construction.  

System (5) possesses the following 

properties in any finite segment: 

 For every initial conditions 
0 0  , 

0 0  , 
0 0   

0 0 0( 1)      system (5) is 

unique solvable; 

 The functions 
M , 

M , 
M  are 

extendable to all the semiaxis [0, )  and are 

nonnegative; 

 The solution of system (5) is 

presented in quadratures: 

0

0
0

( )
( ) ,

(1 ( )) ( ) 1

M t

u t
t

m kz s u s ds


 

  

0

0
0

( ) ( )
( ) ,

(1 ( )) ( ) 1

M t

z t u t
t

m kz s u s ds


 

  

 

( ) 1 ( ) ( )M M Mt t t     , 

where the functions ( )z t  and ( )u t  are defined 

by the equalities (10) and (12) respectively.  

The asymptotical behavior of solutions 

of system (5) is described by the following 

statements: 

1. If B G N  , then lim ( ) 1,M
t

t


 

lim ( ) 0M
t

t


  , lim ( ) 0M
t

t


  .  

2. If B G N  , then 

1
lim ( ) 1 ,M
t

b g
t

m

 
     2lim ( )M

t

x
t

m




   ,

2lim ( )M
t

y
t

m




  .  

In the first case, A+B+G=M+N≤A+N. 

This means that the number of specialists of 

the high category in the labor market is 

greater than the total number of workplaces. 

The dynamics of the functions ( )M t , ( )M t ,

( )M t  is obvious: the fraction of specialists of 

the high category in the enterprise tends to 1, 

while the fractions of specialists of the 

intermediate and low categories tend to 0.  

In this situation, on the one hand, the 

enterprise has the opportunity to maximize 

the efficiency of activities by employing 

exclusively specialists of the high category. 

There is no need to work with personnel. On 

the other hand, if ,A M  then some of the 

highly qualified personnel turn out to be 

unclaimed. As for specialists of the 

intermediate category, they have no chance to 

get a job, therefore, they loose motivation for 

self-improvement in this area. At the same 

time, the enterprise deprives itself of the 

opportunity to recruit potentially strong 

specialists of the intermediate category, since 

at this stage they cannot compete with 

specialists of the high category. On Fig. 4, 5 

and 6, the graphs of the functions ( )M t , 

( )M t  and ( )M t  are represented for the first 

case. 

T 
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Fig. 4. Dynamics of the function ( )M t  

for 
0 1, 1 2, 1 3, 2 3y k g b     

 

 
Fig. 5. Dynamics of the function ( )M t  

for 
0 1, 1 2, 1 3, 2 3y k g b     

 

 
Fig. 6. Dynamics of the function ( )M t  

for 
0 1, 1 2, 1 3, 2 3y k g b     

 

In the second case, we have 

,A B G M N A N       hence A M , that 

is the number of specialists of the high 

category in the labor market is less than the 

total number of workplaces. Note that 

lim ( ) ,M
t

t А M


     therefore the enterprise 

can employ all specialists of the high category 

from the labor market. However, since 

A M , still there will be vacant jobs, which 

will be occupied by specialists of the 

intermediate and low categories.  

Denote lim ( )M
t

t


   , lim ( )M
t

t


   . 

Then M A

M


   , and, in addition, 2

2

2

x
z

y






 



, 

hence, 2

2

(1 )

1

z A M

z


 



, 

2

1

1

A M

z


 


. 

Thus, the number of vacant jobs, 

which is being occupied in time by specialists 

of the intermediate and low categories, is 

divided into two set with known numbers of 

elements by means of the constant 2z . 

Therefore, 2z  is the ratio of the limit number 

of specialists of the intermediate category to 

that of specialists of the low category in the 

enterprise.  

In Fig. 7, 8, 9 the graphs of the 

functions ( )M t , ( )M t , ( )M t  are 

represented for the second case.  

 
Fig. 7. Dynamics of the function ( )M t  

for 
0 1, 1 2, 1 3, 1 2y k g b     

 

 
Fig. 8. Dynamics of the function ( )M t  

for
0 1, 1 2, 1 3, 1 2y k g b     



Modeling of a closed … 

 

 

 
367 

 
Fig. 9. Dynamics of the function ( )M t  

for 
0 1, 1 2, 1 3, 1 2y k g b     

 

Till now we have considered the 

coefficient k  to be a constant. Now we try to 

find out how one can influence the 

quantitative and qualitative structure of the set 

of the employed subjects by changing the 

coefficient k. This changing does not effect 

the value lim ( )M
t

t


   , however it effects the 

values lim ( )M
t

t


    and lim ( )M
t

t


   , since 

they does not depend on 2z  and, hence, on k

. Thus, ( )k  , ( )k   . 

Consider the function 
2

2

1 (1 ) 4
( )

2

k kb g k kb g kgb
z k

kg

       
  

 

in the interval (0,1]. This function is 

continuously differentiable in (0,1], and also 

( ) 0,k   hence ( )k  monotonically decreases. 

Its behavior in the neighborhood of zero is 

characterized by the following limit relation: 

0

, 1,
1lim ( )

, 1.
k

b
if g

gk

if g





  
 

                     (14) 

By (14), the analysis of the situation, 

when there are vacant jobs in the enterprise 

after all specialists of high category are 

employed, requires considering two cases 

(Fig. 10, 11) defined by the sign of the 

number 1 1g G N   .  

Case A. Suppose .G N  Pass to the limit as 

0k  : 

0 0
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1 1
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Fig. 10. Dynamics of the function ( )k  

for 3, 4 3, 1 2m g b    

 

 
Fig. 11. Dynamics of the function ( )k  

for 3, 4 3, 1 2m g b    

 

So, in case А it is not possible to 

reduce the number of specialists of the low 

category to zero, even if the work with 

personnel is carried out with maximal 

intensity. The fraction of specialists of the 

low category in the enterprise cannot be less 

than the positive value G M . This part of the 

staff of the enterprise will be rotating 

permanently.  

Case B. The more interesting is the 

case, when ,G N  that is the number of 

specialists of the low category is less than the 

total number of the unemployed. Here the 

coefficient k is playing a vital role.  

For example, if 1k   (the work with 

personnel is not carried out at all), we get 

2 (1) ,z b g B G     that is the ratio of the 

number of specialists of the intermediate 

category to that of specialists of the low 

category in the enterprise is the same as the 

analogous ratio in the labor market in general. 



368 

D.L. Gorbunov 

 

 

 

Let us show (Fig. 12, 13) that the 

quality of the staff of the enterprise can be 

improved by diminishing the value of .k   

0 0

( ) 1 1
lim ( ) lim

1 ( )k k

k b g b g M A
k

m k m M



 

      
      

  

,

0 0

1 1
lim ( ) lim 0

1 ( )k k

b g
k

m k



 

  
     

  

. 

 
Fig. 12. Dynamics of the function ( )k   

for 3, 2 3, 1 2m g b    

 

 
Fig. 13. Dynamics of the function ( )k  

for 3, 2 3, 1 2m g b    

 

From above, it follows that in case В 

one can theoretically reduce the number of 

specialists of the low category to zero by 

directing k  to zero. In practice, this means 

that intensive work with specialists of the 

intermediate category gives the enterprise an 

opportunity to make the number of specialists 

of the low category negligible.  

Speaking about the economic 

interpretation of the results we should say that 

in the research it was established that if the 

number of highly qualified specialists exceeds 

the number of jobs at the labor market, then 

the rational behavior of the employer 

guarantees 100% professionalism of the staff, 

and, as a result, the maximum efficiency of 

the functioning of the enterprise. However, 

first, not all employees of good qualifications 

will be able to find work; second, there is a 

problem associated with a staff turn-over due 

to the absence of motivation to increase 

qualification level. Unsatisfied labor supply 

can mean, for example, a high unemployment 

rate among citizens with higher education. 

The labor market with excess labor can be a 

consequence of the re-training of specialists 

in a given sphere or the low level of 

development of enterprises on which these 

specialists are in demand. This problem can 

be solved either by expanding the labor 

market and opening new vacancies, or by 

changing the course of staff training due to 

expanding budgetary places in universities, 

demand for whose graduates is higher, due to 

the reduction in the number of budget places 

in other universities. 

If all highly qualified specialists have 

an opportunity to find a job, and still the 

unsuccessful demand for labor remains on the 

part of the employer, it is possible to improve 

the efficiency of the enterprise by improving 

work with personnel, thus bringing the labor 

market conditions closer to its equilibrium 

state. However, in the case of an excess of 

inadequate qualifications in the labor market, 

there will always be a number of vacancies in 

the enterprise, which characterizes the labor-

deficit market situation. In Russia, this 

phenomenon is observed, for example, in 

firms that distribute advertisements, as well as 

in real estate agencies, which are 

characterized by high staff turnover. This 

problem is solved either by a reduction in the 

number of staff members, or again by opening 

institutions engaged in the training of 

specialists whose work is in high demand.  

Conclusion 

n the present paper a new 

mathematical model of labor 

market conditions has been 

proposed and described by means of a system 

of differential equations. The model is simple 

for understanding and presentation. However, 

it is meaningful, since a complete 

mathematical analysis of the system carried 

out in the work made it possible to reveal 

significant qualitative and quantitative 

I 
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characteristics that determine the dynamics of 

the labor market. 

It is interesting to note that the model 

of a closed mono-branch labor market 

conditions considered above makes it possible 

to describe some other processes that are 

typical for different markets. For example, 

applicants applying for places in higher 

education (or undergraduate students) can 

also be divided into three conditional 

categories by analogy: first, subjects with a 

high level of training and abilities for this 

specialty; second, those who are potentially 

capable of learning; third, those, who are 

either not capable or have no will to learn. In 

this case the coefficient k can be interpreted as 

the level of rigor of the receiving commission 

(or that of qualifications of the teachers) of 

the given institution. 
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443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34 

 
 Для того чтобы разработать обоснованную экономическую политику, необходимо иметь 

системное представление о динамике макроэкономических индикаторов развития национальной 

экономики, оценке потенциальных угроз экономическому росту, а также о долгосрочных трендах, 

обусловливающих закономерности и инерционные процессы развития. На основе официальных 

статистических данных и скорректированных показателей социально-экономического развития 

Республики Казахстан проанализированы тренды макроэкономических показателей страны за длительный 

исторический период (1958–2016 гг.). С помощью инструментария эконометрического моделирования и 

анализа временных рядов сформированы экономико-математические модели, описывающие динамику 

ВВП, основного капитала, инвестиций, а также таких структурных макроэкономических показателей, как 

коэффициент выбытия основного капитала, темп прироста уровня занятости, производительность труда, 

капиталоотдача, норма накопления. В динамике некоторых индикаторов выявлены циклические колебания 

различной продолжительности. В частности, установлено, что цикличность темпов роста ВВП составляет 

6, 9, 20 и 40 лет. Модель временного ряда реальных инвестиций продемонстрировала убывающий тренд и 

циклы с периодами, близкими к колебаниям ВВП. Изменение объема используемого основного капитала 

характеризуется устойчивым возрастающим трендом, который формировался как под влиянием динамики 

инвестиций, так и темпов выбытия основного капитала. В динамике численности занятого населения 

также преобладала возрастающая тенденция, что являлось экстенсивной предпосылкой увеличения 

объемов национального производства. Анализ показателей эффективности использования основных 

факторов производства (труд и капитал) позволил сделать вывод о наличии проблем, связанных как с 

эндогенными, так и экзогенными факторами стимулирования экономического роста. Так, в ходе 

исследования обосновано, что уровень производительности труда в Республике Казахстан в настоящее 

время не превышает значений показателей, достигнутых в советский период, что свидетельствует о 

недостаточной ориентации инвестиционной политики на трудосбережение. Моделирование динамики 

капиталоотдачи обнаруживает выраженную цикличность изменения этого показателя. Прогнозы, 

сделанные на основе полученных эконометрических моделей, охватывающие период до 2030 г., позволили 

выделить группы наиболее проблемных показателей при реализации инерционного сценария развития 

экономических процессов в Республике Казахстан и определить приоритетные с точки зрения 

государственного воздействия на экономику направления стимулирования экономического роста. 

Результаты исследования могут быть использованы для обоснования и разработки долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития Республики Казахстан. 

Ключевые слова: экономический рост, стимулирование экономического роста, государственная 

экономическая политика, макроэкономические показатели, эконометрическое моделирование, макроэко-

номический прогноз, анализ временных рядов, макроэкономическая динамика, экономические циклы, эко-

номика Республики Казахстан. 
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To develop a substantiated economic policy we should consider the dynamics of macroeconomic 

indicators of the development of the national economy, the assessment of potential threats to economic growth, as 

well as long-term trends that determine patterns and inertial processes of long-term development. In the article the 

trends of macroeconomic indicators of the Republic of Kazakhstan for a long historical period (1958–2016) have 

been analyzed on the basis of official statistical data and improved indicators of social and economic development 

of the country.  Using the tools of econometric modelling and time series analysis economic and mathematical 

models have been made. The models describe GDP dynamics, fixed capital, investments, as well as the dynamics 

of such structural macroeconomic indicators as the coefficient of retirement of fixed capital, the growth rate of 

employment, labor productivity, capital productivity, accumulation rates and others. The presence of the cyclic 

oscillations of different duration has been identified in the dynamics of some indicators. In particular cycles with 

periods of 6, 9, 20 and 40 years have been revealed in the dynamics of GDP growth rates. The time series model 

of real investment shows a decreasing trend and cycles with periods close to GDP fluctuations. At the same time, 

the dynamics of the volume of fixed capital had a steady growing trend, which was formed both under the 

influence of the dynamics of investments and the rate of retirement of fixed capital. An increasing trend prevailed 

in the dynamics of the employed population, which was an extensive prerequisite for an increase in the volume of 

national production. Analysis of indicators of the effectiveness of the use of leading resources (labor and capital) 

has revealed problems associated to both endogenous and exogenous factors. The level of labor productivity 

currently does not exceed the values achieved in the Soviet period, which is indicative of the insufficient 

orientation of the investment policy for labor saving. Calculations and modeling of capital productivity have 

revealed a pronounced cyclicity of the dynamics of this indicator. Forecasts to 2030, based on obtained models 

allow us to identify the groups of the most problematic indicators under the inertial scenario of the development 

of economic processes in the Republic of Kazakhstan. They help determine the priority objects for government 

impact on economy to stimulate economic growth. The obtained results can be used to substantiate and develop a 

long-term strategy of the social and economic development of the Republic of Kazakhstan.   

Keywords: economic growth, stimulation of economic growth, public economic policy, macroeconomic 

indicators, econometric modeling, time series analysis; macroeconomic dynamics; economic cycles; economy of 

the Republic of Kazakhstan. 

Введение 

нализ и прогнозирование

динамики макроэкономиче-

ских показателей стран 

постсоветского пространства является од-

ной из актуальных задач экономической 

науки в связи с необходимостью выявле-

ния объективных тенденций и возможных 

сценариев изменения процессов, в них 

протекающих. В связи с этим для выработ-

ки обоснованной экономической политики 

государства важно не только иметь си-

стемное представление о текущих факто-

рах, вызовах и угрозах экономическому 

росту, но и о долгосрочных трендах, в ко-

торых выражены закономерности и инер-

ционные процессы долгосрочного разви-

тия. Процессы, протекавшие в Республике 

Казахстан на разных этапах ее развития, не 

раз подвергались экономическому анализу. 

Однако анализ длительных трендов, вклю-

чая советский и переходный к рынку пе-

риоды, в научной литературе пока пред-

ставлен недостаточно полно. Вместе с тем 

именно длительные, полувековые и более, 

периоды статистических наблюдений поз-

воляют выявлять тренды, которые в силу 

стабильности и устранения краткосрочных 

колебаний дают возможность обнаружить 

долгосрочные перспективы и проблемы 

развития экономики страны. Поэтому в 

настоящем исследовании предпринята по-

пытка построения и анализа эконометри-

ческих моделей основных макроэкономи-

А 
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ческих показателей Республики Казахстан 

за длительный период.  

Обзор состояния изученности 

проблемы исследования 

роблемы макроэкономиче-

ской динамики как таковой,

в том числе вопросы ее 

цикличности, включая их протекание в 

странах СНГ, получили определенную 

разработку в экономической науке. Для 

проводимого нами исследования полезны-

ми оказались как публикации, отражаю-

щие моделирование динамики временных 

рядов, так и издания, специально посвя-

щенные вопросам оценки динамики разви-

тия экономики Казахстана. Цикличность 

экономического развития, по мнению мно-

гих современных ученых, является неотъ-

емлемым свойством и проблемой некото-

рых макроэкономических процессов. Во-

прос экзогенной или эндогенной природы 

экономических циклов до сих пор остается 

дискуссионным. Так, среди исследований 

макроэкономической динамики наиболее 

широко распространены теории эндоген-

ного роста, классификации которых при-

водятся в ряде публикаций, например в 

работе Е.А. Егине, И.А. Лиман, Е.Е. Наум-

неко [1]. Цикличность экономических 

процессов во многих концепциях связыва-

ется с эндогенными технологическими из-

менениями и инновациями. Некоторые 

ученые, например К.С. Кудайбергенова и 

Б.О. Казыбаев [2], придерживаются им-

пульсивно-распространительной теории 

циклов, включают в анализ и экзогенные 

факторы. В их исследовании нестабиль-

ность макроэкономической динамики рас-

сматривается с двух позиций – негативных 

экономических импульсов (шоков), име-

ющих экзогенную природу, а также суще-

ствования эндогенного циклического ме-

ханизма распространения колебаний (ме-

ханизма мультипликатора-акселератора).  

В контексте сказанного выше отме-

тим, что в проведенном нами исследова-

нии объектом изучения выступили прежде 

всего закономерные процессы макроэко-

номической динамики, имеющие эндоген-

ную природу. 

При моделировании динамики из-

менения реальных макроэкономических 

процессов и показателей используются 

модели временного ряда, заданные адди-

тивной функцией исследуемого показателя 

от параметра времени, включающие такие 

элементы, как тренд, циклические и сезон-

ные компоненты, модели авторегрессии, 

демонстрирующие зависимость моделиру-

емого показателя от его значений в преды-

дущие моменты наблюдений (лаговых 

значений) и др.  

Построение эконометрической мо-

дели динамики временного ряда на основе 

первого подхода использовано рядом ав-

торов для моделирования ВВП России [3; 

4]. Функции динамики ВВП, представлен-

ные в данных работах, включают в адди-

тивном виде тренд и несколько гармоник. 

Гармонический и спектральный анализ 

считается универсальным инструментом 

ретроспективного моделирования, так как 

практически любой временной ряд с уда-

ленным трендом можно представить в ви-

де гармонических рядов [5; 6]. Однако ме-

тод гармонического анализа имеет ряд 

ограничений, связанных с тем, что при вы-

делении большого количества гармоник не 

все они будут обладать содержательной 

интерпретацией. 

Вторым распространенным мето-

дом описания макроэкономической дина-

мики являются модели авторегрессии, 

прежде всего модель авторегрессии ‒ 

скользящего среднего (ARMA) по методо-

логии Бокса – Дженкинса и различные ее 

вариации [7]. Однако, как показывают эм-

пирические исследования, полученные 

данным методом модели бывают весьма 

громоздки, например, для ВВП России по-

лучено полиномиальное уравнение 20-й 

степени, некоторые коэффициенты кото-

рого имеют октиллионовую (кратную 10
27

)

разрядность [4].  

Модели векторной авторегрессии 

(VAR) являются усложненным вариантом 

лаговых моделей и представляют собой 

гибрид моделей одномерных временных 

рядов и систем одновременных уравнений. 

Исследование специалистов департамента 

исследований и статистики Национального 

П 
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Банка Республики Казахстан показало, что 

модель векторной авторегрессии на основе 

байесовского подхода может быть исполь-

зована при моделировании ВВП в кратко-

срочном периоде и обладает приемлемой 

точностью прогнозов, уступая лишь фак-

торным и комбинированным моделям [8].  

Еще один подход для моделирова-

ния и анализа временных рядов (метод фа-

зовых трендов), предлагают использовать 

Ю.Л. Кошкин и А.В. Шатров [9]. Авторы 

демонстрируют большую точность моде-

лей ВВП России и региональных инвести-

ций, построенных по данной методологии 

по сравнению с ARMA-моделью. Достоин-

ство данного метода состоит в том, что он 

позволяет учитывать изменчивость цикли-

ческого и трендового компонентов во вре-

мени, однако не предполагает выделения в 

явном виде циклической компоненты.  

Для анализа временных рядов также 

предлагаются методы одномерной филь-

трации [10], позволяющие учесть шоки и 

случайные блуждания (фильтр Ходрика – 

Прескотта, полосовой фильтр Бакстера – 

Кинга, декомпозиция Бевериджа – Нель-

сона, одномерный фильтр Калмана). Одна-

ко практическое применение данных мето-

дик имеет некоторые сложности в связи с 

их чувствительностью к входным данным 

и жестким ограничениям. 

Перечисленные методы и модели, 

которые используют в основном в анализе 

роста ВВП, вполне могут быть применены 

при ретроспективном и прогнозом моде-

лировании динамики других макроэконо-

мических индикаторов. Их анализ важен 

для всесторонней оценки экономического 

роста и его факторов. В кейнсианской кон-

цепции в качестве ведущего фактора эко-

номического роста рассматриваются инве-

стиции. Во многих публикациях, посвя-

щенных анализу экономики Казахстана, 

подчеркивается особая роль этого фактора 

(см., например, [11–14]). Перспективы со-

циально-экономического развития респуб-

лики часто связываются с инвестициями 

именно в инновации и степенью иннова-

ционной активности [15–19]. Структурные 

сдвиги в пользу обрабатывающего сектора 

и сферы услуг и опережающие темпы раз-

вития инновационно ориентированных от-

раслей, комплексов и предприятий в каче-

стве важных факторов экономического ро-

ста, как следует из многих работ, актуаль-

ны как для экономики России [20‒23], так 

и экономики Казахстана [24]. 

Моделирование макроэкономиче-

ских процессов позволяет обнаружить 

циклические колебания некоторых инди-

каторов. Вопрос о цикличности экономи-

ческого роста является актуальным аспек-

том эконометрического моделирования 

развития Казахстана и многих других гос-

ударств СНГ. Так, например, в исследова-

ниях 90-х годов были обнаружены цикли-

ческие колебания советской экономики 

различной продолжительности. Их выде-

ление в основном базировалось на каче-

ственном и статистическом анализах мак-

роэкономических показателей за различ-

ные периоды, в том числе и советский [25–

28]. Таким образом, природа цикличности 

до сих пор остается дискуссионным во-

просом.  

Среди стран СНГ проблема циклич-

ности с учетом макроэкономических стати-

стических характеристик последних деся-

тилетий в большей мере исследована на 

статистическом материале российской эко-

номики [29; 30]. Возможность формирова-

ния длинных волн экономического разви-

тия (циклов Н.Д. Кондратьева) в экономике 

Казахстана в результате смены технологи-

ческих укладов аргументирована в иссле-

довании Ф.М. Днишева и Ф.Г. Альжановой 

[31]. 

Циклические колебания иллюстри-

руются чаще всего на статистических ха-

рактеристиках динамики ВВП и объема 

промышленного производства. Вместе с 

тем выявлены циклические колебания и 

некоторых других макроэкономических 

параметров. Например, В.Ю. Наливайский 

и И.С. Иванченко проанализировали цик-

лические колебания в инвестиционном 

процессе РФ, выявленные с помощью ав-

торегресисонной модели распределитель-

ных лагов [32]. 

В связи с важностью учета в эконо-

мической политике длительных объектив-

ных тенденций развития и направленности 
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инерционных процессов в авторском ис-

следовании поставлена цель построения 

эконометрических моделей экономической 

динамики системы наиболее важных ин-

дикаторов экономики Казахстана, сформи-

рованных в длительном историческом пе-

риоде (1958‒2016 гг.), включающем разви-

тие республики в рамках плановой систе-

мы хозяйствования, переход к рынку и 

настоящее время.  

Методика и результаты экономет-

рического моделирования макроэконо-

мических показателей Республики 

Казахстан 

ля достижения поставленной в 

исследовании цели использо-

ван инструментарий эконо-

метрического моделирования и анализа 

временных рядов. Эмпирической основой 

исследования послужили официальные и 

скорректированные статистические данные, 

характеризующие развитие экономики Рес-

публики Казахстан и Казахской ССР за пе-

риод 1958–2016 гг. В течение этого дли-

тельного периода Казахстан развивался 

сначала как часть более крупной экономи-

ческой системы (СССР), далее как самосто-

ятельное государство. Его хозяйство функ-

ционировало и в рамках административно-

командной системы, и в условиях рыноч-

ной экономики. Использование в исследо-

вании столь длительного и разнообразного 

по условиям развития периода позволило 

выявить наиболее устойчивые закономер-

ности и тренды изменения макроэкономи-

ческих показателей, не зависящие от пере-

численных факторов. С опорой на эти дан-

ные были сформированы и верифицирова-

ны эконометрические трендовые модели 

временных рядов базовых макроэкономи-

ческих показателей (валового внутреннего 

продукта, инвестиций, основного капитала, 

занятости и др.). Параметризация моделей 

осуществлялась с использованием метода 

наименьших квадратов. 

Динамика прироста реального ВВП 

и инвестиций в основной капитал описана 

с помощью тренд-циклической модели, 

представляющей собой аддитивную функ-

цию линейного тренда и отрезка тригоно-

метрического ряда:  





n

i

iii ttaatT
1

10 )(sin  )(  ,       (1) 

где t – время, градуированное по годам. 

Данная модель считается приемле-

мой для моделирования цикличности ВВП 

и ВНП, в том числе и для выявления длин-

ных волн [33]. 

Динамика основного капитала, 

нормы его выбытия и капиталоотдачи 

представлены функциями с одной гармо-

никой вида 

)(sin  10   ttaaX .                       (2) 

Для моделирования динамики чис-

ленности занятого населения Казахстана 

использована полиномиальная функция 
2

210   tataaL   ,  02 a .       (3) 

Оценка параметров представленных 

выше моделей проводилась с помощью 

метода наименьших квадратов с использо-

ванием программной среды Microsoft 

Excel. Проведенный анализ показал, что 

неравномерность динамики ВВП экономи-

ки Казахстана в анализируемый длитель-

ный период имела выраженную циклич-

ность, с учетом которой верифицирована 

регрессионная модель динамики темпов 

прироста ВВП:  

1,7 0,00084 0,0041 sin(1,035 1)

0,12 sin(0,7 3,98) 0,04 sin(0,32 3,16)

0,066 sin(0,16 0,88),

y t t

t t

t

    

    

 

  (4) 

где y – темп прироста ВВП, %. 

Построенная модель динамики ВВП 

учитывает тренд развития экономики и 

цикличность темпов роста ВВП с перио-

дами примерно 6, 9, 20 и 40 лет. 

Параметры модели тренда динами-

ки основного капитала Казахстана разли-

чаются для периода плановой и рыночной 

экономики: 

227,57 443888,11 44,95 sin(0,91 0,79),

444,61 879613,64 10008,36 sin(1,18 3,76),

t [ 1958;1989]
,

t [ 1994;2016],

t t

t t
K

   


  
 


 

(5) 

где K – основной капитал в сопоставимых 

ценах 2010 г. 

Трендовая модель инвестиционного 

процесса в Республике Казахстан после 

оценки параметров имеет вид 

Д 
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0,0011 2,32 0,068 sin(0,16 4,95)

0,13 sin(0,3 1,3) 0,09 sin(0,43 3,56)

0,016 sin(0,97 1),

i t t

t t

t

     

    

 

    (6) 

где i – темп прироста инвестиций. 

Модель динамики инвестиций 

включает в себя убывающий тренд и цик-

лы с периодами около 7, 15, 21 и 38 лет. 

Также верифицировано уравнение, 

описывающее колебания коэффициента 

выбытия (замещения), свидетельствующее 

о циклическом характере данных колеба-

ний продолжительностью около 42 лет:  

)272,4146,0(sin108,0258,0  t ,               (7) 

где µ – коэффициент выбытия основного 

капитала. 

Модель динамики численности за-

нятого населения Казахстана также пред-

ставляет собой кусочно-полиномиальную 

функцию: 

2

2

0,00248 9,934 9933,486 ,

0,000905 3,769 3913,585 ,  

t [ 1959;1990] ,

t [ 1996;2016] ,  

t t

L t t

  




   
 

 

(8) 

где L – численность занятых, млн чел. 

Верифицированная модель времен-

ного показателя капиталоотдачи свиде-

тельствует о выраженной цикличности 

данного процесса продолжительностью 51 

год: 

0,009 20,142 0,709 sin(0,123 0,812),y t t      (9) 

где y – капиталоотдача, тенге на 1 тенге 

основного капитала. 

Как показано в таблице, проверка 

моделей и их параметров на достоверность 

при помощи коэффициента детерминации 

и критерия Фишера дала положительный 

результат.

Статистические оценки достоверности построенных эконометрических моделей 

Модель Период 

аппрокси-

мации, гг. 

Количество 

отчетных 

дат 

Коэффициент 

детерминации 

(R
2
) 

Критерий Фишера 

Фактический Критический 

(α=0,05) 

Темп прироста ВВП, y 1959–2016 58 0,70 308,82 4,01 

Темп прироста 

инвестиций, i  
1959–2016 58 0,59 78,78 4,01 

Основной капитал, К 
1958–1989 32 0, 98 1189,51 4,17 

1994–2016 23 0, 92 235,72 4,32 

Норма выбытия 

капитала, µ(t) 
1959–2016 58 0,51 57,90 4,01 

Численность 

занятых, L 
1958–1990 33 0, 99 4527,82 4,16 

1996–2016 21 0, 97 620,73 4,38 

Капиталоотдача, y(t) 1959–2016 58 0, 90 409,50 4,01 

Полученные в ходе эконометриче-

ского моделирования уравнения, описы-

вающие динамику наиболее важных инди-

каторов развития экономики Казахстана, 

позволяют охарактеризовать долгосрочные 

тренды развития республики. 

Анализ динамики валовых мак-

роэкономических показателей Респуб-

лики Казахстан 

инамика реального ВВП ис-

следовалась в качестве наибо-

лее общего показателя, отра-

жающего темпы изменения масштабов 

экономики. На рис. 1 отражены индекс ро-

ста ВВП Казахстана (уровень 2016 г. при-

нят за 100%) и ежегодные темпы прироста 

национального внутреннего конечного 

продукта за период доступной статистиче-

ской информации (1958–2016 гг.). 

Данные рис. 1 наглядно иллюстри-

рует в целом положительный тренд разви-

тия экономики Казахстана, однако эконо-

мический рост в рассматриваемый период 

носил неустойчивый характер. Д 
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Рис. 1. Динамика реального ВВП Республики Казахстан (Казахской ССР) 

в 1958–2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг. 
Примечание: Индекс роста (2016 г. – 100%); Прогноз индекса роста; Сглаженные (шаг в 3 

года) темпы прироста;  Аппроксимирующая функция; Прогноз темпов прироста;  Средние темпы 

прироста по периодам. 

В частности, согласно рис. 1 рес-

публика развивалась в послевоенный пе-

риод сначала достаточно динамично, осо-

бенно в 1958–1986 гг. Объем национально-

го производства увеличился в реальном 

выражении примерно в четыре раза. 

Наибольшие темпы ежегодного прироста 

ВВП (10% в среднем за год) были достиг-

нуты в 1965–1970 гг. На ускорение роста в 

этот период, как и в других советских рес-

публиках, положительное влияние оказали 

хозяйственные реформы А.Н. Косыгина. 

Республика Казахстан продолжала увели-

чивать масштабы национального произ-

водства и в последующие годы, однако 

темпы прироста ВВП постепенно снижа-

лись и в так называемый «застойный пери-

од» упали до уровня 6% в год. Отрица-

тельные значения приростов ВВП наблю-

дались со второй половины 80-х годов. В 

90-е годы Казахстан, как и другие страны 

СНГ, в ходе рыночного реформирования 

столкнулся с глубоким трансформацион-

ным кризисом производства, наиболее ин-

тенсивно развивавшимся в первой поло-

вине 90-х годов. Восстановить масштабы 

национального производства удалось лишь 

в 2000-е годы. Последние пятнадцать лет 

экономика Казахстана демонстрировала в 

основном положительный прирост реаль-

ного ВВП. Характерно и то, что мировой 

финансового-экономический кризис 2008–

2009 гг., отразился на экономике респуб-

лики весьма умеренно: темп прироста ВВП 

в 2008 и 2009 гг. составил около 3 и 1% 

соответственно. Вместе с тем темпы при-

роста ВВП постепенно затухали – с 9–13% 

в 2000–2005 гг. до 1% в 2015–2016 гг. 

Таким образом, в динамике ВВП 

были обнаружены циклы с периодами око-

ло 6, 9 , 20 и 40 лет. Три последних по 

продолжительности соответствуют сред-

несрочным циклам Жугляра, строитель-

ным циклам С.С. Кузнеца и укороченному 

варианту длинной волны Н.Д. Кондратье-

ва. Схожие по продолжительности циклы в 

экономике СССР в целом, обнаруженные 

по другой методологии, отражены в пуб-

ликациях некоторых авторов, например 8–

12-летние циклы в исследовании 

Г.Д. Ковалевой [25], 20–23-летние в работе 

С.В. Дубовского [26]. Установить более 

точную продолжительность длинноволно-

вых колебаний не удалось в связи с до-

ступностью статистических данных только 

за 60-летний период.  

Прогнозы динамики ВВП, получен-

ные на основе построенной регрессионной 
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модели (4), показывают, что при инерцион-

ном сценарии при прочих равных условиях 

в экономике Казахстана наиболее вероятно 

сохранение умеренных темпов (около 2,1% 

в год) прироста физического объема ВВП 

вплоть до 2020 г., далее возможно пониже-

ние темпов развития в течение последую-

щих пяти лет. Официальные среднесрочные 

прогнозы правительства Республики Казах-

стан на период 2017–2021 гг.
1
 близки к по-

казателям рассчитанного нами инерционно-

го сценария динамики ВВП. Они предпола-

гали в среднем годовой прирост на 2,7%. 

Уточненные данные правительственного 

прогноза на период 2018–2022 гг.
2
 исходят 

из возможности для республики в ближай-

шее время более быстрого по сравнению с 

нашим и предыдущим правительственным 

прогнозом экономического роста (3,6 %), 

что на практике потребует специальных 

государственных мер по стимулированию 

такого роста. Согласно построенной нами 

модели актуальность разработки эффектив-

ной политики экономического роста и ан-

тикризисной политики еще более возрастет 

к 2025 г., поскольку, как видно из рис. 1, в 

этот период ожидается переход к отрица-

тельным приростам. На масштабе экономи-

ки Казахстана это может сказаться следу-

ющим образом: рост реального ВВП про-

должится до 2025 г., а далее ожидается аб-

солютное сокращение объема реального 

ВВП.  

Анализ других макроэкономических 

индикаторов осуществлялся как с целью 

определения закономерностей их динами-

ки, так и выявления их влияния на динами-

ку ВВП. Динамика основного капитала, как 

важнейшего ресурса индустриальной и 

постиндустриальной эпохи, в экономике 

Казахстана представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Динамика основного капитала Республики Казахстан (Казахской ССР) 

в 1958–2016 гг.
1
 и прогноз на 2017–2030 гг.

2
 

Примечание: Индекс роста (2016 г. – 100%) Прогноз индекса роста; Сглаженные (шаг 

в 5 лет) темпы прироста; Прогноз темпов прироста; Тренд; Аппроксимирующая функция;  

Средние темпы прироста по периодам. 

                                                 
1
 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017–2021 гг. URL: http://economy.gov.kz/ru/ 

kategorii/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2017-2021-gody (дата обращения: 07.11.2017). 
2
 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018–2022 гг. URL: http://economy.gov.kz/ 

ru/kategorii/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-2022-gody (дата обращения: 07.11.2017). 

http://economy.gov.kz/ru/
http://economy.gov.kz/


380

П.В. Порубова 

Согласно рис. 2 темпы прироста ос-

новного капитала демонстрируют более 

устойчивый характер, чем динамика ВВП. 

Текущие колебания рыночной конъюнкту-

ры отражаются преимущественно в уровне 

загрузки оборудования, а не темпах приро-

ста основного капитала. В советское время 

создание новых основных фондов велось с 

соответствии с государственным планом. 

Существенные отклонения темпов приро-

ста основного капитала наблюдалось в Ка-

захстане лишь в период трансформацион-

ного спада. В первой половине 90-х годов 

темпы роста были отрицательными, что 

являлось симптомом инвестиционного 

кризиса и привело к уменьшению физиче-

ского объема используемого в стране ос-

новного капитала примерно на одну треть. 

Во второй половине 90-х наблюдались 

наиболее высокие темпы прироста основ-

ного капитала, что позволило к 2000 г. 

восстановить объем используемого произ-

водственного фонда, в значительной мере 

на новой качественной основе. 

Рис. 2 также иллюстрирует выра-

женную цикличность объемов используе-

мого капитала и темпа его роста в период 

становления и функционирования рыноч-

ной экономики с периодом, который по 

нашим расчетам составляет 5 лет. Постро-

енный на основе выявленной модели про-

гноз предполагает прирост основного ка-

питала Казахстана к 2030 г. на 25%. 

Объем основного капитала опреде-

ляется темпом его выбытия и интенсивно-

стью инвестиций на восстановление изно-

шенного оборудования и его расширенное 

воспроизводство. Динамика реальных ин-

вестиций в основной капитал экономики 

Казахстана в анализируемый период при-

ведена на рис. 3. 

Рис. 3. Динамика реальных инвестиций в основной капитал Республики Казахстан 

(Казахской ССР) в 1958–2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг. 
Примечание: Индекс роста (2016 г. – 100%); Прогноз индекса роста; Темпы прироста; 

Аппроксимирующая функция; Прогноз темпов прироста;  Средние темпы прироста по периодам. 

Что касается динамики реальных 

инвестиций, то официальная статистика и 

результаты ее эконометрического анализа 

свидетельствуют, во-первых, об относи-

тельно стабильном темпе прироста инве-

стиций в период плановой экономики, хотя 

темп имел некоторую тенденцию к сниже-

нию. Во-вторых, колебания инвестицион-

ной активности в ходе рыночных реформ и 

последующий период были существенны-

ми. Так, наибольшее годовое снижение 

инвестиций наблюдалось в 1991–1996 гг. и 

составляло в среднем около 30%. К 2000 г. 

удалось увеличить темп прироста инве-

стиций более чем на 37%. В-третьих, если 

динамика основного капитала показывает 
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взаимосвязи с длительным трендом изме-

нения реального ВВП, то динамика инве-

стиций демонстрирует более тесные связи 

с изменением индекса роста ВВП в крат-

косрочных и среднесрочных периодах (ко-

эффициент парной корреляции равен 0,9). 

Кроме того, полученная модель ин-

вестиций (6) включает тренд динамики и 

циклы продолжительностью около 7, 15, 

21 и 38 лет. Она отражает кейнсианские 

эффекты мультипликации и акселерации в 

форме влияния интенсивности инвестиций 

на динамику ВВП и, в свою очередь, влия-

ния роста ВВП на инвестиционную актив-

ность. Построенный прогноз показал, что в 

перспективе при сохранении сложившихся 

в этот период тенденций, и циклических 

колебаний, и инерционности основных 

процессов наличие положительных темпов 

прироста инвестиций будет наблюдаться 

до 2020 г., а далее прогнозируется сокра-

щение физического объема инвестиций, 

что с некоторым временным сдвигом обу-

словит и падение темпов ВВП.  

Стоит обратить внимание на то, что 

в среднесрочных правительственных про-

гнозах Казахстана
1
 отсутствуют ориенти-

ры и показатели, отражающие масштабы 

инвестиционной деятельности в стране, 

необходимые для достижения прогнозных 

значений ВВП. Однако предполагается, 

что государство будет способствовать 

улучшению инвестиционного климата как 

через упрощение работы бизнеса, меха-

низм государственно-частного партнер-

ства, так и привлекая иностранный капи-

тал через новые совместные проекты с Ки-

таем, Россией и другими странами. Оче-

видно, что нужна специальная инвестици-

онная программа по мобилизации инве-

стиционного потенциала республики.  

Далее в качестве одного из важ-

нейших макроэкономических параметров 

и факторов экономического роста была 

проанализирована динамика занятости в 

экономике Казахстана (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика численности занятого населения Республики Казахстан 

(Казахской ССР) в 1958–2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг.
1

Примечание: Индекс роста (2016 г. – 100%); Прогноз индекса роста; Темпы прироста; 

Аппроксимирующая функция; Прогноз темпов прироста. 

1
 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017–2021 гг. URL: http://economy.gov. 

kz/ru/kategorii/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2017-2021-gody (дата обращения: 07.11.2017); Прогноз 

социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018–2022 гг. URL: http://economy.gov.kz/ru/kategorii/ 

prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-2022-gody (дата обращения: 07.11.2017). 

http://economy.gov.kz/ru/kategorii/%20prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-2022-gody
http://economy.gov.kz/ru/kategorii/%20prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-2022-gody
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Рис. 4 свидетельствует о преобла-

дании в длительном периоде тенденции к 

росту численности занятого населения, что 

является экстенсивной предпосылкой уве-

личения объемов национального произ-

водства. Исключение составил период 90-х 

годов. Снижение абсолютного уровня за-

нятости в этом периоде может быть объяс-

нено рядом факторов – трансформацион-

ным спадом, появлением легализованной 

безработицы, миграционными процессами 

в связи с распадом СССР, теневыми аспек-

тами занятости и т.д. В 2000-е годы дина-

мика занятости в Казахстане снова полу-

чила выраженную положительную тенден-

цию. С 2000 по 2016 гг. численность заня-

того в экономике Казахстана населения 

увеличилась с 6,2 млн чел. до 8,5 млн чел.  

Прогноз динамики занятости на ос-

нове полученной нами эконометрической 

модели (8) указывает на перспективы зна-

чительного увеличения занятости в сред-

несрочном и долгосрочном периодах (с 

8,5 млн в 2016 г. до 10,3 млн в 2030 г., т. е. 

на 21% за 14 лет). Этот прогноз в целом не 

противоречит перспективам демографиче-

ской ситуации и благоприятен с точки зре-

ния обеспечения устойчивых темпов дол-

госрочного экономического роста. Так, 

демографический прогноз Республики Ка-

захстан исходит из возможности прироста 

населения в стране к 2030 г. на 15%, а эко-

номически активного населения – на 18%
1
. 

Опережающий темп роста экономически 

активного населения ожидается получить 

благодаря программам борьбы с безрабо-

тицей и вовлечения безработных и эконо-

мически неактивных граждан в малый 

бизнес. Кроме того, республика может 

привлекать рабочую силу из-за границы.  

В заключение необходимо отме-

тить, что реальный уровень занятости за-

висит не только от демографических фак-

                                                 
1
 Демографический прогноз Республики Казахстан: 

основные тренд, вызовы, практические рекомендации: 

аналитический доклад Министерства экономики и 

бюджетного планирования Республики Казахстан. 

Астана, 2014. URL: http://www.akorda.kz/upload/nac_ 

komissiya_po_delam_zhenshinДемографическая%20пол

итика/ (дата обращения: 07.11.2017). 

 

торов, определяющих, прежде всего, пред-

ложение труда, но и экономических фак-

торов спроса, таких как уровень произво-

дительности труда, создание новых рабо-

чих мест в ходе инвестиционного процесса 

и т.д. Поскольку на рис. 4 прогноз занято-

сти представлен без учета данных факто-

ров, влияющих на тренд долгосрочного 

развития экономики Казахстана, результа-

ты их анализа изложены в следующем раз-

деле статьи. 

Анализ динамики структурных 

показателей и показателей эффективно-

сти развития экономики Республики 

Казахстан 
нализ развития экономики 

Республики Казахстан про-

водился с учетом динамики 

ряда рассчитанных структурных показате-

лей. Масштабы выбытия морально и физи-

чески устаревшего основного капитала со-

здают предпосылки для замещения его бо-

лее современным, на основе чего совер-

шенствуется переход на иной технический 

уровень производства, а также складыва-

ются предпосылки к формированию новых 

условий для роста производительности 

труда и уровня капиталоотдачи. 

Коэффициент выбытия основного 

капитала  рассчитывался на основе дан-

ных о динамике стоимости основного ка-

питала и объеме инвестиций. По сути, он 

показывает соотношение объема инвести-

ций, направленных на обновление основ-

ного капитала, и его остаточной стоимо-

сти, т. е. характеризует масштабы обнов-

ления функционирующего основного ка-

питала. Динамика коэффициента выбытия 

приведена на рис. 5. 

Согласно рис. 5 колебания коэффи-

циента выбытия осуществлялись преиму-

щественно в диапазоне 0,2–0,4, за исклю-

чением ряда кризисных лет. Период цик-

лических колебаний данного показателя 

составил приблизительно 42 года. 

А 

http://www.akorda.kz/upload/nac_
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Рис. 5. Динамика коэффициента выбытия основного капитала экономики 

Республики Казахстан (Казахской ССР) в 1958–2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг. 
Примечание: Фактические значения; Прогноз; Аппроксимирующая функция. 

Что касается эффективности ис-

пользования основного капитала в эконо-

мике Казахстана, то она измерялась на ос-

нове показателя капиталоотдачи, который 

рассчитывался на основе ВВП и основного 

капитала, представленного в остаточной 

стоимости. Динамика показателя капита-

лоотдачи приведена на рис. 6. 

Рис. 6. Динамика капиталоотдачи в Республике Казахстан (Казахской ССР) в 1958–

2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг. 
Примечание: Фактические значения; Прогноз; Аппроксимирующая функция. 

Данные рис. 6 свидетельствуют о 

выраженной цикличности динамики пока-

зателя капиталоотдачи. Понижательная 

фаза длинной волны колебаний капитало-

отдачи в Казахстане пришлась на вторую 

половину 70-х годов, 80-е и первую поло-

вину 90-х годов, повышательные тренды 

наблюдались с 60-х годов до середины  

70-х и в 2000-е годы, что позволяет стро-

ить оптимистический прогноз динамики 

изменения показателя капиталоотдачи в 

ближайшие 15 лет. 
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Другим индикатором экономиче-

ского развития является производитель-

ность труда. Расчеты ее уровня, проведен-

ные по реальному ВВП, т. е. очищенные от 

инфляционной составляющей, показали 

значительные колебания данного показа-

теля и отсутствие долгосрочного положи-

тельного тренда (см. рис. 7). 

Рис. 7. Динамика производительности труда в Республике Казахстан (Казахской ССР) 

в 1958–2016 гг. и прогноз на 2017–2030 гг. 
Примечание: Фактические значения; Прогнозные значения. 

В условиях плановой экономики 

приросты производительности труда в ка-

захской экономике были неравномерными, 

но в целом за период 1958‒1985 гг. она 

выросла почти в два раза. Падение произ-

водительности труда началось еще до ры-

ночных реформ, с конца 80-х годов, и про-

должалось до 1995 г. (продуктивность тру-

да за это время упала ниже уровня 50-х го-

дов). Восстановительный рост экономики 

происходил на фоне существенного (в 2 

раза) роста производительности труда. 

Однако к настоящему времени уровень 

производительности лишь приблизился к 

лучшим показателям советского времени, 

что свидетельствует о недостаточной ори-

ентации инвестиционной политики на тру-

досбережение. С одной стороны, это поз-

воляет решать такие проблемы, как обес-

печение определенного уровня занятости, 

с другой – создает трудности в обеспече-

нии конкурентоспособности казахских то-

варов. Прогноз производительности труда, 

полученный на основе прогноза численно-

сти занятых (рис. 4) и прогноза ВВП, поз-

воляет предположить преобладание небла-

гоприятной тенденции в динамике произ-

водительности труда в период до 2030 г. 

Преодоление этой тенденции требует су-

щественных усилий со стороны бизнеса и 

активной государственной политики по 

стимулированию роста производительно-

сти труда при сохранении текущего уровня 

занятости населения. Приоритетная роль 

здесь, очевидно, должна отводиться трудо-

сберегающим формам технологических и 

организационных инноваций. 

Заключение 

сследование динамики ве-

дущих макроэкономических

показателей Республики Ка-

захстан за период 1956–2016 гг. позволило 

сформировать эконометрические модели 

их динамики за длительный период и вы-

явить наличие циклических колебаний в 

отношении некоторых индикаторов, а так-

же найти различие тенденций и направле-

ний динамики в советский период и в 

условиях развития и функционирования 

рыночной экономики.  

В целом проведенный анализ пока-

зал наличие положительного тренда в раз-

витии экономики Казахстана, однако эко-

номический рост носил неустойчивый ха-

И 
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рактер. В частности, в ходе исследования 

выявлена цикличность темпов роста ВВП с 

периодами 6, 9, 20 и 40 лет. При этом ди-

намика основного капитала выступала, 

скорее, стабилизирующим фактором эко-

номического роста. Темпы прироста ос-

новного капитала продемонстрировали 

преимущественно устойчивый характер. 

Текущие колебания рыночной конъюнкту-

ры в основном связаны с уровнем загрузки 

оборудования, а не темпами прироста ос-

новных фондов. Однако инвестиционная 

активность в анализируемый период имела 

выраженный циклический характер. Трен-

довая модель реальных инвестиций (ис-

ключая инфляционный процесс) в Респуб-

лике Казахстан включает убывающий 

тренд и циклы с периодами, близкими к 

колебаниям ВВП. Полученная экономет-

рическая модель подтверждает наличие 

связей, признаваемых в рамках кейнсиан-

ских концепций цикличности, отражает 

эффекты мультипликации и акселерации в 

форме влияния интенсивности инвестиций 

на динамику ВВП и, в свою очередь, влия-

ния роста ВВП на инвестиционную актив-

ность. 

Динамика занятого населения, как 

важнейшего интенсивного фактора эконо-

мического роста, имела положительную 

тенденцию. Согласно полученным в ходе 

анализа результатам можно предположить, 

что демографическая ситуация и програм-

мы стимулирования занятости населения 

могут способствовать ее сохранению в 

долгосрочной перспективе. 

Динамика производительности тру-

да носила в республике неустойчивый ха-

рактер, и положительная часть тренда по-

следних лет пока не способна вывести рес-

публику на более высокие, чем в советский 

период, показатели развития, что свиде-

тельствует о слабой ориентации экономи-

ки Казахстана на трудосберегающую фор-

му интенсификации производства.  

Долгосрочные прогнозы, сделанные 

на основе полученных моделей, свидетель-

ствуют о том, что при инерционных сцена-

риях развития некоторые параметры будут 

принимать в перспективе неблагоприятные 

тренды. Следовательно, для устранения 

или смягчения угрозы падения темпов ро-

ста ВВП необходимо в рамках разработки 

государственной экономической политики 

ориентироваться на сглаживание цикличе-

ских колебаний в инвестиционной актив-

ности и темпах роста основного капитала. 

Помимо этого, при отборе инвестицион-

ных проектов и государственной поддерж-

ке инвестиций необходимо обеспечить 

успешную реализацию тех из них, которые 

обеспечивают рост производительности 

труда. При этом важно, чтобы экономиче-

ская активность крупного и малого бизне-

са обеспечила рост занятости не ниже тем-

пов прироста населения в трудоспособном 

возрасте, что позволило бы увеличить до-

лю экономически активного населения и 

сохранить уровень его занятости. Решение 

этих задач будет способствовать реализа-

ции позитивного прогноза в отношении 

роста капиталоотдачи, что согласуется как 

с интересами бизнеса, так и с мерами по 

повышению конкурентоспособности наци-

ональной экономики в целом. 
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Денежные накопления населения служат предметом исследования многих специалистов, поскольку их 

подробное изучение в совокупности с другими экономическими переменными позволяет проводить 

качественный анализ сложившейся в экономике и социальной сфере общества ситуации и делать прогнозы. 

Определение такой экономической характеристики общества, как распределение населения по денежным 

накоплениям, на практике является весьма нетривиальной задачей из-за дефицита достоверной информации по 

накоплениям граждан. Зачастую вместо распределенной величины используется постоянный показатель – 

средний уровень накоплений домохозяйств. В случае когда накопления в обществе распределяются по 

нормальному закону (как в развитых странах), замена распределенной величины постоянной для упрощения 

задач возможна. В работе показано, что для Пермского края структура накоплений общества бимодальна, т. е. 

существенно отличается от нормального закона распределения, и поэтому заменять ее постоянной величиной с 

математической точки зрения неприемлемо, а необходимо учитывать именно как распределенную. Этим 

обеспечивается актуальность настоящего исследования, целью которого является определение и анализ 

численных характеристик экономической структуры общества Пермского края. Основная идея работы 

заключается в применении математической модели спектра накоплений общества Д.С. Чернавского для 

Пермского края, численном расчете модели и экономическом анализе полученных характеристик. Подобных 

числовых расчетов распределения населения Пермского края по накоплениям, основанных на официальной 

статистике, ранее не проводилось. Применяются методы экономического анализа, математического и 

компьютерного моделирования, методы теорий обыкновенных дифференциальных уравнений, 

дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических дифференциальных уравнений, теории 

вероятности и математической статистики. Проведено численное исследование математической модели 

экономической структуры общества Пермского края, рассчитаны наиболее вероятные стационарные уровни 

накоплений населения Пермского края, которые приблизительно составили 10 и 63 прожиточных минимумов на 

2016 г. Семьи условно концентрируются в окрестностях этих значений, подобно элементарным частицам при 

броуновском движении (Это сравнение неслучайно, так как оба процесса описываются стохастическим 

дифференциальным уравнением Фоккера – Планка в частных производных параболического типа.) 

Стационарные уровни накоплений численно характеризуют стандарты потребления и уровня жизни населения и 

формируются исходя из стоимости потребительской корзины. В перспективе планируется проведение 

исследований по оптимальному управлению экономической структурой общества. 

Ключевые слова: экономическая структура общества, распределение населения по накоплениям, 

стационарные уровни накоплений, спектр накоплений, экономические группы населения, неравенство по 

доходам, расслоение общества, уравнение Фоккера – Планка, уравнение денежного баланса, математическая 

модель Д.С. Чернавского.  
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Monetary savings of the population are the subject of research of many specialists, since their detailed 

study in total with other various economic variables allows for a qualitative analysis of the current social and 

financial situation and make predictions. The definition of such an economic characteristic of society as the 

distribution of the population by money savings in practice is a very non-trivial task because of the lack of 

reliable information on the accumulation of citizens. Often, rather than a distributed value, a constant indicator is 

used – the average level of household savings. In the case when the savings are distributed according to the 

normal law in society (as in the developed countries), the replacement of the distributed quantity by a constant is 

possible to simplify the tasks. It is shown that Perm krai has bimodal structure of society savings, what essentially 

differs from the normal distribution law and therefore from the mathematical point of view it is unacceptable to 

replace one with a constant value, but it is necessary to take it into account as a distributed one. This ensures the 

relevance of this study, whose goal is to identify and analyze the numerical characteristics of the economic 

structure of Perm krai. The main idea of the work is to apply the mathematical model of the accumulation 

spectrum of the society of D.S. Chernavskii for Perm krai, the numerical calculation of the model and the 

economic analysis of the obtained characteristics. Similar numerical calculations of the distribution of the 

population of Perm krai on savings based on official statistics have not been conducted previously. Methods of 

economic analysis, mathematical and computer modeling, methods of theories of ordinary differential equations, 

partial differential equations and stochastic differential equations, probability theory and mathematical statistics 

are applied. A numerical study of the mathematical model of Perm krai economic society structure was carried 

out, the most probable stationary levels of population savings in Perm krai were calculated, which approximately 

amounted to 10 and 63 subsistence minimums for 2016 year. Families seem to accumulate in the vicinity of these 

savings values, like elementary particles under Brownian motion (this is not a coincidence, since both processes 

are described by the stochastic differential Fokker-Planck equation in partial derivatives of the parabolic type). 

Stationary savings levels numerically characterize the consumption standards and the standard of living of a 

society and are formed on the basis of the value of the consumer basket. In future, it is planned to conduct 

research on the optimal control of the economic structure of society. 

Keywords: the economic society structure, population distribution density by savings, stationary levels of 

savings, spectrum of the savings, savings in the Perm Region, economic groups of the population, social 

stratification, Fokker – Planck equation, money balance equation, mathematical model of D.S. Chernavskii.  

Введение 

од экономической структу-

рой общества (ЭСО) вслед

за Д.С. Чернавским будем 

понимать распределение элементов обще-

ства по ликвидным накоплениям [1]. 

Накопления населения относятся к группе 

синтетических показателей уровня жизни – 

важнейшей итоговой характеристике вза-

имодействующих социальных процессов. 

Расчеты ЭСО представляют большой 

практический интерес для анализа матери-

П 
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ального положения населения, характери-

стики степени расслоения общества по 

имущественному состоянию [2]. Также 

информация о распределении накоплений 

может использоваться в вопросах опреде-

ления оптимальной системы налогообло-

жения, ценообразования, адресной безын-

фляционной эмиссии денег [3–4], форми-

рования банковской политики и в целом 

макроэкономической политики государ-

ства или региона [5–6].  

ЭСО в развитых странах можно по-

лучить с помощью анализа структуры 

рынка вкладов в банках [7–9]. Основная 

причина невозможности применения тако-

го подхода в России кроется в том, что 

накопления населения преимущественно 

находятся в неорганизованном виде [10]. С 

помощью социологических опросов была 

получена приблизительная оценка количе-

ства граждан, имеющих вклады в банках, 

согласно которой срочные вклады от 10 

тыс. руб. принадлежат 25 млн человек, что 

составляет 17% населения, и на них при-

ходится 99% всех вкладов [11]. Кроме то-

го, в нашей стране информацией по вкла-

дам владеет только агентство по страхова-

нию вкладов (АСВ). При этом оно собира-

ет с банков отчетность по суммам вкладов, 

а не по вкладчикам. Отметим также, что в 

понятие «вклады» включаются депозитные 

сертификаты, средства на разных счетах, в 

том числе «карточных» и т.д. Понятно, что  

у одного и того же человека могут быть и 

минимальные, и средние, и максимальные 

остатки на счетах одновременно. Следова-

тельно, даже имея статистику по вкладам 

АСВ, перейти к структуре игроков рынка 

вкладов представляется весьма нетриви-

альной задачей. Важный нюанс состоит 

еще и в том, что почти половина всех 

вкладов нашей страны принадлежит 1% 

населения [11]. В силу вышеперечислен-

ных факторов информация по вкладам в 

России не может отражать действительные 

накопления каждого слоя общества. 

Конечно, для построения ЭСО 

можно воспользоваться социологическим 

методом – провести опрос населения. Но 

опрос зачастую дает искаженную инфор-

мацию (здесь мы неизбежно столкнемся со 

сложностью составления репрезентатив-

ной выборки – вспомнить хотя бы 1% 

населения, формирующий половину рынка 

вкладов), моментную (состояние на день 

опроса) и является весьма трудоемким.  

Метод же математического модели-

рования ЭСО на основе косвенных данных 

не только может обеспечить получение ре-

зультатов, более адекватно отражающих 

существующие реалии, но и позволит рас-

считывать ЭСО при различных значениях 

параметров модели, а также прослеживать 

динамику изменения ЭСО и делать прогно-

зы. Преимущества метода математического 

моделирования ЭСО трудно переоценить 

для проведения качественного анализа 

сложившейся экономической ситуации и 

возможных сценариев ее развития. 

Таким образом, в сложившихся 

условиях получение достоверных числен-

ных оценок ЭСО является востребованной 

и в то же время непростой экономической 

задачей. 

Отметим также, что сам термин 

экономической структуры общества (ЭСО) 

ввел Д.С. Чернавский, который впервые 

построил математическую модель спектра 

накоплений общества и исследовал ее по-

ведение при различных управляющих воз-

действиях [3, 12–13]. Далее специалистами 

были поставлены смешанные задачи для 

денежных и материальных накоплений и 

рассмотрены вероятностные характери-

стики
1
. Группа ученых также занималась

вопросами применения спектральных ме-

тодов к задачам денежных и материальных 

накоплений [14–15]. 

В настоящем исследовании рас-

смотрим модельную задачу – построим 

модифицированную модель ЭСО на при-

мере статистических данных по Пермско-

му краю за 2016 г. Предположим, что эко-

номическая структура общества Пермско-

го края качественно будет повторять 

структуру Российского общества [4], но 

количественные оценки будут отражать 

1
 Ерофеенко В.Т., Козловская И.С. Уравнения с част-

ными производными и математические модели в эко-

номике: курс лекций. М.: Едиториал УРСС, 2004. 248 с. 
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специфику Пермского края и уровень жиз-

ни в нем. 

В статистическом ежегодном сбор-

нике Пермского края публикуется распре-

деление населения по общим среднедуше-

вым денежным доходам. В соответствии с 

действующей методологией (утв. поста-

новлением Госкомстата России от 16 июля 

1996 г. № 61) общий объем денежных до-

ходов определяется на основе суммы от-

дельных компонентов: учитываются дан-

ные об объемах начисленной заработной 

платы и выплатах социального характера 

наемным работникам, доходов от пред-

принимательской деятельности и соб-

ственности, социальных выплат (в виде 

пенсий, пособий, стипендий и иных мер 

социальной поддержки), формируемых на 

основе данных официальной статистиче-

ской отчетности организаций, осуществ-

ляющих выплаты населению
1
. Учитывая 

этот факт, упростим модель: будем оттал-

киваться от общего среднедушевого де-

нежного дохода, не дифференцируя его по 

видам. 

Приведем описание модифициро-

ванной в [16] математической модели ЭСО 

с учетом вышеизложенных допущений. 

Модифицированная математиче-

ская модель ЭСО Д.С. Чернавского 

инамическая модель семейно-

го баланса описывается обык-

новенным дифференциальным 

уравнением    txRtxP
dt

dx
,,  ,                     (1) 

где x  – сумма накопленных денег в семье 

(отрицательное значение функции )(tx  бу-

дем интерпретировать как долг),  txP ,  – 

доходы семьи, 










мес

руб
P][ ,  txR ,  – расходы 

семьи   









мес

руб
R

. Последние представимы в 

виде суммы 4 видов: 

4321 RRRRR  .                                    (2) 

                                                 
1
 Методология расчета распределения и дифференциа-

ции денежных доходов населения // Федеральная 

служба государственной статистики. URL: www.gks.ru/ 

free_doc/new_site/population/bednost/glos/m1-2-1.doc 

(дата обращения: 19.04.2018). 

Жизненно необходимые повседевные рас-

ходы 1R  определяются выражением 

 
0

1
xx

x
CxR


 ,                                              (3) 

где C  – прожиточный минимум; 0x  – ве-

личина накоплений, обеспечивающая по-

лублагополучное существование. Повсе-

дневные расходы 2R , обеспечивающие 

благополучие семьи, задаются формулой  

   12 , xxBxxR  ,                                      (4) 

где B  – предельная максимально допу-

стимая доля 
2R  в общем объеме накопле-

ний; 1x  – примерный уровень накоплений, 

при котором семья может позволить себе 

осуществление 2R ;  1, xx  – логистиче-

ская кривая, определяющая возможность 

осуществления 
2R . В модели используется  

 
8

1

8

8

1,
xx

x
xx




.

                                           (5) 

Рисковые расходы 3R  представимы в виде 

   23 , xxAxxR  ,                                        (6) 

где A  – склонность к предприниматель-

ской деятельности, 
2x  – минимальный 

уровень накоплений для возможного осу-

ществления 3R . Расходы на уплату нало-

гов 4R  качественно описываются как 

   CPPkxR ,
~~

4  ,                                      (7) 

где k  – коэффициент предельного налого-

обложения, P
~

 – налогооблагаемый доход: 

3

~
RPP  .                                                     (8) 

Для математического описания того 

факта, что в реальности семья, помимо га-

рантированных, может иметь случайные 

доходы и расходы (выигрыш в лотерею, 

расходы в связи с болезнью), добавим вы-

ражение  tg  в правую часть уравнения 

накоплений (1), означающее общее коли-

чество денег, которое семья к моменту 

времени t  накопит из случайных источни-

ков.  t  – случайная функция, распреде-

ленная согласно нормальному закону со 

средним значением 0 и дисперсией, равной 

1; g – амплитуда шума. 

С учетом структуры расходов (2)–

(8) и случайных факторов уравнение (1) 

Д 

http://www.gks.ru/%20free_doc/new_site/population/bednost/glos/m1-2-1.doc
http://www.gks.ru/%20free_doc/new_site/population/bednost/glos/m1-2-1.doc
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примет вид

      tgxxBx
xx

x
CPCPk

dt

dx
 


 1

0

,
~

,
~

1 , (9) 

 2,
~

xxAxPP  .                                     (10) 

Перейдем к безразмерной форме 

уравнения (9) с помощью преобразований 

0

* / xxx  , 
0

* / ttt   
(время Cxt /00   

харак-

терно для оборота денег в семье) и сохра-

ним для удобства старые обозначения пе-

ременных и коэффициентов. Таким обра-

зом, получим модифицированное динами-

ческое уравнение типологии семейных 

накоплений в безразмерной форме: 

      tgxxBx
x

x
PPk

dt

dx
 


 1,

1

~
1,

~
1 ,    (11) 

 2,
~

xxAxPP  .                                     (12) 

Перепишем (11) в характерном для 

уравнений Ланжевена виде, выделяя в пра-

вой части детерминированную и случай-

ную компоненты: 

   ,xGxF
dt

dx
 ,                                        (13) 

где       1,
1

~
1,

~
1 xxBx

x

x
PPkxF  


 , 

   tgxG  , .                                              (14) 

Уравнение (13) – стохастическое 

дифференциальное уравнение. Марков-

ский процесс первого порядка  tx  полно-

стью определяется плотностью вероятно-

сти  tx, , которая подчиняется уравне-

нию Фоккера – Планка [17]: 

   


2

22

2 x

g
xF

xt 













.
                             (15) 

Уравнение (15) представляет собой 

дифференциальное уравнение в частных 

производных параболического типа. Пер-

воначально уравнения Фоккера – Планка 

применялись в основном в физике для изу-

чения поведения броуновских частиц.  

В нашем случае в качестве элемен-

тарных частиц выступают семьи, а плот-

ность распределения  tx,  означает долю 

тех семей в общей выборке, накопления 

которых находятся в пределах от x  до 

xx  . Размерность функции плотности 

распределения  
руб

1
 .  

За «коэффициентами»  xF  и 
2g  

исторически закрепились названия коэф-

фициентов сноса и диффузии соответ-

ственно. Первый характеризует среднее 

значение локальной скорости, а второй – 

локальную скорость изменения дисперсии 

приращения марковского процесса [18]. 

Определив все коэффициенты мо-

дели, перейдем к ее непосредственному 

численному расчету. 

Численная реализация модели 

ЭСО на примере статистической вы-

борки по Пермскому краю 

огласно имеющейся стати-

стике по Пермскому краю за 

2016 г. выделим четыре эко-

номические группы по уровню среднеду-

шевого среднемесячного дохода: 

 бедные (с доходом менее 1,04 

прожиточного  минимума), их доля в об-

щем объеме населения Пермского края со-

ставляет 16,1%; 

 малообеспеченные (с доходом 

1,04–1,98 прожиточных минимумов), их 

доля в выборке составляет 27,7%; 

 обеспеченные (с доходом 1,98–

4,69 прожиточных минимумов), их доля 

составляет 39,5%; 

 богатые (с доходом 4,69–20 про-

житочных минимумов), их доля составляет 

16,6%. 

По аналогии с [3] и преимуще-

ственно методом экспертных оценок опре-

делим параметры модели. 

Величина накоплений, обеспечива-

ющая полублагополучное существование, 

составляет 95910 x  руб. (прожиточный 

минимум по Пермскому краю в 2016 г.). 

Период кругооборота денег в семье  0t  

составляет один месяц.  

При достаточных накоплениях се-

мья начинает приобретать товары, которые 

уже не являются товарами первой необхо-

димости, а относятся к категории элитар-

ных товаров (видеотехника, автомобиль, 

дача). Минимальный уровень этих накоп-

лений определим как 10 прожиточных ми-

нимумов: 959109591101 x  руб., или, в 

безразмерном виде, 101 x . Согласно мо-

дели эта величина соответствует цене са-

мого дешевого элитарного товара. За сред-

нюю  цену элитарного товара примем 

С 
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3836409591402 x руб. (в безразмер-

ном виде 402 x ). 

Коэффициент предельного налого-

обложения k  задан как 0,35. 

Коэффициент A  соответствует без-

рисковым вложениям в Сбербанке. Он ра-

вен 0,015. 

Параметр B  принят равным 0,1. 

Это означает, что на улучшение своего 

благополучия люди готовы отдать 10% 

накоплений. 

Коэффициент g , отражающий ве-

личину случайных потерь или приобрете-

ний, задавался в интервале от 3 до 5,8. 

Численное исследование модели 

проводилось в системе COMSOL 

Multiphysics 4.2. 

Для каждой экономической группы 

решалась задача на промежутке [L1;L2] 

(табл. 1). В качестве начального условия 

было взято известное из официальной ста-

тистики распределение населения по 

среднедушевым доходам (было сделано 

допущение об отсутствии расходов в 

начальный момент времени). Граничные 

условия задавались экспертными оценка-

ми, исходя из данных ВЦИОМ: в 2016 г. 

39% респондентов сообщили, что у них 

нет накоплений
1
). В табл. 1 приведем ис-

пользованные для расчета модели значе-

ния параметров задачи, различающиеся в 

зависимости от экономической группы. 

Таблица 1 

Различающиеся числовые значения параметров задачи  

для каждой экономической группы 

Экономическая группа 
ГраницаL2 Начальные условия Граничные условия 

L1 L2  0,x   tL ,1   tL ,2  

Бедные 0 31,28 0,161 0,500000 0,000002 

Малообеспеченные 0 41,71 0,277 0,400000 0,000069 

Обеспеченные 0 62,56 0,395 0,150000 0,000096 

Богатые 0 135,54 0,166 0,000572 0,001143 

ЭСО Пермского края, как и любого 

региона России, в условиях рыночной эко-

номики формировалась с 1990-х гг., по-

этому для 2016 г. примем ее стационарной.  

Приведем результаты численного 

моделирования. 

На рис. 1–4 приведены графики 

функции плотности распределения населе-

ния    для каждой выделенной экономи-

ческой группы. Видно, что с увеличением 

дохода, максимум накоплений движется 

вправо. Этот результат не вызывает со-

мнений: более обеспеченные слои населе-

ния имеют больше возможностей сбере-

гать свои средства, так как на удовлетво-

рение жизненно необходимых потребно-

стей уходит малая доля их дохода. 

Для кластера бедных семей харак-

терен стационарный уровень накоплений в 

2,37 прожиточных минимумов (рис. 1), для 

кластера малообеспеченных семей – 8,22 

прожиточных минимумов (рис. 2), класте-

ра обеспеченных семей – 13,76 прожиточ-

ных минимумов (рис. 3) и, наконец, кла-

стера богатых – 64,21 прожиточных мини-

мумов (рис. 4).  

Под
1
 стационарным уровнем накоп-

лений, по сути, подразумевается наиболее 

вероятный уровень накоплений в каждой 

экономической группе. В процессе уста-

новления стационарного состояния в своей 

группе одни семьи могут больше других 

тратить, другие – больше экономить, одна-

ко так или иначе они в итоге приходят к 

единому уровню накоплений в своем кла-

стере. Таким образом, сложившаяся эко-

номическая среда как бы подталкивает 

людей одного кластера скапливаться в 

районе примерно одинакового уровня 

накоплений. 

                                                 
1
 Сбережения и курс доллара: мониторинг // ВЦИОМ. 

№ 3508. 7 нояб. 2017 г. URL: https://wciom.ru/ 

index.php?id=236&uid=116507 (дата обращения: 

12.08.2018). 

https://wciom.ru/%20index.php?id=236&uid=116507
https://wciom.ru/%20index.php?id=236&uid=116507
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Рис. 1. Стационарное распределение 

по накоплениям для кластера бедных семей 
 

 
Рис. 2. Стационарное распределение 

по накоплениям для кластера 

малообеспеченных семей 
 

 
Рис. 3. Стационарное распределение 

по накоплениям для кластера 

обеспеченных семей 
 

 
Рис. 4. Стационарное распределение 

по накоплениям для кластера богатых семей 

Интерес представляет также общее 

стационарное распределение накоплений 

для всего населения Пермского края. Что-

бы его получить, просуммируем значения 

функций плотностей распределения с ве-

совыми коэффициентами, соответствую-

щими доле каждой экономической группы 

в общей выборочной совокупности. Полу-

ченное суммарное стационарное распреде-

ление накоплений приведено на рис. 5. По 

графику видно, что функция суммарного 

стационарного распределения накоплений 

имеет два максимума: при 3.10x  и 

5.63x  прожиточных минимумов.  

Прежде всего отметим, что ЭСО 

Пермского края бимодальна, т.е. имеет два 

максимума. Такая особенность распреде-

ления присуща России в целом и унасле-

дована со времен СССР [3]. 

 
Рис. 5. Суммарное стационарное 

распределение по накоплениям 

для всего населения 
 

В развитых странах эта структура 

унимодальна, и горб соответствует сред-

нему классу общества (рис. 6). 

 
Рис. 6. Распределение по ликвидным 

накоплениям в Японии [4] 
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Таким образом, можно утверждать, 

что в обществе Пермского края средний 

класс практически отсутствует и все обще-

ство условно делится на две неравные 

группы. Первую группу составляет 83,4% 

населения Пермского края, и им принад-

лежит примерно 40% всех накоплений. Ко 

второй группе, «элите», можно отнести 

16,6% населения, которые обладают 60% 

всех накоплений. По графику также видно, 

что эти экономические группы достаточно 

раздвинуты по оси накоплений, так что 

аргументы максимумов отличаются при-

мерно в 6,15 раза. Эти цифры также гово-

рят о высокой концентрации сбережений у 

малочисленной «богатой» части общества. 

Отметим для сравнения, что в СССР 

до реформ (1987 г.) 85% всего населения 

владели 20% всех накоплений, а на долю 

оставшихся 15% приходилось 80% всех 

накоплений, и отношение аргументов мак-

симумов составляло 70 [3]. Возможно, раз-

рыв в накоплениях бедной и богатой групп 

общества был намного существеннее, по-

скольку под «богатыми» понималась самая 

верхушка общества СССР. Мы же в своем 

исследовании ограничились рассмотрени-

ем «богатых», чей доход не превышал 20 

прожиточных минимумов, и отсекли са-

мые верхние слои, по величине доходов 

которых у нас нет достоверной информа-

ции. Рассуждая дальше, можно предполо-

жить, что горб «бедных», существовавший 

в СССР, в нашем обществе разделился на 2 

горба, и в состав второго горба «богатых» 

входят топ-менеджмент и активные пред-

приниматели, которые смогли в условиях 

рыночной экономики преумножить свои 

сбережения. 

В целом полученное распределение 

по накоплениям вполне соответствует рас-

пределению по доходам, публикуемом 

ежегодно в официальных источниках, со-

гласно которому 20% населения с макси-

мальными доходами распределяют между 

собой 47,1% всех доходов общества Перм-

ского края, и более наглядно демонстриру-

ет факт расслоения общества на «богатых» 

и «бедных». 

Заключение 

 работе была численно иссле-

дована математическая мо-

дель экономической структу-

ры общества Пермского края. Полученные 

результаты говорят о ее бимодальности. 

Наиболее вероятные уровни накоплений 

жителей Пермского края составляют при-

мерно 10 и 63 прожиточных минимумов. 

В таких случаях, когда ЭСО суще-

ственно отличается по своей структуре от 

нормального распределения, заменять ее 

средним значением в различных экономи-

ческих расчетах с математической точки 

зрения является недопустимым, поскольку 

это приводит к получению заведомо не-

корректных результатов. Кроме того, в пе-

риоды экономических кризисов распреде-

ление по накоплениям является нестацио-

нарным и может значительно отличаться 

от докризисной устоявшейся структуры.  

В силу этих обстоятельств, а также 

учитывая условия дефицита достоверной 

информации о спектре накоплений обще-

ства, его математическое моделирование 

может быть очень востребованным.  

Отметим, что в целом последние 

несколько десятков лет математическое 

моделирование социально-экономических 

процессов с учетом их стохастических со-

ставляющих бурно и успешно развивается 

во всем мире и нашей стране [19–23]. Воз-

можность применения математического 

аппарата к таким сложным явлениям свя-

зана с простой закономерностью, вытека-

ющей из закона больших чисел: непред-

сказуемость поведения отдельных элемен-

тов (в нашем случае семей) больше, чем их 

однородной группы, и, наоборот, она 

уменьшается по мере роста численности 

этой однородной совокупности.  

Анализ ЭСО может быть интересен 

государственным структурам и различным 

организациям, предоставляющим финан-

совые услуги населению, для выработки 

обоснованных управленческих решений в 

области накоплений населения, в оценке 

уровня жизни и других экономических пе-

ременных. Отметим, что перспективным 

направлением развития математического 

моделирования ЭСО, которое может при-

В 
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нести еще большую практическую значи-

мость, является исследование задач опти-

мального управления спектром накопле-

ний общества [24] с помощью методоло-

гии, описанной в исследовании А.В. Фур-

сикова [25]. 
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Превращение программно-целевого управления в базовый подход при формировании бюджетов на 

всех уровнях территориального управления в Российской Федерации делает актуальной задачу оценки эф-

фективности целевых программ. В российской практике такая оценка производится в основном по степени 

достижения ожидаемых результатов программы и соответствию бюджетным расходам на реализацию меро-

приятий программы. Вместе с тем обзор современных теоретико-методологических подходов к оценке целе-

вых программ, сложившихся в отечественной и зарубежной практике, показал, что, несмотря на информа-

тивность, указанные виды оценок не позволяют оценить эффективности реализации мероприятий целевых 

программ, определить вклад программ в экономический и социальный прогресс муниципалитета, региона, 

страны в целом. В связи с этим в исследовании обосновывается необходимость совершенствования методи-

ки программной оценки посредством дополнения «внутреннего» анализа целевых программ «внешней» 

оценкой их воздействия на достижение целевых индикаторов территориального социального и экономиче-

ского развития за период бюджетного планирования. Методическую основу исследования составил ком-

плекс методов логического, системного, сравнительного и статистического анализа. Научная новизна пред-

лагаемой методики оценки эффективности целевых программ заключается в следующем. Во-первых, в со-

ставе показателей оценки программ предложено использовать набор индикаторов, отражающих степень 

привлекательности территории как места, удобного для проживания и трудовой деятельности. Во-вторых, 

разработана система динамических нормативов, отражающих эталонную траекторию изменения показателей 

социально-экономического развития территории. В-третьих, в оценке целевых программ обоснована необхо-

димость учета отклонений фактических показателей социально-экономического развития территории от ди-

намических нормативов. В качестве инструментария анализа отклонений предложено использовать коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена. В-четвертых, доказана возможность применения предложенного ав-

торами подхода по использованию «внешней» оценки влияния программ на социальное и экономическое 

развитие систем разного уровня иерархии (стран, регионов, городов). Предложения авторов апробированы 

на примере государственных программ Российской Федерации, Пермского края и муниципальных программ 

города Перми за 2015–2017 гг. Дальнейшие направления исследования включают уточнение состава индика-

торов «внешней» оценки целевых программ и механизма их влияния на развитие соответствующей террито-

риальной системы.  

Ключевые слова: государственная и муниципальная целевая программа, подходы к оценке программ, 

индикаторы и критерии программной оценки, коэффициент Спирмена, влияние программ на целевые пока-

затели развития территории.  
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 The transformation of program-target management into a basic approach in the formation of budgets at 

all levels of territorial management in the Russian Federation makes the task of evaluating the effectiveness of 

target programs urgent. In the Russian practice, such assessment is mainly based on the degree of achievement of 

the expected results of the program and compliance with budgetary expenditures for the implementation of the 

program activities. At the same time, a review of modern theoretical and methodological approaches to the     

evaluation of target programs that have evolved in domestic and foreign practice has shown that, despite being 

informative, these types of assessments do not allow to evaluate the effectiveness of the implementation of target 

programs, to determine the contribution of programs to the economic and social progress of the municipality, the 

region, the country as a whole. In this connection, the study substantiates the need to improve the methodology of 

program evaluation by supplementing the "internal" analysis of target programs with an "external" assessment of 

their impact on the achievement of target indicators of territorial social and economic development for the period 

of budget planning. Methodologically the research is based on a complex of methods of logical, systemic,     

comparative and statistical analysis. The scientific novelty of the methodology proposed by the authors for    

evaluating the effectiveness of targeted programs is as follows. First, as part of the program evaluation indicators, 

it was suggested to use a set of indicators reflecting the degree of attractiveness of the territory as a place suitable 

for living and working. Secondly, a system of dynamic standards has been developed that reflect the reference 

trajectory of changes in the indicators of the socio-economic development of the territory. Thirdly, in the       

evaluation of target programs, it has been justified to take into account the deviations of actual indicators of the 

social and economic development of the territory from dynamic standards. The Spearman rank correlation      

coefficient has been suggested to be taken as a tool for analyzing deviations. Fourthly, the possible application of 

the approach of using “external” assessment of the program impact on the social and economic development of 

systems characterized by different level of hierarchy (countries, regions, cities and towns) suggested by the     

authors has been proven. Proposals of authors on the use of "external" evaluation of programs have been tested on 

the example of state programs of the Russian Federation, Perm Krai and municipal programs of the city of Perm 

for 2015‒2017. Further directions of the research include clarification of the indicators of the "external"         

evaluation of target programs and the mechanism of their influence on the development of the corresponding  

territorial system. 

Keywords: state and municipal target program, approaches to program assessment, indicators and    

criteria of program assessment, Spearman coefficient, impact of programs on target indicators of territory      

development. 

 

   

 

Введение 

 современных условиях про-

граммно-целевое управление 

стало одним из основных 

инструментов государственного и муни-

ципального управления. В числе основных 

причин его активного распространения и 

использования можно назвать следующие 

основания. 

Во-первых, с начала 1990-х гг. идео- 

логами рынка на всех уровнях управления 

активно отторгались сложившиеся методы 

планирования территориального развития. 

Разрыв между отраслевым и территори-

альным планированием, нарастание соци-

альных и экономических проблем, реше-

ния которых рынок в краткосрочной пер-

спективе обеспечить не мог, потребовали 

В 
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программной концентрации усилий на 

ключевых направлениях социально-

экономического развития, обеспечиваю-

щей большую предсказуемость рисков и 

прозрачность деятельности в условиях 

рынка.  

Во-вторых, прямым следствием де-

централизации управления стали дезинте-

грация единой системы экономики и само-

стоятельность субъектов экономических 

отношений, что потребовало выработки 

ими собственной социальной и экономиче-

ской стратегии развития. Увязать разнона-

правленные интересы субъектов экономи-

ческих отношений в условиях рынка и 

направить их на решение стратегических 

задач обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территорий при-

звано программно-целевое управление, 

роль которого подчеркивается в Федераль-

ном законе № 172-ФЗ от 24 июня 2014 г. 

«О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». 

В-третьих, актуальность имеющих-

ся проблем требует существенного увели-

чения качества стратегического управле-

ния экономикой и публичными финанса-

ми. Для того чтобы достичь целей соци-

ально-экономической политики и обеспе-

чить общественный контроль за их реали-

зацией, исполнение и формирование бюд-

жета с 2013 г. осуществляется только на 

базе программно-целевых методов, гаран-

тирующих зависимость между распреде-

лением бюджетных средств и реальными 

результатами их расходования по приори-

тетам муниципальной и государственной 

политик
1
.

Оживление программно-целевого 

планирования в России, начавшееся в 

1993–1994 гг., привело к последующему 

бурному росту количества осуществляе-

мых целевых программ. Начался своеоб-

разный «программный бум». Некоторые 

авторы говорят о «втором пришествии» 

программ. Если «первое пришествие» пе-

риода 1970–1980-х гг. оборвалось во вто-

1
 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному 

собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной политике 

в 2013‒2015 годах». 

рой половине 1980-х, то второе, возникшее 

в середине 1990-х, перекочевало в XXI в. 

[1, с. 293–294] Так, по состоянию на 1 ян-

варя 2018 г. утверждена 41 государствен-

ная программа, в 85 субъектах Российской 

Федерации разработано более 2000 целе-

вых региональных программ, а в 22 327 

муниципальных образований реализуются 

десятки тысяч целевых программ. В Перм-

ском крае осуществляется 22 государ-

ственные программы, в городе Перми 

утверждено 25 муниципальных программ 

[2, с. 169]. Расходы на реализацию только 

государственных программ Российской 

Федерации в 2017 г. составили 9 331 617,7 

млн руб., на 2018 г. программные расходы 

запланированы в объеме 9 108 528,7, на 

2019 г. ‒ 8 720 822,1, на 2020 г. ‒ 

8 841 977,6 млн руб., что составляет более 

50% расходной части федерального бюд-

жета на соответствующий год
2
.

В связи с этим превращение про-

граммно-целевого управления в базовый 

подход при формировании бюджетов всех 

уровней делает актуальной задачу оценки 

эффективности реализации целевых про-

грамм. Особо отметим, что к настоящему 

времени в основном сформированы норма-

тивная и методологическая основы разра-

ботки, реализации и оценки целевых про-

грамм на государственном и муниципаль-

ном уровнях управления: 

 утверждены перечни государ-

ственных, региональных и муниципальных 

программ; 

 приняты документы, регламен-

тирующие механизмы формирования, 

осуществления и анализа целевых про-

грамм на всех уровнях территориального 

управления; 

 разработаны и реализуются тер-

риториальные методики по формированию 

и осуществлению государственных, регио-

нальных и муниципальных программ.  

На основе имеющейся нормативно-

правовой базы в российской практике гос-

ударственного и муниципального управле-

2
 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 5 

дек. 2017 г. № 362-ФЗ. 
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ния программная оценка производится на 

основе сведений об основных результатах 

реализации мероприятий программ, о сте-

пени соответствия установленных и до-

стигнутых целевых индикаторов про-

грамм за отчетный период, о выполнении 

расходных бюджетных обязательств, свя-

занных с реализацией программ, органи-

зации управления и контроля за ходом ис-

полнения мероприятий программы. 

Например, в сводном отчете о вы-

полнении государственных программ Рос-

сийской Федерации 2017 г. к числу про-

грамм, реализуемых с высокой степенью 

эффективности (свыше 90% выполнения 

программных показателей), отнесено всего 

6 программ из 36, или 16,7%. Степень эф-

фективности реализации 12 государствен-

ных программ признана выше и ниже 

средней (по 33,3%), у 6 программ оценки 

выполнения признаны низкими (16,7%)
1
.

Несмотря на информативность, ука-

занные виды оценок не позволяют оценить 

эффективность реализации целевых про-

грамм и не отражают их влияния на пока-

затели социального и экономического раз-

вития соответствующего муниципалитета 

или региона. Поэтому актуальной остается 

проблема совершенствования методики 

оценки эффективности реализации про-

грамм, дополнения «внутреннего» аудита 

целевых программ оценкой влияния (im-

pact evaluation) на социально-экономи-

ческое развитие соответствующей терри-

тории.  

Подходы к оценке целевых про-

грамм 

нструменты оценочной де-

ятельности в системе про-

граммно-целевого управле-

ния начали использоваться в 60–70-е гг. 

ХХ века в сфере корпоративного управле-

ния. Начиная с середины 80-х гг. методо-

логия оценки стала использоваться в сфе-

ре государственного и местного само-

управления за рубежом. В России оценка 

1
 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской 

Федерации по итогам 2017 года. URL: http://static. gov-

ernment.ru (дата обращения: 30.07.2018).  

программ стала распространяться в 90-х гг. 

вслед за развитием программно-целевого 

управления в государственных и муници-

пальных органах управления. Среди зару-

бежных центров, успешно работающих в 

сфере программной оценки, можно назвать 

Институт города (The Urban Institute)
2
, не-

коммерческую организацию United Way of 

America (США)
3
, финансируемую за счёт

частных пожертвований, представленную 

в 41 стране мира, институт Мирового бан-

ка (World bank)
4
. Кроме того, в нашей

стране оценку программ осваивают спе-

циалисты отдельных исследовательских 

центров и некоммерческих организаций. 

В частности, можно отметить работы экс-

пертов Леонтьевского центра из Санкт-

Петербурга, ООО «Процесс-Консалтинг», 

Института экономики города, центра под-

держки НКО из Москвы.  

Методология программной оценки 

сформировалась на основе работ 

Дж. Франклина и Дж. Трашера [3], Е. Грам-

лича [4], Е. Мишана [5], М. Скривена [6], 

К. Вейса [7]. К концу ХХ в. оценочные ис-

следования (evaluation research) становятся 

основным методом анализа и регулирова-

ния государственных социальных про-

грамм. В XXI в. значительный вклад в раз-

витие методов и форм программной оценки 

внесли М. Пэттон [8], М. Гараджа [9], 

Г. Хатри [10], С. Пикок [11], Г. Миллер [12] 

и Ф. Ванклей [13]. Применение методов 

программной оценки в российской практи-

ке исследовано в работах А.А. Кузьмина 

[14], Г.Ю. Ветрова [15], Д.В. Визгалова 

[16], А.М. Елохова [17], Е.А. Шакиной [18], 

А.В. Ильичева [19], О.С. Минченко [20], 

М.П. Афанасьева [21], Т.А. Алабиной [22], 

Т.Н. Патрахиной [23], Д.Ю. Ноженко [24], 

А.А. Кораблевой [25], А.А. Гершанока [26].  

В частности, в научной литератур 

на сегодняшний день исследователями 

2
 The Urban Institute. URL: https://www.urban.org/ research 

(дата обращения: 15.04.2018). 
3
 United Way U.S.A. URL: https://www.unitedway.org/ 

local/united-states/virginia/united-way-usa (дата обраще-

ния: 15.04.2018). 
4
 Всемирный банк. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 

(дата обращения: 15.04.2018). 

И 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.urban.org/
https://www.unitedway.org/%20local/united-states/virginia/united-way-usa
https://www.unitedway.org/%20local/united-states/virginia/united-way-usa
http://www.vsemirnyjbank.org/
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сформулированы следующие методологи-

ческие принципы программной оценки.  
1. Уяснение истоков и сущности

программного эффекта. По Г. Хатри ис-

тинным индикатором полезности про-

граммных усилий является не произведен-

ный продукт, а обретенный результат (эф-

фект). Результаты – это события или изме-

нения состояния, свидетельствующее о 

продвижении к цели программы. Таким 

образом, результаты связаны с главной 

функцией программы (и реализующей ее 

организации), т. е. с тем, для чего она су-

ществует. Результатом является не то, что 

«сделала» сама программа, а следствия ее 

деятельности [10, с. 15]. В такой постанов-

ке вопроса Ф. Ванклей выделяет в про-

граммном эффекте социальную составля-

ющую в форме позитивных или негатив-

ных изменений в социальном и культур-

ном состоянии общества [13].  

2. Обеспечение повышения каче-

ства жизни населения соответствующей 

территории за счет реализации целевых 

программ. Г. Хатри подчеркивает, что 

главным принципом при определении ре-

зультатов программы является поиск эле-

ментов, которые имеют прямое отношение 

не только к удовлетворенности клиентов 

программы
1
, но и к населению в целом и

значимы для них. Поскольку удовлетво-

ренность клиентов и прочие подобные ха-

рактеристики услуг (вежливость персона-

ла, доступность услуги) соответствуют 

описанию, как правило, промежуточных 

результатов реализации программы, они не 

могут заменить собой оценку реального 

состояния клиента после получения про-

граммной услуги [10, с. 33].  

3. Оценка эффективности целевых

программ на основе комплекса статистиче-

ских и социологических показателей. В 

работах указанных авторов предлагаются 

разнообразные варианты индикаторов про-

граммной оценки, которые можно поде-

лить на промежуточные и конечные, об-

щие и частные, внутренние и внешние 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика индикаторов оценки 

государственных и муниципальных программ
1

Вид индикатора 

оценки 

Назначение 

индикаторов 

оценки 

Примеры индикаторов 

оценки 

Критерии дости-

жения индикато-

ров оценки 

Практика при-

менения инди-

каторов оценки 

Индикаторы 

внутренней оцен-

ки целевой про-

граммы 

Оценка ресурс-

ной обеспеченно-

сти программы 

Расходы бюджета на реа-

лизацию программы. 

Величина привлеченных 

внебюджетных средств  

Соответствие пла-

новым объемам 

бюджетного обес-

печения 

В качестве част-

ного индикатора 

при оценке фи-

нансового ре-

зультата про-

граммы 

Оценка выполне-

ния мероприятий 

программы  

Количество мероприятий по 

разделам программы. 

Количество выполненных 

мероприятий 

Соблюдение пла-

новых сроков, чис-

ла и качества 

выполнения меро-

приятий 

В качестве част-

ного индикатора 

при оценке дея-

тельности от-

ветственных 

исполнителей 

программы 

Оценка продукта 

программы  

Целевые индикаторы про-

граммы. 

Результаты реализации про-

граммы 

Степень соответ-

ствия продукта 

программной цели 

В качестве об-

щего индикато-

ра при оценке 

достижения 

промежуточных 

результатов 

программы 

1
 В данной статье термин «клиент» (customer) употребляется в отношении любой категории лиц, которых обслуживает 

или на которых влияет программа (в отличие от лиц, непосредственно задействованных в предоставлении услуги). 
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Окончание табл. 1 

Вид индикатора 

оценки 

Назначение 

индикаторов 

оценки 

Примеры индикаторов 

оценки 

Критерии дости-

жения индикато-

ров оценки 

Практика при-

менения инди-

каторов оценки 

Индикаторы 

внешней оценки 

целевой про-

граммы 

Оценка конечных 

результатов реа-

лизации про-

граммы 

Темпы снижения уровня 

преступности, заболевае-

мости, смертности, безра-

ботицы и пр. 

Вклад в решение 

значимой терри-

ториальной про-

блемы 

В качестве част-

ного индикатора 

при оценке ко-

нечных результа-

тов программы 

Оценка влияния 

программы на 

развитие терри-

тории 

Прирост валового терри-

ториального продукта. 

Прирост численности по-

стоянного населения. 

Рост качества жизни насе-

ления. 

Рост налоговых поступле-

ний 

Степень и направ-

ление улучшения 

показателей соци-

ально-

экономической 

ситуации под воз-

действием про-

граммы 

Ограниченно 

применяется в 

качестве общего 

индикатора при 

оценке муници-

пальных про-

грамм 

Индикаторы 

интегральной 

оценки целевой 

программы 

Оценка соотно-

шения эффектов 

и затрат по меро-

приятиям про-

граммы 

Программный охват. 

Удовлетворенность потре-

бителей программных 

услуг. 

Эффективность затрат 

Достижение пре-

дельных показате-

лей в рамках уста-

новленных 

ограничений 

В качестве обще-

го индикатора 

эффективности 

программ в виде 

интегрального 

расчетного пока-

зателя 

Таким образом, наиболее часто при 

внутренней оценке эффективности целе-

вых программ используются частные пока-

затели, характеризующие цели и задачи, 

мероприятия и затраты, предмет и особен-

ности конкретных программ.  

В свою очередь, оценка внешнего 

эффекта программ напрямую связана с из-

менением частных индикаторов социаль-

ного и экономического развития регионов 

и муниципальных образований. Эти инди-

каторы используются при оценке проме-

жуточных результатов программ, характе-

ризуют степень удовлетворения опреде-

ленных потребностей населения в ходе 

осуществления государственных и муни-

ципальных программ. Во внешней оценке 

конечного результата используются общие 

индикаторы, отражающие вклад программ 

в решение значимых территориальных 

проблем. 

Общие индикаторы оценки целевой 

программы выражаются в различных еди-

ницах измерения при соблюдении требо-

ваний универсальности, сопоставимости, 

доступности и понятности, позволяющих 

сравнивать и ранжировать целевые про-

граммы. Общие индикаторы должны ха-

рактеризовать степень и направление улуч- 

шения социально-экономической ситуации 

в регионе или муниципальном образова-

нии под воздействием программ; они не-

пригодны для проведения постоянных мо-

ниторинговых наблюдений. 

При оценке эффективности меро-

приятий целевых программ расчетные и 

статистические показатели необходимо 

дополнять изучением общественного мне-

ния на основе опросов населения и заклю-

чений экспертов. 

Конкретизируя содержание табл. 1, 

необходимо отметить не только специ-

фичность каждого из видов оценки, но и 

их очередность по этапам жизненного 

цикла программы. Оценка ресурсного 

обеспечения, как правило, наиболее по-

дробно проводится на этапе разработки 

программы, а затем лишь уточняется в за-

висимости от достижения целевых устано-

вок. Оценка хода исполнения мероприятий 

программы, по существу, создает систему 

мониторинга эффективности реализации 

программы и дает возможность оценить не 

только качество планирования программ-

ных мероприятий, но и качество регулиро-

вания их реализации. Оценки продукта 

программы, ее эффективности и результа-

тивности позволяют судить об итогах до-
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стижения целевых индикаторов програм-

мы на этапе ее завершения или при оценке 

итогов промежуточных этапов.  

Таким образом, внутреннюю оценку 

программ правильнее называть монито-

рингом, так как такая оценка осуществля-

ется постоянно и показывает процесс реа-

лизации программ по целям, задачам и ме-

роприятиям и представляет собой основу 

для осуществления оценки внешних эф-

фектов программы и интегральной оценки 

ее эффективности. Эти виды оценки вклю-

чают анализ эффективности достижения 

конечных результатов целевой программы 

и ее вклад в решение социально значимых 

задач государственного или муниципаль-

ного управления, соотношения эффектов и 

затрат по мероприятиям программы.  
Рассмотрим практику применения 

различных видов оценки эффективности 

целевых программ на основе изучения 

нормативно-правовых актов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, регулиру-

ющих разработку, реализацию и оценку 

целевых программ (табл. 2). 

Таблица 2 

Индикаторы оценки эффективности целевых программ в практике 

государственного и муниципального управления в РФ*

Индикатор оценки эффективности 

программы 

Государственные целевые 

программы 

Муниципальные целевые 

программы 

Р
о
сс

и
й

ск
а
я

 

Ф
ед

ер
а
ц

и
я

 

М
о
ск

в
а
 

С
а

н
к

т
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П
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б
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у
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Н
о

в
г
о

р
о

д
ск

а
я

 

о
б

л
а
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Я
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и
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 А
О
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к
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Н
и
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и
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Н
о

в
г
о

р
о

д
 

К
а

за
н

ь
 

С
а

м
а

р
а
 

У
ф

а
 

П
ер

м
ь

 

Оценка финансирования программы 

Расходы на реализацию мероприятий про-

граммы 
+ + + + + + + + + + + + + 

Оценка хода исполнения программы 

Организация управления и контроль за 

ходом исполнения программы. 
‒ ‒ ‒ ‒ + + + + + + ‒ + + 

Степень выполнения программных меро-

приятий 
+ + + + + + ‒ + + ‒ + ‒ ‒ 

Оценка промежуточного результата программы 

Степень достижения ожидаемых резуль-

татов реализации программы 
+ + + + + + + + + ‒ + + + 

Оценка конечных результатов программы 

Соответствие целевых индикаторов 

оценки, мероприятий программы ее це-

лям и задачам 

+ + + ‒ + ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ + + 

Соответствие программы системе прио-

ритетов социально-экономического раз-

вития региона или города  

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ + ‒ + ‒ 

Оценка влияния программы 

Оценка вклада программ в социально-

экономическое развитие региона или го-

рода  

‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Величина налоговых поступлений от ре-

ализации программы в бюджет региона 

или муниципального образования 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ 

Оценка соотношения эффекта и затрат программы 

Бюджетная эффективность программы ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ 

Интегральная оценка эффективности ре-

ализации программы  
+ ‒ + + + + + + + ‒ + + + 

Примечание: В таблице + означает, что индикатор учитывается в оценке эффективности целевых про-

грамм, ‒ соответственно, что не учитывается. 

* Составлено авторами.
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Анализ подходов к оценке эффек-

тивности государственных и муниципаль-

ных программ показал, что их можно услов-

но разделить на две группы. К первой, пре-

обладающей, группе можно отнести реги-

оны и города, в которых органы власти ко-

пируют положения методических указа-

ний, утвержденных приказом Минэконо-

мразвития России от 20 ноября 2013 г. 

№ 690 и предусматривающих необходи-

мость проведения оценок: 

 степени достижения целей и 

решения задач подпрограмм и программы 

в целом; 

 степени соответствия заплани-

рованному уровню затрат и эффективности 

использования средств федерального, реги-

онального или муниципального бюджетов; 

 степени реализации программ-

ных мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реали-

зации)
1
. 

Ко второй группе можно отнести 

регионы и муниципалитеты, которые 

наряду с традиционными методами ис-

пользуют оригинальные подходы, соб-

ственные показатели и критерии оценки 

целевых программ. К этой группе относят-

ся, например, Пермский край, Екатерин-

бург, Уфа и Казань, которые при оценке 

целевых программ используют показатели 

социальной, экономической и бюджетной 

эффективности. 

Основываясь на результатах мето-

дологического обобщения, опишем автор-

скую методику оценки эффективности це-

левых программ. 

Оценка эффективности целевых 

программ: авторская методика и ре-

зультаты ее апробации 

 целях повышения управ-

ленческой информативности 

оценки эффективности целе-

вых программ, реализуемых государствен-

                                                 
1
 Методические указания по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации: 

приказ Минэкономразвития России от 20 нояб. 2013 г. 

№ 690 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 28.04. 2014. № 17. 

 

ными и муниципальными органами власти, 

предлагается дополнить стандартную внут-

реннюю оценку программ внешней итого-

вой оценкой вклада программ в улучшение 

показателей социального и экономического 

развития территориальной системы.  

Для реализации этого предложения, 

по нашему мнению, необходимо, во-

первых, использовать в составе общих ин-

дикаторов влияние программы на развитие 

территории, рост численности постоянного 

населения, а в качестве частных индикато-

ров его роста, за счет миграции и есте-

ственного прироста, применять систему 

показателей качества жизни населения, 

например занятость, уровень доходов, по-

казатели безопасности жизнедеятельности, 

инфраструктурной обеспеченности терри-

тории. 

Во-вторых, в ходе оценки эффектив-

ности целевых программ необходимо учи-

тывать приближение параметров развития 

соответствующей территории к эталонным 

значениям. Поставленная задача решается 

путем упорядочения динамики темповых 

характеристик индикаторов развития тер-

ритории. Предлагаемый вариант упорядо-

чения темпов роста индикаторов имеет вид  

Тзп > Трз > Тжч >Тзн > Тпн > 1,             (1) 

где Тзп – темп снижения числа зареги-

стрированных преступлений; 

Трз – темп роста реальных доходов насе-

ления; 

Тжч – темп роста обеспеченности населе-

ния жильем; 

Тзн – темп роста численности занятого 

населения; 

Тпн – темп роста численности населения, 

постоянно проживающего на данной тер-

ритории. 

В-третьих, поскольку в настоящее 

время реализуется программное распре-

деление бюджетных средств соответ-

ствующих территорий, при оценке эф-

фективности целевых программ целесо-

образно учитывать их влияние на откло-

нения фактических показателей социаль-

но-экономического развития территории 

от эталонной динамики.  

Для оценки этой связи предлагается 

рассчитывать коэффициент корреляции 

В 
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рангов Спирмена. При приближении мо-

дульного значения коэффициента к едини-

це мероприятия целевых программ оказы-

вают сильное положительное (при +1) или 

отрицательное (при –1) влияние на задан-

ные динамические пропорции развития ре-

гиона или муниципального образования. 

Если коэффициент корреляции равен нулю, 

то целевые программы не оказывают влия-

ния на развитие соответствующей террито-

рии. Влияние программ считается умерен-

ным при значении коэффициента 0,5
1
.  

В отличие от ранее проведенного 

исследования [26] апробацию предлагае-

мой методики проведем на основе оценки 

воздействия государственных и муници-

пальных целевых программ на изменение 

показателей экономического и социально-

го развития не только города Перми, отно-

сящегося к группе крупнейших городов с 

численностью населения более 1 млн чел., 

но и Российской Федерации и Пермского 

края. В качестве периода расчета выбран 

трехлетний отрезок времени (2015‒

2017 гг.), принятый при формировании со-

ответствующих бюджетов, в том числе 

государственных и муниципальных целе-

вых программ. Расчет выполнен на осно-

вании данных сайта администрации города 

Перми, государственной статистики за 

2015 и 2017 гг. и отражен в табл. 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для оценки воздействия государственных и муниципальных 

целевых программ на показатели социального и экономического развития РФ, 

Пермского края и г. Пермь, 2015‒2017 гг.*
 

Показатель 

2017 г. 2015 г., % 
Эталонный 

ранг 

Фактический ранг 

РФ 
Пермский 

край 
г. Пермь РФ 

Пермский 

край 
г.  Пермь 

Темп роста численности 

населения 
100,3 99,6 101,1 5 4 4 4 

Темп роста численности 

занятого населения 
99,1 99,1 93,7 4 5 5 5 

Темп роста обеспеченности 

населения жильем 
102,1 101,7 103,3 3 3 3 3 

Темп роста среднедушевых 

доходов населения 
103,3 102,7 112,7 2 2 2 1 

Темп снижения числа заре-

гистрированных преступ-

лений 

110,6 132,4 109,6 1 1 1 2 

* Составлено авторами по данным сайта администрации города Перми. Краткие итоги социально-

экономического развития города Перми, январь-декабрь 2015. URL: http://www.gorodperm.ru/upload/ 

pages/7385/2015-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2015_KVARTAL.pdf (дата обращения: 25.06.2018); Краткие итоги 

социально-экономического развития города Перми, январь-декабрь 2017. URL: http://www.gorodperm.ru/upload/ 

pages/7385/01.17/2017-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2017_KVARTAL.pdf (дата обращения: 25.06.2018); Перм-

ский край в цифрах. 2018: Краткий стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю. Пермь, 2018. URL: http://permstat.gks.ru (дата обращения: 25.07.2018); Россия в 

цифрах. 2018. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.07.2018). 

 

Коэффициенты
1
 ранговой корреля-

ции Спирмена за анализируемый период 

положительны и составили для РФ и 

Пермского края 0,8, а для г. Перми ‒ 0,2. 

Таким образом, в рассмотренном времен-

ном промежутке влияние программ на со-

циально-экономическую обстановку в РФ 

и Пермском крае можно признать доста-

                                                 
1
 Более подробно алгоритм оценки эффективности 

целевых программ изложен в работе [26]. 

точно сильным. По нашему мнению, это 

можно объяснить тем, что государствен-

ные целевые программы в этот промежу-

ток времени были действенным инстру-

ментом государственного и регионального 

стратегического управления. Слабое влия-

ние муниципальных программ на измене-

ние показателей экономического и соци-

ального развития г. Перми может быть 

связано с увеличением ведомственности 

при их создании. В результате муници-

http://www.gorodperm.ru/upload/%20pages/7385/2015-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2015_KVARTAL.pdf
http://www.gorodperm.ru/upload/%20pages/7385/2015-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2015_KVARTAL.pdf
http://www.gorodperm.ru/upload/%20pages/7385/01.17/2017-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2017_KVARTAL.pdf
http://www.gorodperm.ru/upload/%20pages/7385/01.17/2017-12_Itogi_SER_janvar-dekabr_2017_KVARTAL.pdf
http://permstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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пальные программы стали документами, 

которые обеспечивают не решение страте-

гических проблем и задач города, а рас-

пределение бюджетных средств для осу-

ществления текущей деятельности города, 

т. е. они стали носить тактический харак-

тер и их финансирование утверждается на 

каждый финансовый год. 

Вместе с тем глава города, приме-

няя индикаторы внутренней оценки по 

итогам 2015 и 2016 гг., признал низкоэф-

фективными только 4 программы из 24 

(16,7%), а по итогам 2017 г. – только 2 

программы из 25 (8,0%), т. е. фактически 

дал положительную оценку программной 

деятельности в городе
1
. 

Таким образом, дополнение «внут-

реннего» анализа целевых программ оцен-

кой их воздействия на улучшение показа-

телей экономического и социального раз-

вития целостных территориальных систем, 

по нашему мнению, будет способствовать 

повышению эффективности программного 

управления, позволит органам государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния выработать более действенную систе-

му программных мер, обеспечивающих 

рост качества жизни населения в соответ-

ствии с указом Президента России от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». 

Заключение 

а годы, прошедшие с начала 

рыночных реформ, в стране 

сформировалась нормативно-

правовая база и практика оценки целевых 

программ на всех уровнях территориаль-

ного управления. В практике оценки про-

грамм преобладает «внутренняя» оценка, 

отражающая организационные, финансо-

вые аспекты программной деятельности, 

полученные промежуточные результаты в 

виде достижения целевых программных 

показателей. Вместе с тем индикаторы 

«внешней» оценки, отражающие конечные 

                                                 
1 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ города 

Перми по итогам 2015, 2016, 2017 гг. URL: http://www. 

gorodperm.ru (дата обращения: 30.07.2018). 

результаты реализации программы и их 

влияние на развитие территории, в практи-

ке государственного и муниципального 

управления используются весьма ограни-

ченно. 

По нашему мнению, только сочета-

ние индикаторов внутренней и внешней 

оценки целевых программ позволит объек-

тивно отразить взаимосвязи программных 

затрат, которые составляют основу любого 

территориального бюджета и являются ре-

зультатом социально-экономического раз-

вития соответствующей территории, т. е. 

эффективности программного управления. 

На основе изучения методологиче-

ских основ программной оценки, норма-

тивно-правовых актов органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния в РФ, регулирующих разработку и ре-

ализацию целевых программ, анализа ста-

тистических данных РФ, Пермского края и 

города Перми за 2015‒2017 гг., показана 

возможность и необходимость оценки про-

граммного воздействия на показатели эко-

номического и социального развития соот-

ветствующей территории. Оценка практи-

ки программного воздействия показала, 

что программы стали действенным ин-

струментом органов государственной вла-

сти и местного самоуправления по целена-

правленному улучшению социально-

экономической ситуации в Перми и Перм-

ском крае. 

Однако применяемые способы 

оценки эффективности государственных и 

муниципальных программ не в полной ме-

ре отражают их воздействие на изменение 

социально-экономической ситуации в го-

роде или регионе в целом. В целях повы-

шения эффективности программного 

управления действующие региональные и 

муниципальные положения о разработке и 

реализации целевых программ предлагает-

ся дополнить оценкой их влияния на пока-

затели экономического и социального раз-

вития соответствующей территории с по-

мощью коэффициента корреляции рангов 

Спирмена, определенного на основе ре-

альных показателей, отражающих уровень 

и качество жизни населения и, как след-

ствие, определяющих динамику численно-

З 

Сводный%20годовой%20доклад%20о%20ходе%20реализации%20и%20оценке%20эффективности%20муниципальных%20программ%20города%20Перми%20по%20итогам%202015,%202016,%202017%20гг
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сти постоянного населения страны, регио-

на и города. 

Апробация авторской методики 

оценки эффективности целевых программ 

за 2015‒2017 гг. показала, что воздействие 

государственных программ на социально-

экономическую обстановку в стране и 

Пермском крае сильное и положительное, 

а влияние муниципальных программ в го-

роде Перми ‒ положительное, но слабое. 

Этот вывод, по нашему мнению, должен 

послужить основанием для более объек-

тивной оценки программной деятельности 

органами местного самоуправления и вы-

работки системы мер по повышению стра-

тегической направленности городских це-

левых программ. 
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 В настоящее время возросло значение разработки прогнозов и моделей развития как территорий различ-

ного уровня, так и межотраслевых комплексов, отраслей и отдельных видов ресурсов. Прогнозирование социаль-

но-экономических процессов осуществляется на уровне РФ, федеральных округов, регионов, муниципальных об-

разований, что позволяет вариативно предвидеть будущее развитие территорий и оперативно решать возникающие 

проблемы. В последнее время усиленное внимание органов власти сосредоточено на развитии Арктической зоны 

РФ, как важнейшем сегменте реализации национальных интересов. Несмотря на принятие стратегических и про-

граммных документов, определяющих политику федерального центра на территории российской Арктики, до сих 

пор отсутствуют научно обоснованные, достоверные и надежные прогнозы социально-экономического развития 

данного макрорегиона. Целью настоящей статьи является обоснование системы показателей прогнозирования со-

циально-экономического развития Арктической зоны РФ. Научная новизна исследования заключается в разработ-

ке комплексного подхода к формированию системы показателей прогнозирования социально-экономического раз-

вития арктического макрорегиона России, опирающегося на синтез системного и регионально-целевого подходов. 

Посредством проведения динамического анализа официальной статистической информации выявлены региональ-

ные особенности социально-экономического положения территорий российской Арктики, которые необходимо 

учитывать при разработке системы показателей прогнозирования их развития. На основе анализа документов стра-

тегического планирования федерального уровня как Арктической зоны РФ, так и России в целом определены ос-

новные задачи социально-экономического развития арктического макрорегиона. Для каждой задачи обоснованы 

показатели, наиболее полно и адекватно  отражающие её реализацию. Полученный комплекс показателей под-

вергнут многоступенчатому отбору, основу которого составил контент-анализ источников статистической инфор-

мации и нормативно-правовых документов, а также корреляционно-регрессионный анализ. Предложенная система 

показателей прогнозирования социально-экономического развития российской Арктики, отвечающая принципам 

адекватности, системности, взаимодополняемости, доступности, ретроспективности и затратности, может стать 

основной для разработки достоверных и качественных прогнозов социально-экономического развития, а также 

научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности государственного управления на территории 

Арктической зоны РФ. 

Ключевые слова: прогнозирование, показатели, индикаторы социально-экономического развития, госу-

дарственная политика, Арктическая зона Российской Федерации, арктический макрорегион, системный подход, 
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 At the present time, the importance of working out of forecasts and models for the development of both 

territories of various levels, and intersectoral complexes, industries and partucular types of resources has 

increased. Forecasting socio-economic processes is carried out at the level of the Russian Federation, federal 

districts, regions, municipalities, which allows you to variably foresee the future development of the territories 

and quickly solve emerging problems. Recently, the increased attention of the authorities is focused on the 

development of the Arctic zone of the Russian Federation, as an important segment of the realization of national 

interests. Despite the adoption of strategic and policy documents that determine the policy of the federal center on 

the territory of the Russian Arctic, there are still no scientifically substantiated, reliable and reliable forecasts of 

the socio-economic development of this macroregion. The purpose of the study is to substantiate the system of 

indicators for forecasting the social and economic development of the Arctic zone of the Russian Federation. The 

scientific novelty of the research is the development of an integrated approach to the formation of a system of 

indicators for forecasting the social and economic development of the Arctic macroregion of Russia. This 

approach is based on the synthesis of systemic and regional-target methods. Regional features of the socio-

economic status of the territories of the Russian Arctic have been identified by the dynamic analysis of official 

statistical information. These features must necessarily be taken into account to develop a system of forecasting 

indicators. The main tasks of the social and economic development of the Arctic macroregion are identified 

based on the analysis of documents of strategic planning at the federal level of both the Arctic zone of the Russian 

Federation and Russia as a whole. The most completely and adequately reflect implementation indicators were 

substantiated that for the each task. The resulting set of indicators was subjected to a multistage selection based 

on a comprehensive analysis of the sources of statistical information and regulatory legal documents, as well as 

the correlation-regression analysis were carried out. As a result, the system of indicators for predicting the socio-

economic development of the Russian Arctic based on the principles of adequacy, systemic, complementary, 

accessible, retrospective and costly was proposed. The results of the study can become the main one for the 

development of reliable and qualitative forecasts of social and economic development, as well as scientifically 

based recommendations for improving the efficiency of public administration in the Arctic zone of the Russian 

Federation.  

Keywords: forecasting, indices, indicators of social and economic development, public policy, Arctic 

zone of the Russian Federation, Arctic macroregion, systematic approach, region target-oriented approach, 

strategic planning, few indigenous people of the North. 

 

   

 

Введение 

 переходом системы государ-

ственного и муниципального 

управления на программно-

целевой метод в Российской Федерации 

возросло значение разработки прогнозов и 

моделей развития как территорий различ-

ного уровня, так и межотраслевых ком-

плексов, отраслей и отдельных видов ре-

сурсов. В настоящее время роль прогнози-
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рования как одного из важнейших инстру-

ментов регулирования экономики и соци-

альной сферы сложно переоценить: про-

гнозы являются основой составления 

бюджетов всех уровней, позволяют вариа-

тивно предвидеть будущее социально-

экономическое развитие и оперативно ре-

шать возникающие проблемы. 

На сегодняшний день прогнозы со-

циально-экономического развития в терри-

ториальном разрезе разрабатываются на 

уровне Российской Федерации, федераль-

ных округов, субъектов Федерации, муни-

ципальных образований. Между тем по-

следнее десятилетие в нашей стране отме-

чено законодательным закреплением гра-

ниц еще одной территории, которая не 

укладывается в рамки существующих тер-

риториальных образований. Речь идет об 

Арктической зоне Российской Федерации 

– важнейшем сегменте реализации нацио-

нальных интересов страны. Согласно ин-

ституциональному подходу, в соответ-

ствии с Указом Президента РФ № 296 от 2 

мая 2014 г. «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федера-

ции» к регионам Российской Арктики пол-

ностью относятся территории Мурманской 

области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-

Ненецкого автономных округов, а также 

частично – Республики Саха (Якутии), 

Коми, Карелии, Красноярского края и Ар-

хангельской области. 

Несмотря на принятие стратегиче-

ских и программных документов, опреде-

ляющих политику федерального центра, на 

этих богатых природными ресурсами с вы-

годным транспортно-географическим по-

ложением территориях, до сих пор отсут-

ствуют научно обоснованные, достоверные 

и надежные прогнозы социально-

экономического развития данного макро-

региона. На устранение этих пробелов и 

направлено настоящее исследование. 

Анализ методических подходов к 

прогнозированию развития региональ-

ных социально-экономических систем 

дной из самых сложных за-

дач в процессе прогнозиро-

вания социально-экономи-

ческого развития территорий любого уров-

ня является выбор и обоснование наиболее 

адекватных показателей прогноза. Данный 

вопрос широко освещается в отечествен-

ных и зарубежных исследованиях, а также в 

нормативных правовых актах. 

Среди отечественных исследований 

в части теоретико-методологических основ 

прогнозирования и планирования социаль-

но-экономического развития территорий 

можно выделить работы А.И. Татаркина, 

С.Н. Котляровой [1], С.Ю. Глазьева, Г.Г. Фе-

тисова [2], А.Г. Аганбегяна [3], С.В. Бара-

нова [4], С.Н. Даниловой [5], Н.П. Тихоми-

рова [6], А.Г. Гранберга [7], В.В. Ивантера 

[7; 8] и др. Особенно стоит отметить труды 

в области прогнозирования и планирова-

ния в регионах Севера и Арктики ученых 

Кольского научного центра – Э.Н. Кузьбо-

жева, Е.А. Вербиненко, И.Ф. Мальцевой [9], 

В.С. Селина [8], Т.П. Скуфьиной, Н.А. Серо-

вой [10], Е.А. Корчак [11], В.А. Цукермана 

[12] и др. 

В целом в рамках научных изыска-

ний можно выделить два основных подхо-

да к отбору показателей прогнозирования 

социально-экономических процессов, про-

текающих на территории. Первый – целе-

вой подход, в рамках которого обоснова-

ние показателей прогноза осуществляется 

в соответствии с целями и задачами госу-

дарственной политики на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. Данный подход 

нашел своё отражение в трудах россий-

ских ученых А.В. Назаренко, О.С. Звя-

гинцевой [13], В.Ш. Сургуладзе [14]. Так-

же отмечается применение данного подхо-

да в работах зарубежных исследователей, 

например таких, как D.K. Joshi, B.B. Hug-

hes, T.D. Sisk, которые предлагают исполь-

зовать целевой подход к прогнозированию 

управления и впоследствии разрабатывают 

пессимистичные и оптимистичные сцена-

рии развития для населения [15]. B. Cohen, 

C.H. Douglas также используют данный 

подход при разработке прогнозов роста 

территорий (городов, островов и др.) на 

основе применения социальных, экономи-

ческих и экологических показателей с це-

лью наибольшей эффективности использо-

вания ресурсов и управления [16; 17]. 

R. Vickerman, K. Spiekermann, M. Wegener 

О 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000145#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000145#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000145#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000145#!
https://scholar.google.ru/citations?user=afLhkToAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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предлагают прогнозировать политику в 

отношении социально-экономического 

развития с пространственной точки зрения 

с учётом вложения инвестиций в транс-

портную инфраструктуру [18].  

Согласно второму – системному 

подходу показатели для прогнозирования 

социально-экономических процессов от-

бираются таким образом, чтобы они отра-

жали сущность и уровень развития терри-

тории по всем входящим в ее состав эле-

ментам (экономическому, социальному, 

демографическому, финансовому, эколо-

гическому и т. д.). В своих исследованиях 

данного подхода придерживаются Р.М. Ни-

жегородцев, Е.И. Пискун, В.В. Кудревич 

[19], Е.М. Козаков, В.Н. Попов, А.Г. Шело-

менцев [20], А.Г. Реннер, О.И. Бантикова, 

Ю.А. Жемчужникова, О.И. Стебунова, 

Л.В. Туктамышева, О.С. Чудинова [21], 

И.И. Матвиенко, Л.А. Чижова [22], А.И.
 
Бо-

родин [23] и др. Из зарубежных исследова-

телей приверженцами системного подхода 

являются Y. Daradkeh, S. Kavun [24], в ра-

боте которых предложена основа модели 

системы прогнозирования показателей с 

учетом цикличности социально-эконо-

мического развития; в трудах I. Fuseini, 

J. Kemp [25], R. Capello, N. Carnot, V. Koen, 

B. Tissot, V. Viguié, S. Halle-gatte, J. Rozen-

berg осуществляется комплексное плани-

рование и построение прогнозных сцена-

риев в контексте пространственного разви-

тия территорий [26‒28]. Особо стоить от-

метить исследование R. Andrew, в котором 

предлагается проводить прогноз социаль-

но-экономического развития арктических 

территорий с учетом изменения климата 

[29]. 

Что касается нормативно-правовых 

документов, то здесь в первую очередь 

следует упомянуть постановление Прави-

тельства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1218 

«О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-эконом-

ического развития РФ на долгосрочный 

период», постановление Правительства РФ 

от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке 

разработки, корректировки, осуществле-

ния мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического раз-

вития РФ на среднесрочный период и при-

знании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства РФ», приказ Министер-

ства экономического развития РФ от 30 

июня 2016 года №423 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработ-

ке, корректировке, мониторингу средне-

срочного прогноза социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 30 ноября 

2009 года № 492». Анализ предложенных в 

этих документах показателей прогнозиро-

вания свидетельствует о применении к их 

отбору уже упомянутого выше системного 

подхода.  

В рамках него территориальное об-

разование рассматривается в качестве со-

циально-экономической системы, все эле-

менты которой охарактеризованы соответ-

ствующими показателями прогноза. Дан-

ный подход, несомненно, имеет свои по-

ложительные стороны, однако, на наш 

взгляд, не в полной мере соответствует за-

дачам прогнозирования. Поскольку про-

гнозирование является одним из главных 

инструментов системы управления соци-

ально-экономическим развитием террито-

рии, показатели для построения прогноза 

должны формироваться исходя из понима-

ния потребностей общества, выражающих-

ся в выдвигаемых органами власти целях и 

задачах развития. Кроме того, вследствие 

значительной степени природно-геогра-

фической и социально-экономической 

дифференциации входящих в состав Рос-

сийской Федерации территорий, выстраи-

вание системы показателей прогноза 

должно базироваться на обязательном уче-

те региональных особенностей. Это под-

тверждается исследованиями Л.И. Роза-

новой, которая подчеркивает, что «прогно-

зирование регионального развития в целях 

совершенствования системы управления 

регионом невозможно без детального … 

изучения особенностей его развития» [30]. 

Считаем, что необходимо предложить 

подход к обоснованию показателей про-

гнозирования социально-экономического 

https://scholar.google.ru/citations?user=4QfWIDMAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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развития российской Арктики, наиболее 

полно отражающих её развитие. 

На основании изложенных выше по-

ложений целевого и системного подходов 

осуществим отбор показателей для прогно-

зирования социально-экономических про-

цессов, протекающих на территории Арк-

тической зоны РФ. 

Обоснование системы показате-

лей прогнозирования социально-

экономического развития арктического 

макрорегиона 
ля выявления региональных 

особенностей Российской 

Арктики и их последующего 

учета при разработке системы показателей 

прогнозирования был осуществлен дина-

мический анализ статистической инфор-

мации, характеризующей социально-

экономическое развитие арктических ре-

гионов с 2005 по 2016 гг. В результате бы-

ли выделены следующие особенности: 

 перекос отраслевой структуры 

хозяйства в сторону добычи полезных ис-

копаемых. Доля добычи полезных ископа-

емых в валовой добавленной стоимости в 

регионах АЗРФ в 2016 г. составила 33%, в 

то же время по России значение данного 

показателя было 11,2%; 

 невысокая и сокращающаяся в 

течение всего анализируемого периода до-

ля обрабатывающих производств. Так, в 

арктическом макрорегионе доля валовой 

добавленной стоимости в сфере обрабаты-

вающих производств в 2005 г. составляла 

14,9%, а в среднем по России – 18,5%. По 

состоянию на 2016 г. среднеарктическое 

значение данного показателя снизилось до 

11%, а среднероссийское – до 17,1%; 

 низкая и сокращающаяся плот-

ность населения. Несмотря на увеличение 

плотности населения в стране, плотность 

населения на территории арктических ре-

гионов с 2005 по 2016 г. сократилась почти 

в 2 раза (данные показателя в 2005 г. – 1,9 

чел. / км
2
, 2016 г. – 1 чел. / км

2
);   

 низкая транспортная доступ-

ность. Плотность железнодорожных путей 

на 10000 км
2
 в арктических регионах Рос-

сии уступает среднероссийскому значению 

в 1,7 раза, что частично обусловлено пол-

ным отсутствием железнодорожных путей 

в Ненецком и Чукотском автономных 

округах. Также на территории арктических 

субъектов отмечается низкий удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, по сравнению 

со среднероссийским значением данный 

показатель ниже в 4 раза; 

 высокий миграционный отток 

населения. С 2005 по 2016 гг. фиксируется 

значительный миграционный отток насе-

ления во всех арктических регионах, за ис-

ключением Красноярского края; 

 значительное увеличение демо-

графической нагрузки на трудоспособное 

население. Наблюдаются тенденции зна-

чительного увеличения демографической 

нагрузки на трудоспособное население, 

при этом темпы роста коэффициента демо-

графической нагрузки в арктических реги-

онах выше, чем в среднем по России; 

 высокий уровень заболеваемости 

населения, который в 2016 г. регионах 

АЗРФ на 28 % превысил среднероссийское 

значение; 

 высокий уровень безработицы в 

сравнении со среднероссийским значени-

ем. Так, в 2016 г. в среднем по арктиче-

ским регионам был зафиксирован уровень 

безработицы 6,7%, что на 1,2% выше сред-

нероссийского значения; 

 доля особо охраняемых природ-

ных территорий в арктических регионах 

меньше нормативного значения, утвер-

жденного Стратегическим планом сохра-

нения и устойчивого использования био-

разнообразия на 2011–2020 гг.,  за исклю-

чением Республики Саха (Якутии);  

 высокий уровень преступности. 

К примеру, в 2016 г. на территории аркти-

ческих регионов число зарегистрирован-

ных преступлений на 100 000 человек 

населения более чем на 18% превышало 

значение аналогичного показателя в сред-

нем по России. 

Следующим этапом исследования 

стало определение целевых ориентиров 

(направлений и задач) развития террито-

рий АЗРФ. В связи с этим был проанали-

Д 
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зирован комплекс документов стратегиче-

ского планирования федерального уровня. 

В первую очередь были рассмотре-

ны документы стратегического планирова-

ния РФ, определяющие направления и за-

дачи социально-экономического развития 

всех регионов России, в том числе и аркти-

ческих – Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на пе-

риод 2020 г., Стратегия национальной без-

опасности РФ, Концепция демографиче-

ской политики РФ на период до 2025 г., 

Транспортная стратегия РФ на период до 

2030 г., Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на период 

до 2020 г., государственные программы РФ. 

Затем контент-анализу были под-

вергнуты документы стратегического пла-

нирования АЗРФ – Государственная про-

грамма РФ «Социально-экономическое раз-

витие Арктической зоны Российской Феде-

рации на период до 2020 года», «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года», 

«Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». 

В результате анализа документов 

стратегического планирования России и 

арктических территорий определены 57 

задач социально-экономического развития 

АЗРФ, которые были объединены в 20 

приоритетных направлений и 10 блоков, 

отражающих все элементы арктической 

социально-экономической системы. Выде-

ленные задачи соотносятся с особенностя-

ми социально-экономического развития 

арктических регионов России, выявлен-

ными авторами в ходе динамического ана-

лиза статистической информации. Для 

обоснования показателей прогнозирова-

ния, которые бы наиболее полно и адек-

ватно отражали каждую из выделенных 

задач, были рассмотрены показатели, ре-

комендованные в постановлении Прави-

тельства РФ от 14 ноября 2015 г. № 1234 

«О порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-эконо-

мического развития Российской Федера-

ции на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации», Феде-

ральный план статистических работ в ча-

сти мониторинга социально-экономи-

ческого развития АЗРФ и обеспечения 

национальной безопасности, а также пока-

затели социально-экономического разви-

тия регионов, собранные Федеральной 

службой государственной статистики. 

Как видно из таблицы, для 16 задач 

социально-экономического развития арк-

тических территорий России, авторским 

коллективом вследствие полного отсут-

ствия по ним адекватных статистических 

данных были предложены собственные 

показатели прогноза. В первую очередь 

это касается задач, направленных на 

улучшение уровня и качества жизни 

КМНС, подготовки специалистов для ра-

боты в арктических условиях, развития се-

верного завоза, военной безопасности. 

 

Система показателей прогнозирования социально-экономического развития АЗРФ  
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

I. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

1. Направление – Развитие системы здравоохранения 

Обеспечение доступности медицинской 

помощи населению (▲ □) 

Численность врачей и среднего меди-

цинского персонала на 10000 чел.  

Есть / не установлена 

Обеспеченность больничными кой-

ками на 10000 чел.  

Есть / заметная, с численностью 

врачей и среднего медицинского 

персонала (r= 0,67) 

Обеспеченность мощностью амбула-

торно-поликлинических учреждений 

на 10000 чел.  

Есть /заметная, с численностью 

населения на 1 койку (r=-0,68) и 

численностью врачей и среднего 

медицинского персонала (r= 0,67) 
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Продолжение табл. 
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

Сохранение и укрепление здоровья 

населения (▲ □ ●) 

Заболеваемость на 1000 чел.  Есть / не установлена 

Коэффициент смертности населения Есть / не установлена 

Обеспечение КМНС объектами 

системы здравоохранения (□) 

Число учреждений здравоохранения, 

в т. ч. мобильных, расположенных в 

местах проживания КМНС, на 1000 

КМНС 

  

2. Направление – Развитие системы образования 

Обеспечение доступности образования 

(▲) 

Выпуск специалистов с высшим и 

средним профессиональным образо-

ванием 

Есть / не установлена 

Обеспеченность дошкольными обра-

зовательными учреждениями 

Есть / не установлена 

Обеспечение подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации спе-

циалистов для работы в арктических 

условиях (□) 

Численность выпускников учрежде-

ний среднего профессионального и 

высшего образования по программам 

подготовки для работы в АЗРФ на 

10000 чел. 

Отсутствует 

Доля специалистов, освоивших про-

граммы переподготовки и повышения 

квалификации для работы в Арктике  

Отсутствует 

Строительство и модернизация объек-

тов образования (□) 

Ввод в действие мощностей общеоб-

разовательных организаций 

Нет ряда данных 

Доля модернизированных объектов 

образования в общем числе объектов 

образования 

Отсутствует 

Повышение уровня образования КМНС 

с учетом их традиционного образа 

жизни (□)  

Доля КМНС, имеющих профессио-

нальное образование в сфере тради-

ционной хозяйственной деятельности 

Отсутствует 

Обеспечение КМНС объектами систе-

мы образования (□) 

Число учреждений образования, в 

т. ч. мобильных, расположенных в 

местах проживания КМНС на 1000 

КМНС 

Отсутствует 

3. Направление – Развитие культуры 

Обеспечение доступности культурных 

благ (▲) 

Обеспеченность учреждениями куль-

турно-досугового типа на 10000 чел.  
Есть / не установлена 

Число посетителей театров и музеев 

на 1000 чел. 
Есть / не установлена 

Создание многофункциональных и 

мобильных учреждений культуры (□) 

Число многофункциональных и мо-

бильных учреждений культуры на 

10000 чел.  

Отсутствует 

Обеспечение КМНС объектами куль-

туры (□) 

Число учреждений культуры, в том 

числе мобильных, расположенных в 

местах проживания КМНС  на 1000 

КМНС 

Отсутствует 

II. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

4. Направление – Развитие демографического потенциала 

Стабилизация численности населения и 

обеспечение положительной динамики 

демографических процессов (▲ □ ●) 

Среднегодовая численность населе-

ния 

Есть / не установлена 

Коэффициент естественного прироста 

населения  

Есть / не установлена 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни  

Есть / не установлена 

Коэффициент демографической 

нагрузки населения 

Есть / заметная, с демографической 

нагрузкой населения (r=0,50) 

Обеспечение миграционного прироста 

(▲ ●) 

Коэффициент миграционного приро-

ста  

Есть / не установлена 
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Продолжение табл. 
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

Дифференцированное регулирование 

миграции в зависимости от возраста и 

квалификации мигрантов (□) 

Коэффициент миграционного приро-

ста населения в трудоспособном воз-

расте 

Есть / весьма высокая, с миграци-

онным приростом населения в тру-

доспособном возрасте (r=0,92) 

Коэффициент миграционного приро-

ста населения старше трудоспособно-

го возраста 

Есть / весьма высокая, с миграци-

онным приростом населения стар-

ше трудоспособного возраста 

(r=0,93) 

Доля квалифицированных специали-

стов, необходимых для работы в Арк-

тике среди прибывших 

Отсутствует 

Усиление приживаемости квалифици-

рованных кадров  

( □ ) 

Доля прибывших мигрантов, про-

живших в АЗРФ более 10 лет среди 

общего числа прибывших 

Отсутствует 

Снижение издержек внешней вахтовой 

миграции ( □ ) 

Численность занятого населения, 

въезжающего на работу в субъект РФ 

Есть / заметная, с естественным 

приростом (r=0,63) 

Обеспечение положительной динамики 

демографических процессов КМНС (□) 

Коэффициент естественного прироста 

КМНС 

Отсутствует 

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни КМНС 

Отсутствует 

III. БЛОК «ЗАНЯТОСТЬ  И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

5. Направление – Развитие системы занятости населения 

Обеспечение занятости населения и 

сокращение уровня безработицы (▲ □ 

●) 

Уровень безработицы  

Есть / не установлена 

Повышение производительности тру-

да(▲) 

Индекс производительности труда 
Есть / не установлена 

Обеспечение традиционной занятости 

КМНС (□) 

Уровень безработицы среди КМНС Отсутствует 

6. Направление – Развитие самозанятости, малого и среднего предпринимательства 

Поддержка самозанятости, малого и 

среднего предпринимательства 

(▲ ●) 

Численность самозанятых на 10000 

чел. 

Отсутствует 

Число малых и средних предприятий 

на 10000 чел. 

Есть / не установлена 

Доля оборота малых и средних пред-

приятий в ВРП 

Есть / не установлена 

Среднесписочная численность работ-

ников малых и средних предприятий 

Есть / весьма высокая,  с числом 

предприятий малого и среднего 

предпринимательства (r=0,94) 

Развитие занятости КМНС (●) Численность самозанятых КМНС на 

10000 КМНС 

Отсутствует 

7. Направление – Повышение доходов населения 

Повышение уровня доходов и жизни 

населения (□ ●) 

Среднедушевые денежные доходы в 

месяц  

Есть / не установлена 

Снижение социальной поляризации 

(□ ●) 

Децильный коэффициент в регионе Нет ряда данных 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума  

Высокая, со среднедушевыми де-

нежными доходами  

(r= 0,81) 

IV. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЛОК 

8. Направление – Развитие транспортной системы 

Строительство новых  

 железнодорожных линий (▲ □ ●) 

Плотность железнодорожных путей 

общего пользования  
Есть / не установлена 

Увеличение автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протя-

женности дорог общего пользования 

(□ ●) 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым по-

крытием 
Есть / не установлена 
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Продолжение табл. 
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

Формирование опорной сети а/м дорог 

(▲ □ ●) 

Протяженность а/м дорог общего 

пользования 

Есть / высокая, с плотностью же-

лезнодорожных путей (r=0,84) 

Рост объёмов грузоперевозок по 

Северному морскому пути(□) 

Объем перевозок грузов в акватории 

Северного морского пути 

Нет ряда данных 

Обеспечение и развитие «северного 

завоза» (□ ) 

Объем грузов, доставленных в рамках 

«северного завоза» 

Отсутствует 

Развитие малой авиации (□) Авиационная подвижность населения  Нет ряда данных 

9. Направление – Развитие ЖКХ 

Развитие жилищного строительства и 

повышение обеспеченности жильем 

населения (▲ □)  

Ввод в действие жилых домов Есть / не установлена 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Есть / не установлена 

Модернизация жилищного фонда, ос-

новных фондов ЖКХ (▲ □) 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилья в общей площади жилого фон-

да 

Есть / не установлена 

V. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

10. Направление – Развитие внешнеэкономической деятельности 

Обеспечение сбалансированного разви-

тия экспорта и импорта (▲)  

Экспорт товаров Есть / не установлена 

Импорт товаров  

 

 

Есть / не установлена 

11. Направление – Эффективное использование и развитие ресурсной базы 

Создание новых перерабатывающих 

производств по комплексному исполь-

зованию минерального сырья (□) 

Число вновь созданных перерабаты-

вающих производств по комплексно-

му использованию минерального 

сырья 

Отсутствует 

Эффективное использование потенциа-

ла энергетического сектора для эконо-

мического роста (▲ □ ●) 

Потребление электроэнергии Есть / не установлена 

12. Направление – Модернизация экономики 

Модернизация основных фондов пред-

приятий и организаций (▲ □) 

Коэффициент обновления основных 

фондов 

Есть / не установлена 

Модернизация и создание предприятий 

по глубокой переработке водных био-

ресурсов и развитию морских биотех-

нологий (□) 

Доля модернизированных предприя-

тий по глубокой переработке водных 

биоресурсов и развитию морских 

биотехнологий 

Отсутствует 

Число вновь созданных предприятий 

по глубокой переработке водных 

биоресурсов и развитию морских 

биотехнологий 

Отсутствует 

13. Направление – Сбалансированное экономическое развитие 

Обеспечение диверсификации отрасле-

вой структуры экономики (▲) 

Доля обрабатывающих производств в 

ВРП 

Есть / не установлена 

Индекс промышленного производ-

ства 

Есть / не установлена 

Индекс физического объема платных 

услуг населения 

Есть / не установлена 

Увеличение хозяйственной освоенно-

сти территории (●) 

ВРП на один км
2
 территории Есть / не установлена 

Плотность населения Высокая, с ВРП на один км
2
 

(r=0,72) 

VI. ФИНАНСОВЫЙ БЛОК 

14. Направление – Развитие инвестиционной активности 

Привлечение инвестиций в экономику 

(▲) 

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения 

Есть / не установлена 

Реализация крупных инвестиционных 

проектов по добыче полезных ископае-

мых (□) 

Доля инвестиций в добычу полезных 

ископаемых в общем объеме инве-

стиций 

Есть / высокая, с инвестициями в 

основной капитал (r=0,74) 
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Продолжение табл. 
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

15. Направление – Повышение уровня бюджетной обеспеченности 

Содействие устойчивому исполнению 

бюджетов субъектов (▲) 

Доходы бюджета Есть / не установлена 

Дефицит / профицит  бюджета субъ-

екта РФ 

Есть / не установлена 

VII. БЛОК «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 

16. Направление – Развитие науки и инноваций 

Развитие инноваций и поддержка ин-

новационной деятельности (▲) 

Объем инновационных товаров, ра-

бот, услуг 

Есть / не установлена 

Выданные патенты на полезные 

изобретения и модели 

Есть / высокая, с числом разрабо-

танных передовых производствен-

ных технологий (r=0,74) 

Разработка и внедрение новых видов 

техники, технологий и материалов, 

адаптированных к природно-

климатическим условиям Арктики (□) 

 

Число разработанных передовых 

производственных технологий 

Есть / не установлена 

Количество патентов на новые виды 

техники, технологий и материалов, 

адаптированных к условиям Арктики 

Отсутствует 

Количество используемых техноло-

гий и материалов, адаптированных к 

условиям Арктики 

Отсутствует 

Проведение научных исследований в 

Арктике(□) 

Количество экспедиций морских ис-

следований в Арктике 
Нет ряда данных 

Создание современной информацион-

но-телекоммуникационной инфра-

структуры (□) 

Доля населения, использующего Ин-

тернет Нет ряда данных 

Обеспечение доступа населения АЗРФ 

к современным  информационным и 

телекоммуникационным услугам, сред-

ствам связи и телерадиовещанию (□) 

Протяженность каналов, образован-

ных цифровыми системами передачи 

Есть / не установлена 

VIII. БЛОК «ТУРИЗМ» 

17. Направление – Развитие туризма 

Развитие международного туризма (▲ 

□) 

Число иностранных граждан, при-

бывших в АЗРФ с целью туризма 

Есть / не установлена 

Развитие внутреннего туризма (▲ □) Число граждан, прибывших в АЗРФ с 

целью туризма 

Нет ряда данных 

Развитие арктического туризма в ме-

стах традиционного проживания и дея-

тельности КМНС (□) 

Число туристов, посетивших места 

традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности 

КМНС 

Отсутствует 

IX. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

18. Направление – Повышение экологической безопасности и сохранение природных систем 

Обеспечение экологической безопасно-

сти (▲ □) 

Доля населения, имеющего постоян-

ный доступ к отвечающему санитар-

но-эпидемиологическим нормам пи-

тьевому снабжению 

Нет ряда данных 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты  

Есть / не установлена 

Выбросы загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источ-

ников, в атмосферный воздух  

Есть / не установлена 

Сохранение биоразнообразия флоры и 

фауны (▲ □ ●) 

Доля ООПТ в общей площади регио-

на 

Нет ряда данных 

Ликвидация экологического ущерба (□) Доля территорий, очищенных от 

прошлого экологического ущерба, в 

общей площади захламленной терри-

тории 

Нет ряда данных 
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Окончание табл. 
Стратегические задачи 

социально-экономического 

развития российской Арктики 

Показатель прогнозирования 

социально-экономического 

развития арктического 

макрорегиона 

Наличие в статистике 

показателя / 

теснота корреляционной связи с 

показателями по задаче 

X. БЛОК «БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВА» 

19. Направление – Обеспечение военной безопасности, охраны и защиты государственной границы 

Всестороннее обеспечение боевой и 

мобилизационной готовности (□) 

Доля современных образцов воору-

жения, военной и специальной техни-

ки в АЗРФ в общем количестве во-

оружения техники в АЗРФ 

Отсутствует 

Совершенствование структуры, состава 

и обеспечения ВС РФ, развитие инфра-

структуры базирования в АЗРФ (▲ □) 

Укомплектованность квалифициро-

ванными кадрами воинских форми-

рований, базирующихся в АЗРФ 

Отсутствует 

20. Направление – Обеспечение личной безопасности 

Снижение уровня преступности (▲ ●) Число зарегистрированных преступ-

лений на 10000 чел. 

Есть / не установлена 

Примечание: в табл. используются следующие условные обозначения: ▲ – документы стратегического 

планирования РФ; □ – документы стратегического планирования АЗРФ; ● – особенности социально-

экономического развития арктических регионов России. 

 

В связи с отсутствием в статистике 

или недостаточностью ряда статистических 

данных авторы были вынуждены исклю-

чить 34 показателя из системы показателей, 

предложенной для построения прогноза со-

циально-экономического развития арктиче-

ского макрорегиона в настоящее время. Тем 

не менее данные показатели имеют особую 

значимость не только для построения соци-

ально-экономического прогноза, но и для 

мониторинга эффективности реализации 

задач развития АЗРФ, что подтверждает 

необходимость их включения в план прове-

дения статистических работ и формирова-

ния требуемого для осуществления прогно-

зирования динамического ряда данных. 

Следующим шагом стала проверка 

оставшихся показателей, которые выступи-

ли в качестве переменных модели прогно-

зирования, на предмет мультиколлинеарно-

сти, которая может отрицательно сказаться 

на качестве получаемого прогноза. В ре-

зультате проведенного корреляционно-

регрессионного анализа и обнаружения 

мультиколлинеарности с другими перемен-

ными модели из системы предложенных 

показателей были исключены 12 индикато-

ров, которые имеют заметную, высокую или 

весьма высокую тесноту корреляционной 

связи с другими показателями по задаче в 

соответствии со шкалой Чеддока. 

Рекомендуемая авторами система 

прогнозирования развития арктического 

макрорегиона, включающая 38 показателей, 

представлена на рисунке. 

Все предлагаемые показатели отве-

чают следующим важнейшим принципам: 

1) адекватности (показатели наибо-

лее полно отражают те особенности и зада-

чи социально-экономического развития 

территорий Арктики, которые они характе-

ризуют); 

2) системности (показатели отража-

ют развитие всех элементов арктической 

социально-экономической системы); 

3)  взаимодополняемости (показате-

ли дополняют, но при этом не дублируют 

друг друга); 

4) доступности (показатели находят-

ся в свободном доступе в печатных матери-

алах или на Интернет-сайтах Федеральной 

службы государственной статистики или 

органов государственной власти); 

5) ретроспективности (данные по 

показателям представлены в виде динами-

ческого ряда, не менее чем за десять лет, 

предшествующих году составления про-

гноза); 

6) затратности (сбор показателей 

осуществляется с минимальными финансо-

выми, трудовыми и временными затратами). 

Учет вышеперечисленных принци-

пов при отборе показателей позволит разра-

ботать более качественные прогнозы соци-

ально-экономического развития арктиче-

ского макрорегиона. 
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Система показателей для прогнозирования социально-экономического развития 

арктического макрорегиона РФ 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 
 численность врачей и медицин-

ского персонала на 10000 чел; 

 заболеваемость на 1000 чел.; 

 коэффициент смертности насе-

ления; 

 выпуск специалистов с высшим 

и средним профессиональным 

образованием; 

 обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждения-

ми; 

 обеспеченность учреждениями 

культурно-досугового типа на 

10000 чел. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
БЛОК 

 среднегодовая численность 

населения; 

 коэффициент естественного 

прироста населения; 

 ожидаемая продолжитель-

ность жизни; 

 коэффициент миграционно-

го прироста 

БЛОК «ЗАНЯТОСТЬ И 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

 уровень безработицы; 

 индекс производительности 

труда; 

 число малых и средних 

предприятий на 10000 чел.; 

 доля оборота малых и 

средних предприятий в 

ВРП; 

 среднедушевые денежные 

доходы в месяц ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

БЛОК 
 плотность железнодорож-

ных путей общего пользо-

вания; 

 протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания с твердым покрытием; 

 ввод в действие жилых 

домов; 

 общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя; 

 удельный вес ветхого и 

аварийного жилья в общей 

площади жилого фонда 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

 экспорт товаров; 

 импорт товаров; 

 потребление электроэнергии; 

 коэффициент обновления основных 

фондов; 

 доля обрабатывающих производств 

в ВРП; 

 индекс промышленного производ-

ства; 

 индекс физического объема плат-

ных услуг населения; 

 ВРП на один км2 территории 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БЛОК 

 сброс загрязненных сточ-

ных вод в поверхностные 

водные объекты; 

 выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воз-

дух, отходящих от стацио-

нарных источников 

БЛОК «НАУКА И 
ИННОВАЦИИ» 

 объем инновационных 

товаров, работ, услуг; 

 число разработанных пере-

довых производственных 

технологий; 

 протяженность каналов, 

образованных цифровыми 

системами передачи 

БЛОК «ТУРИЗМ» 
 число иностранных граждан, 

прибывших в АЗРФ с целью 

туризма 

БЛОК «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГРАЖДАН И 
ОБЩЕСТВА» 

 число зарегистрированных 

преступлений на 10000 чел. 
 

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК 
 инвестиции в основной ка-

питал на душу населения; 

 доходы бюджета; 

 дефицит / профицит консо-

лидированного бюджета 

субъекта 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ   
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Заключение 
 результате проведенного ав-

торами критического анализа 

научно-исследовательской 

литературы, документов стратегического 

планирования и иных нормативных право-

вых актов, а также многоступенчатого от-

бора, основанного на проведении каче-

ственного контент-анализа источников ста-

тистической информации и корреляционно-

регрессионном анализе, была предложена 

система показателей прогнозирования со-

циально-экономического развития АЗРФ. 

Авторская система показателей базируется 

на принципах адекватности, системности, 

взаимодополняемости, доступности, ретро-

спективности, затратности и комплексно 

отражает развитие всех структурных эле-

ментов арктической социально-экономи-

ческой системы, региональные особенности 

социально-экономического положения арк-

тических территорий, а также целевые ори-

ентиры развития Российской Арктики, обо-

значенные в документах стратегического 

планирования Арктической зоны Россий-

ской Федерации. 

Авторы полагают, что предложен-

ный методический подход при отборе по-

казателей прогнозирования развития кон-

кретной территории является основой для 

построения более достоверных и каче-

ственных прогнозов ее социально-эконом-

ического развития и разработки научно 

обоснованных рекомендаций по повыше-

нию эффективности государственного 

управления в российском арктическом 

макрорегионе. 
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 Превращение науки во второй половине ХХ в. под влиянием научно-технической революции в одну из ве-

дущих производительных сил индустриальных стран объективно дало импульс развитию автоматизации производств 

и информатизации современных промышленных экономик. Как следствие, в экономиках индустриально развитых 

стран активно развиваются комплексы сервисных отраслей. В структурах данных комплексов в начале ХХI в. интен-

сивное расширение получают производства наукоемких услуг и технологий. Становление комплексов отраслей 

наукоемких услуг в качестве ведущих сфер производства ВНП промышленных стран объективно обусловливает воз-

растание значения интеллектуальных инновационных факторов конкурентной борьбы. Наукоемкие товары и услуги, 

интеллектуальная собственность, сложные нематериальные активы начинают играть роль особых стратегических 

конкурентных компетенций  предпринимательских, корпоративных, национальных хозяйственных систем в конку-

рентной среде рыночной экономике. Среди данных стратегических конкурентных компетенций в механизмах конку-

рентоспособности предприятий, корпораций, национальных и региональных экономик ключевое значение приобре-

тают модели и системы организации менеджмента хозяйственных систем. Соответственно, цель исследования состо-

ит в углублении понимания цифровой экономики как системы хозяйствования, в которой технологическая пере-

структуризация становится основой формирования конкурентных преимуществ киберфизических организаций, со-

здающих современные модели управления, соответствующие особенностям конкуренции в наукоемком производ-

стве. Методологическую базу исследования составили такие методы, как обобщение, анализ и синтез, системный 

подход, сочетание исторического и логического подходов, методический инструментарий теории управления. В ис-

следовании обосновано, что происходящее в индустриальных странах освоение организациями киберфизических 

технологий, которое стимулирует переход к цифровой экономике, объективно сопровождается процессами нараста-

ния конкурентной борьбы стран и компаний за наиболее выгодные сферы приложения капиталов и влияния, рынки 

сбыта, научно-технологические ресурсы. Данная активизация конкурентной борьбы происходит на фоне относитель-

ного снижения значения низких естественных и возрастания роли высоких инновационных конкурентных преиму-

ществ. Это, в свою очередь, требует приоритетного формирования и развития соответствующих высоких инноваци-

онных конкурентных преимуществ фирм, корпораций, национальных экономик с учетом киберфизической техноло-

гической переструктуризации. Среди таких высоких конкурентных преимуществ стран и компаний важнейшими 

факторами успеха объективно становятся инновационные модели систем управления киберфизическими организаци-

ями. При этом исследования перспективы и путей решения проблем перехода к цифровой экономике должны ориен-

тироваться не только на прорывы в освоении новых технологий и видов производства, но и нацеливаться на учет 

диалектической взаимосвязи успешности их развития с соответствующей модернизацией систем организации и 

управления этими технологиями и производствами с учетом конкурентной борьбы.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стратегические конкурентные 

компетенции, киберфизические организации, модели управления, цифровая экономика, четвертая промышленная 

революция, технологическая переструктуризация, наукоемкое производство, цифровая система хозяйствования. 
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 The transformation of science in one of the leading productive forces of industrialized countries in the second 

half of the 20th century under the influence of deployment of scientific-technical revolution objectively gave impulse to 

the development of production automation and informatization of modern industrial economies. As a result, complexes 

of service industries have been developing in the economies of the industrialized countries. Science-intensive services 

and high-end technologies started developing in the structure of these complexes at the beginning of the XXI century. 

The fact that science-intensive services complexes have become leading branches of GNP of industrial countries has 

increased the role of intellectual innovative factors in competitive struggle. Science-intensive goods and services, 

intellectual property, complex intangible assets become special strategic competitive competencies (abilities) of 

business (firms), corporate, national economic systems in the competitive environment of the market economy. Models 

and systems of the management of economies are playing a key role among the present strategic competitive 

competencies in the mechanism of competitiveness of an enterprise, corporation, national and regional economies. 

Thus, the aim of the study is to extend the comprehension of digital economy as an economic system where 

technological restructuring develops competitive competences of cyber-physical organizations that create modern 

management models corresponding to competitiveness features in high-tech manufacturing. The research is based on 

the following methods: study and generalization, analysis and synthesis, system approach, combination of historical and 

logical approaches, methodological tools of management theory. The study has substantiated that the assimilation of 

cyber-physical technologies by organizations in industrial countries is accompanied by the competitiveness increase 

among the countries and companies for more profitable spheres of capital investment and impact, sales markets, 

technological resources. Moreover, the assimilation stimulates the transition to digital economy. The competitive 

struggle is accompanied by the relative decrease of importance of low natural competitive advantages and by the 

increased role of high innovation competitive ones. In its turn it demands the development of corresponding high 

innovation competitive advantages of firms, corporations, national economies considering cyber-physical technological 

restructuring. Innovation models of management systems of cyber-physical organizations become key factors among 

the high competitive advantages of countries and companies. Besides the studies devoted to perspectives and challenges 

of the transition to digital economy should consider breakthrough in new technologies and production types and should 

aim at dialectical interrelation of success of their development with corresponding modernization of systems of the 

organization and management of these technologies and productions taking into account competitive struggle. 

Keywords: competitiveness, competitive advantages, strategic competitive competences, cyber-physical 

organizations, management models, digital economy, fourth industrial revolution, technological restructuring, high-

tech manufacturing, digital economic system. 

 

   

 

Введение 

азвертывание в современном 

мире Индустриальной рево-

люции 4.0, в ходе которой 

происходит освоение производством про-

мышленных стран киберфизических тех-

нологий и переход их к цифровой эконо-

мике, объективно сопровождается активи-

зацией двух противоположных тенденций. 

С одной стороны, под влиянием расшире-

ния информатизации экономики и обще-

ства в целом нарастают процессы эконо-

мической интеграции и глобализации. С 

другой стороны, глобализация осуществ-

ляется неравномерно. Это обусловливает 

возникновение различных полюсов миро-

вого экономического роста, обострение 

экономических и политических противо-

речий и, как следствие, – сдвиги в расста-

новке и соотношении сил на международ-

ной арене и нарастание конкурентной 

борьбы различных стран и корпораций. 

Сопровождение в современном ми-

ровом хозяйстве процессов глобализации и 

экономической интеграции тенденциями 

неравномерности экономического разви-
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тия стран и территорий объективно стиму-

лирует активизацию центростремительных 

процессов региональной воспроизвод-

ственной поляризации. В результате про-

цессы глобальной экономической интегра-

ции дополняются процессами поляризации 

мирового экономического развития и ре-

гионализма, т. е. появлением региональ-

ных лидеров. Вокруг этих региональных 

лидеров возникают тенденции регионали-

зации – складывания и развития глобаль-

ных и национальных региональных обра-

зований. 

Как следствие, современная конку-

ренция приобретает разноплановый нели-

нейный характер с периодическими нарас-

таниями и спадами между различными 

странами. 

При этом конкурентная борьба не 

ограничивается только схватками за наибо-

лее выгодные условия производства и сбы-

та товаров и услуг, за сферы приложения 

капитала, за экономические ресурсы (при-

родные, человеческие, финансовые и т.д.). 

Важным ее аспектом во второй половине 

ХХ в. становится завоевание лидирующих 

научно-технологических и управленческо-

институциональных позиций в мире.  

Следствием этих процессов стано-

вится формирование конкурентной струк-

туры мирового хозяйства, которая отража-

ет не только расстановку и соотношение 

сил на международной арене, но и тенден-

ции эволюции конкурентной борьбы, по-

стоянно перестраивающейся под влиянием 

успехов или неуспехов различных стран и 

корпораций. Развитие данной структуры 

отражает противоречивость центростреми-

тельных и центробежных процессов в со-

временной мировой экономике, их взаимо-

связь с трендами региональных центро-

стремительных тенденций. 

Развертывание современной инду-

стриальной революции свидетельствует, 

что постепенно все страны освоят киберфи-

зические технологии и перейдут к цифро-

вой экономике. Но реализация этого пере-

хода будет осуществляться эшелонирован-

но группами стран. В осуществлении этого 

перехода выделяются лидеры, последовате-

ли, аутсайдеры. При этом различные стра-

ны отличаются активностью или пассивно-

стью своих конкурентных позиций, насту-

пательным, оборонительным или выжида-

тельным характером своего конкурентного 

поведения, глобальностью или провинци-

альностью подходов к решению проблем 

своего конкурентного развития. 

Но страны, которым удается занять 

лидирующие конкурентные позиции в ми-

ровом продвижении к цифровой экономике 

и киберфизическим технологиям, получают 

очень важные преимущества в доступе к 

механизмам распределения и перераспре-

делении валового мирового продукта. 

Отсюда ключевое значение для до-

стижения успехов в национальном соци-

ально-экономическом развитии приобрета-

ет теоретический анализ специфики со-

временной конкуренции и разработка со-

ответствующих стратегий, систем, моде-

лей и интеллектуальных форм управления 

конкурентной борьбой киберфизических 

организаций в условиях развертывания 

четвертой промышленной революции. 

Интеллектуализация и цифровая 

модернизация производства как резуль-

тат развертывания четвертой промыш-

ленной революции 
тержневой тенденцией миро-

вого хозяйственного разви-

тия последних трех столетий 

выступает глобальный переход от аграрно-

го инструментального воспроизводства к 

индустриальному машинному и последо-

вательное развитие индустриального вос-

производства, которое прошло три рево-

люционных этапа (промышленных рево-

люций). В начале XXI столетия индустри-

альная система хозяйствования вступила в 

четвертую промышленную революцию и 

четвертый этап своего исторического про-

гресса, который, по всей видимости, охва-

тит весь XXI в. 

Первая промышленная революция 

обеспечила переход от ручного труда к 

машинному. Ее принято связывать с изоб-

ретением парового двигателя в XVIII в. и 

процессами перехода в XIX в. от мануфак-

тур к фабрикам. 

Вторая промышленная революция 

была связана с электрификацией и органи-

С 
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зацией конвейерного индустриального 

производства в первой половине ХХ в. 

сначала автомобилей, а потом и большин-

ства других товаров. 

Третья промышленная революция 

базировалась на внедрении во второй по-

ловине ХХ века в промышленное произ-

водство компьютеров, автоматизации и 

переходе к цифровому аддитивному про-

изводству [1]. 

Четвертая промышленная револю-

ция, происходящая в наше время, открыва-

ет перспективы интеграции Интернета ве-

щей, искусственного интеллекта и электро-

технического автоматизированного обору-

дования в единые системы цифрового хо-

зяйствования, обеспечивающие значитель-

ный рост производительности труда.  

Искусственный интеллект, беспи-

лотные автомобили, робототехника, био- и 

генная инженерия, цифровая экономика, 

использование платформ для объединения 

людей, активов и данных с целью создания 

принципиально новых способов потребле-

ния товаров и услуг – все это элементы 

четвертой промышленной революции [2]. 

Инновационное развертывание и 

последующее экстенсивное развитие тех-

нологий и производств под влиянием оче-

редной промышленной революции объек-

тивно порождало в национальных эконо-

миках формирование соответствующих 

комплексов отраслей технологических 

укладов индустриального производства и 

соответствующих отраслевых рынков. Под 

влиянием этих процессов, которые в раз-

ных странах развивались неравномерно, 

происходили сдвиги в соотношении и рас-

становке конкурентных сил и позиций 

стран и корпораций на мировом и нацио-

нальном рынках.  

Как следствие, в мировом рыноч-

ном хозяйстве менялись составы лидеров, 

образующих его эпицентр, формирующий 

правила реализации международных эко-

номических отношений, последователей 

(полупериферии) и составляющих перифе-

рию – аутсайдеров, подчиняющимся этим 

правилам.  

В глобальной структуре современ-

ной мировой экономики выделяется груп-

па индустриально высокоразвитых стран, 

образующая лидирующий центр мирового 

рыночного хозяйства (примерно 30 стран 

так называемого «золотого миллиарда»). 

Эти страны образуют первый эшелон со-

временной мировой экономики, осуществ-

ляющей переход к цифровой системе хо-

зяйствования. В его составе выделяются 

три основных эпицентра – североамери-

канский (США), западноевропейский 

(Германия, Великобритания, Франция) и 

дальневосточный (Япония). 

К ним примыкают страны мировой 

полупериферии первого уровня – новые 

индустриальные страны и постсоциали-

стические страны (всего примерно 40). 

Они образуют второй эшелон мирового 

хозяйства, претерпевающего освоение Ин-

дустрии 4.0. В составе этого эшелона ми-

рового экономического развития выделя-

ются Китай, Россия, Индия, Бразилия, 

Южно-Африканская республика. 

За ними следуют развивающиеся 

страны мировой полупериферии второго 

уровня (около 80). Они образуют третий 

эшелон промышленной эволюции мирово-

го хозяйства. 

Замыкают структуру современной 

мировой экономики страны, образующие 

ее периферию (примерно 50 слаборазви-

тых стран). Это четвертый эшелон инду-

стриального развития современного миро-

вого хозяйства. 

Такая структура современной миро-

вой экономики объективно обусловливает-

ся различиями стран в прохождении про-

мышленных революций и освоении соот-

ветствующих технологических укладов 

индустриального производства. Как отме-

чает президент Всемирного экономическо-

го форума Клаус Шваб в своей книге 

«Четвертая промышленная революция», «в 

ожидании второй промышленной револю-

ции в начале XXI века находится населе-

ние 17% мировой территории, так как око-

ло 1,3 млрд человек все еще не имеют до-

ступа к электричеству. Примерно полови-

на населения земного шара, или 4 млрд че-

ловек, ожидают третью промышленную 

революцию, поскольку большинство из 



Модели управления киберфизическими … 

 

 

 437 

них живет в развивающихся странах, где 

нет доступа к сети Интернет» [3, с. 17]. 

Под воздействием технологическо-

го прогресса сначала получают развитие 

изменения в структуре производства мате-

риальных благ и услуг, затем – в структуре 

человеческих ресурсов, инфраструктуре, 

институциональной структуре. Как след-

ствие, изменяется структура рынков. Они 

подразделяются на инновационные (рас-

тущие), стабилизационные и стагнирую-

щие (сокращающиеся). 

На инновационных (растущих) 

рынках осваиваются новые инновацион-

ные товары и услуги, спрос на которые ак-

тивизируется. Это могут быть как «произ-

водства-звезды», на конкурентное разви-

тие которых имеются необходимые ресур-

сы, так и «производства-проблемы», на 

развитие которых ресурсов не хватает. 

На стабилизационных рынках уста-

навливается относительное конкурентное 

равновесие, а также равновесие спроса и 

предложения. Поэтому компании этих 

рынков играют роль своеобразных «произ-

водств – дойных коров» экономики. Здесь 

главное инвестиционное внимание сосре-

дотачивается на поддержании рыночно-

конкурентного равновесия и частичном 

совершенствовании производимых товаров 

и услуг. 

На стагнирующих рынках наблюда-

ется тенденция постепенного сокращения 

спроса. Компании на этих рынках играют 

роль своеобразных «производств – умира-

ющих собак» экономики и на первый план 

выдвигают проблемы выявления пределов 

допустимого тиражирования производи-

мых товаров и слуг, перспектив сокраще-

ния текущего производства и модерниза-

ции производственных мощностей. 

Анализ и прогноз мирового эконо-

мического развития за период с 70-х гг. 

ХХ в. до конца 20-х гг. XXI в. показывает, 

что в нем нарастают процессы изменения 

соотношения и расстановки экономиче-

ских сил различных стран, что обусловли-

вает нарастание конкурентной борьбы в 

современном мире. 

Переходы от старых технологий и 

технологических укладов к новым сопро-

вождаются не только сменой производств 

и структуры ВНП. Они сопровождаются 

сменой характеров и содержания типов 

развития индустриализации, т. е. внедре-

ния используемого оборудования и техно-

логий его эксплуатации. 

XIX в. стал веком «паромехани-

ческой индустриализации», т. е. эпохой 

освоения паровых машин и технологий их 

использования. 

Конец XIX в. – первая половина 

XX в. стали эпохой «электромеханической 

индустриализации», т. е. эпохой освоения 

электричества, электрических машин и тех-

нологий их конвейерного использования. 

Вторая половина XX в. – начало 

XXI в. стали эпохой «электротехнической 

(компьютерной, автоматизированной) ин-

дустриализации», т. е. эпохой освоения 

ЭВТ, автоматизированных систем управ-

ления, Интернета и информационных тех-

нологий их использования. 

XXI в. обещает стать веком «интел-

лектуальной («цифровой») индустриализа-

ции», т. е. эпохой освоения киберфизиче-

ских технологий, цифрового производства 

«интеллектуальных товаров и услуг», ин-

тернета вещей и технологий искусственно-

го интеллекта их использования. 

Отсюда можно сделать вывод, что в 

современной экономике индустриальных 

стран под влиянием технологического 

прогресса объективно структурируются 

три основных сегмента. 

Во-первых, сегмент отраслевых 

комплексов инновационных рынков, ори-

ентирующихся на развертывание «интел-

лектуальной («цифровой») индустриализа-

ции». Во-вторых, сегмент отраслевых ком-

плексов сложившихся рынков, ориентиро-

ванных на результаты «электротехнической 

(компьютерной) индустриализации». В-

третьих, сегмент комплексов отраслей про-

изводства, связанных с сужающимися рын-

ками, которые ориентируются на результа-

ты «электромеханической поточной инду-

стриализации» первой половины XX в. 

Каждому типу индустриализации и 

соответственно каждому типу рыночной 

структуры экономики не просто соответ-

ствовали определенные типы технологий, 
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форм производства и структуры трудовых 

ресурсов. Одновременно этапы развития 

индустриализации отличались особенно-

стями развития конкуренции и механизмов 

управления ресурсами соответствующих 

экономических систем.  

Таким образом, в центре внимания 

исследований перспектив развития четвер-

той промышленной революции должна 

стоять проблема интеллектуальной модер-

низации именно промышленного произ-

водства, повышения его производительно-

сти и конкурентоспособности. Одним из 

важнейших путей решения данной про-

блемы объективно выступает повышение 

эффективности промышленного менедж-

мента соответственно требованиям ки-

берфизических технологий, применения 

искусственного интеллекта и цифровиза-

ции производства. 

Как подчеркивает президент Немец-

кой академии технических наук Хеннинг 

Кагерманн, «промышленность – это хребет 

нашего экономического успеха. Мы можем 

опираться на суперсовременный производ-

ственный сектор, на одну из ведущих в ми-

ре отраслей автоматических систем и на 

свои сильные стороны в области business-

IT. Но мы должны выстраивать наш путь к 

промышленности 4.0 так, чтобы после со-

ответствующей трансформации у нас по-

прежнему были хорошие, а может быть, и 

более лучшие позиции. От этого зависят 

создание новой стоимости, благосостояние 

и миллионы рабочих мест» [4]. 

Для современной экономики харак-

терно стремительное возрастание доли 

сферы наукоемких услуг. Так, например, 

если экономика России в целом растет 

сейчас на 1,5–2% в год, то бизнес в IT-

сфере – на 15–20% [5, с. 24]. 

Следует подчеркнуть, что интернет-

технологии меняют бизнес-модели, а затем 

структуру отраслевых рынков и саму 

структуру экономики в целом. В то же 

время в системе общественного воспроиз-

водства происходит не просто возрастание 

сегментов информационно-коммуникаци-

онных и интернет-услуг. Одновременно 

наблюдается постепенное размытие границ 

между отраслевыми секторами промыш-

ленности и сферой услуг. 

Основой будущей цифровой систе-

мы хозяйствования становятся новые ги-

бридные промышленно-сервисные гиган-

ты, которые обеспечивают полный жиз-

ненный цикл наукоемкой «умной» про-

дукции [6, с. 21]. Следовательно, необхо-

димость их формирования актуализирует 

проблему разработки моделей управления, 

отвечающих требованиям устойчивого 

развития киберфизических организаций. 

Киберфизическая структурная 

перестройка современной экономики и 

трансформация конкурентных преиму-

ществ в условиях перехода к цифровой 

системе хозяйствования 

од воздействием научно-

технической революции и 

цифровизации хозяйствова-

ния получает развитие киберфизическая 

структурная технологическая перестрой-

ка современной экономики. Данный про-

цесс находит свое отражение в следующих 

моментах. 

Во-первых, электромеханические и 

электронно-механические (автоматизиро-

ванные) технологии и производства все 

более активно дополняются киберфизиче-

скими технологиями и производствами, 

соединяющими современное автоматизи-

рованное промышленное оборудование с 

интернетом и искусственным интеллектом.  

«В мировой экономике наблюдается 

рост сегментов поставщиков оборудования 

и программных решений для будущих 

“умных фабрик”. По оценкам специали-

стов, уже к 2020 году мировой рынок тех-

нологий цифровых производств составит 

свыше 700 млрд долларов, а к 2025 году 

расширится до уровня 3–4 млрд долларов 

за счет новых продуктов и сервисов» [7, 

с. 17]. 

Во-вторых, в структуре издержек 

производства и потребления материальных 

благ и услуг наблюдается нарастание 

удельного веса наукоемких интеллекту-

альных затрат. Как следствие, происходит 

смещение акцентов в сфере решения про-

блем повышения производительности и 

конкурентоспособности, прежде всего за 

П 
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счет наращивания наукоемкости и интел-

лектуальности бизнеса. 

В-третьих, складываются и получа-

ют развитие полные жизненные циклы 

производства и потребления наукоемкой 

высокотехнологичной продукции, в кото-

рых структурируются системы последова-

тельных фаз этих циклов: НИОКР (науко-

емких услуг), добыча сырья и производ-

ство материалов, высокотехнологичное 

производство готовой продукции, после-

продажные и обычные услуги, утилизация 

отходов и экологические услуги. Данные 

фазы постепенно приобретают очертания 

соответствующих отраслевых комплексов 

в системе общественного воспроизводства. 

Как следствие, в современной ми-

ровой экономике структурируются гло-

бальные комплексно-отраслевые рынки – 

наукоемких производственных услуг, по-

слепродажных обеспечивающих услуг, 

экологических услуг, сырьевых и первично 

обработанных товаров (материалов), высо-

ко обработанных продуктов производ-

ственного и потребительского назначения. 

Следует также принимать во внима-

ние тот факт, что глобальные рынки струк-

турируются на пространственные – конти-

нентальные, национальные, региональные, 

местные. Пространственные рынки, в свою 

очередь, делятся на соответствующие от-

раслевые рынки. 

Каждый отдельно взятый рынок 

(пространственный и отраслевой) пред-

ставляет собой систему хозяйствующих 

субъектов, которые в соответствии с их 

конкурентными преимуществами и конку-

рентными позициями подразделяются на 

лидеров, последователей (с сильными, 

средними и слабыми позициями) и аутсай-

деров. 

Современные рыночные хозяйства 

индустриальных стран подразделяются на 

систему отраслевых комплексов производ-

ства услуг (сервисных) и систему произ-

водства материальных благ.  

Среди сервисных отраслевых ком-

плексов выделяются сферы производства 

наукоемких, обычных и экологических 

услуг. Среди материальных производ-

ственных отраслевых комплексов разли-

чаются, во-первых, сфера добычи сырья и 

производства конструкционных материа-

лов. Во-вторых – сфера конечных товаров 

производственного и потребительского 

назначения. 

Ведущее положение в современных 

индустриальных экономиках занимает от-

раслевой комплекс производства услуг, на 

который приходится до 70–80% производ-

ства ВНП промышленных стран. Основная 

доля производства этого комплекса прихо-

дится на отрасли обычных услуг. Но ха-

рактерной чертой современного хозяй-

ственного развития индустриальных стран 

выступает тенденция преимущественного 

нарастания в структуре ВНП этих стран 

сферы наукоемких услуг. 

Это нарастание обусловливается 

развертыванием в XXI в. четвертой про-

мышленной революции и освоением ки-

берфизических технологий и систем про-

изводства.  

В целях повышения конкурентоспо-

собности национальных и корпоративных 

производственных комплексов, в совре-

менных индустриальных странах все 

настойчивее концентрируется внимание на 

решении задач ускорения интеграции «ки-

берфизических систем» в заводские про-

цессы (подключение к Интернету машин и 

станков – автоматизированных электроме-

ханических устройств) [8, с.  16]. 

Решение данных задач предполага-

ет прежде всего дальнейшее развитие Ин-

тернета, его широкое использование пред-

ставителями бизнеса и населением. Это 

требует разработки и освоения новейших 

наукоемких технологий – робототехники, 

искусственного интеллекта, квантовых 

компьютеров, 3D-печати, автономных 

транспортных средств, а также нанотехно-

логий, биотехнологий, технологий хране-

ния энергии [9, с. 137]. 

Подчеркнем, что современный 

научно-технический прогресс, информати-

зация национальных и корпоративных 

производственных комплексов объективно 

подстегивают распространение и развитие 

Интернета как важнейшего компонента 

киберфизических систем. 
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В современном мире 53% населения 

(4,021 млрд человек) пользуются Интерне-

том, из них 0,25 млрд человек начали им 

пользоваться только в 2017 г. 52% пользо-

вателей выходят в интернет с помощью 

мобильных телефонов, 43% – ноутбуков, 

4% – планшетов
1
.

В социальных сетях общаются 3,196 

млрд человек (42% населения планеты). В 

2017 г. количество пользователей социаль-

ных сетей увеличилось в Саудовской Ара-

вии – на 32%, Индии – на 31 %, Индонезии 

– на 23%, ЮАР – на 20%, России – на 15%,

США – на 7%, Великобритании – на 5%. В 

среднем население Земли проводит в Сети 

6 часов в день [10, с. 52–53]. 

Доли людей, имеющих доступ к 

Интернету, в разных регионах мира очень 

сильно различаются. Перечислим регионы 

с наиболее высокими долями населения, 

имеющего выход в Интернет: в Северной 

Европе – 94%, Западной Европе – 90%, 

Северной Америке – 88%, Южной Европе 

– 77%, Восточной Европе – 74%. В Ав-

стралии доступ к Интернету имеют 69% 

населения, в Южной Америке – 68%, За-

падной Азии – 65%, Центральной Америке 

– 61%, Юго-Восточной Азии – 58%.

Однако в Южной Африке Интерне-

том пользуются только 51% населения, в 

Центральной Азии – 50%, Северной Аф-

рике – 49%, Западной Африке – 39%, Юж-

ной Азии – 36%, Восточной Африке – 

27%, Средней Африке – 12%. 

В некоторых странах доля населе-

ния, имеющего доступ в Интернет, мини-

мальна. На Мадагаскаре интернетом поль-

зуется 7% населения, в Демократической 

Республике Конго – 6%, Центральноафри-

канской Республике и Чаде – 5%, Нигере – 

4%, КНДР – 0,06% [10, с. 52–53]. 

В мире работают уже примерно 1,5 

млн промышленных роботов нового поко-

ления. Но около половины из них (700 тыс.) 

задействованы в трех странах – Японии, 

Германии, Южной Корее. России, чтобы 

сократить отставание, в ближайшие годы 

1
 Гурдин К. Четвертая промышленная волна // Аргу-

менты недели. 2016. № 10 (501). С. 8–9. 

необходимо направить в производство око-

ло 150 тыс. промышленных роботов [1]. 

По подсчетам Международной фе-

дерации робототехники в 2010-х гг. миро-

вой сбыт промышленных роботов растет 

на 12% ежегодно. В 2016 г. в мире было 

реализовано 294 тыс. роботов (191 тыс. 

продано в Азии, 56 тыс. – в Европе, 41 тыс. 

– в Северной и Южной Америке). В 2020 г.

прогнозируется сбыт 521 тыс. роботов. 

При этом общее их число в этом году 

должно превысить 3 млн штук. 

В то же время, согласно подсчетам 

Национальной ассоциации участников 

рынка робототехники (НАУРР), в России 

на 10 000 работников приходится 1 робот, 

в Южной Корее – 531, Сингапуре – 398, 

Японии – 305, в среднем по миру – 69. 

Среднегодовые продажи роботов в нашей 

стране составляют 500–600 штук – 0,25% 

мирового рынка [11, с. 7, 11]. 

Переход к киберфизическим техно-

логиям и цифровой системе хозяйствова-

ния объективно стимулирует изменения в 

расстановке и соотношении конкурентных 

сил и позиций в мировом рыночном хозяй-

стве и, как следствие, – изменения в харак-

тере и формах конкурентной борьбы стран, 

регионов, корпораций. 

Во втором десятилетии XXI в. дан-

ным аспектам современного индустриаль-

ного развития было посвящено значитель-

ное количество исследований. 

В частности, В. Клинов отмечает, 

что «глобализация мировой экономики, 

индустриализация крупных развивающих-

ся стран с вовлечением в мировой воспро-

изводственный процесс гигантских ресур-

сов дешевой рабочей силы снизили конку-

рентоспособность развитых стран, обост-

рили проблему занятости, привели к фи-

нансиализации мировой экономики, усугу-

били неравномерность распределения до-

ходов, замедлили экономическое разви-

тие» [12, с. 114].  

Если в 1970 г. на США приходилось 

28,5% мирового промышленного производ-

ства, то в 2015 г. – 17,7%. Япония в 1995 г. 

производила 18,8% продукции мировой 

промышленности, а в 2015 г. – только 5,6%. 

Германия в 1995 г. производила 8,6% миро-
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вой промышленности, а 2015 г. – только 

4,9%. В 1988 г. Великобритания произво-

дила 4,1% продукции мировой промыш-

ленности, а 2015 г. – 2,1%. Франция в 

1995 г. производила 3,8% продукции миро-

вой промышленности, а в 2015 г. – 1,9%. 

При этом доля Китая в производ-

стве мирового промышленного производ-

ства выросла с 2,6% в 1970 г. до 15% в 

2015 г. По объему ВВП, оцененному по 

паритету покупательной способности, Ки-

тай обогнал США в 2014 г. [12, с. 115]. 

По данным Всемирного банка, по-

ток ПИИ из развитых стран увеличился с 

170,4 млрд долл. в 1988 г. до 1071,3 млрд 

долл. в 2000 г., достиг пика – 1843,2 млрд 

долл. – в 2007 г. и составил 1065,2 млрд 

долл. в 2015 г. Одновременно норма вло-

жений в основной капитал в США в 

2015 г. снизилась до 19,8% ВВП по срав-

нению с 23,0% в 2000 г. В Японии этот по-

казатель уменьшился за 20 лет до 23,4% 

(2015 г.) по сравнению с 29,5% в 1995 г. В 

еврозоне норма вложений в основной ка-

питал в 2015 г. снизилась до 19,7% против 

22,8% в 2000 г. 

Таким образом, опыт преодоления 

экономического кризиса 2008–2009 гг. по-

казал, что чем более развиты экономика и 

менеджмент в стране, тем успешнее в ней 

преодолеваются проблемы, порождаемые 

кризисом.  

Так, в 2016 г. реальный ВВП США 

вырос по сравнению с 2007 г. на 12,0%, в 

том числе в расчете на душу населения – на 

4,5%. В отличие от США реальный ВВП 12 

стран – основателей еврозоны в 2016 г. 

превысил показатель 2008 г. всего на 2,7%, 

а ВВП на душу населения – лишь на 0,3% 
1
. 

В целом в большинстве индустри-

ально развитых стран в конце 2000-х – 

начале 2010-х гг. достаточно сильно про-

явилась тенденция к снижению темпов ро-

ста производительности. С 2011 г. темпы 

ее роста не превышают 1% в год (это в два 

                                                 
1
 Eurostat. GDP and main components (output, expenditure 

and income). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en (дата обраще-

ния: 25.04.2018). 

и более раза ниже, чем в 1990–2000 и 

2000–2007 гг.) [13, с. 16]. 

Динамика современного мирового 

экономического развития достаточно про-

тиворечива и отличается многовекторным 

характером. Как отмечает академик РАН 

В.А. Мау в своей статье «На исходе гло-

бального кризиса: экономические задачи 

2017–2019 гг.», «произошла геополитиче-

ская трансформация в сторону многопо-

лярного, многовекторного мира, в отличие 

от биполярной модели после кризиса 1930- 

годов и однополярной после кризиса 1970-

х» [14, с. 12]. 

Необходимо также учитывать, что, 

как отметил на Международных Лихачев-

ских научных чтениях советник Президен-

та РФ академик РАН С.Ю. Глазьев, эпоха 

либеральной глобализации заканчивается, 

так же как в свое время закончилась эпоха 

колониальных империй. Это сопровожда-

ется изменениями в соотношении и рас-

становке сил в мировой экономике, а так-

же сменой приоритетов и лидеров между-

народного сотрудничества. Главной целью 

международного экономического сотруд-

ничества становится не обеспечение сво-

боды движения капитала в интересах 

транснациональных корпораций, а дости-

жение синергетического экономического 

эффекта за счет взаимовыгодных инвести-

ций и рационального сочетания конку-

рентных преимуществ [15, с. 37]. 

Смена лидеров и приоритетов меж-

дународного сотрудничества объективно 

обусловливает обострение конкурентных 

отношений в мировом рыночном хозяйстве 

и, как следствие, способствует активиза-

ции в ней процессов экономической тур-

булентности и неустойчивости. 

Анализ изложенного статистиче-

ского материала показывает, что основная 

тенденция глобализации и интеграции ми-

ровой экономики дополняется тенденция-

ми поляризации и регионализации. Это 

порождает противоречивое сочетание цен-

тробежных и центростремительных про-

цессов в мировом хозяйственном развитие. 

Как следствие, в нем возникают и перио-

дически активизируются тенденции нарас-

тания явлений глобальной турбулентности, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/


442 

В.Г. Прудский 

 

 

 

которая дополняется национальными и ре-

гиональными турбулентностями. 

Данные турбулентности, как прояв-

ления нарастания неустойчивости внешних 

сред национальных, региональных, корпо-

ративных экономических систем, объек-

тивно стимулируют нарастание флуктуации 

внутренней среды этих систем. Как след-

ствие, конкурентный успех корпораций и 

национальных экономик начинает обуслов-

ливаться не только уровнем освоения ки-

берфизических технологий. Ключевое зна-

чение приобретает эффективность менедж-

мента национальных и корпоративных эко-

номических систем, который призван про-

тивостоять периодическим нарастаниям 

турбулентности внешней рыночной среды 

и обострениям их внутренней организаци-

онной флуктуации.  

Разворачивающийся переход к мно-

гополярному экономическому развитию 

оказывает влияние на эволюцию конку-

рентной борьбы. Он сопровождается по-

пытками, с одной стороны, задержать этот 

процесс или оказаться вне его, с другой – 

ускорить процессы формирования много-

полярности. На развитие этих противоре-

чивых тенденций наряду с экономической 

конкуренцией (производство и реализация 

товаров и услуг, борьба за инвестиции, эко-

номические ресурсы, сферы влияния) все 

более существенное воздействие оказывают 

научно-технологическая конкуренция и 

борьба за более эффективные модели и си-

стемы управления хозяйствующими орга-

низациями. 

Переход к киберфизическому произ-

водству сопровождается не только и даже 

не столько заменой аналоговых технологий 

и  систем цифровыми технологиями и си-

стемами. Одновременно происходит транс-

формация структуры издержек и использу-

емого капитала. Возрастает роль интеллек-

туальных затрат и нематериальных активов, 

что обусловливает трансформацию конку-

ренции и форм конкурентной борьбы.  

Как следствие, актуализируется про-

блема переосмысления конкуренции, кон-

курентоспособности и конкурентных пре-

имуществ в условиях перехода к цифровой 

экономике и киберфизическим системам. 

Особое значение приобретает развитие по-

нимания менеджмента индустриальных ки-

берфизических организаций как их важ-

нейшего нематериального актива и ключе-

вого фактора конкурентного успеха. 

Каждая экономическая система объ-

ективно характеризуется сильными и сла-

быми сторонами своей внутренней ресурс-

но-целевой среды и возможностями и рис-

ками внешней рыночной конкурентной 

среды. Исходным моментом исследований 

перспектив модернизации экономических 

систем объективно выступают изменения 

во внешней рыночной конкурентной среде, 

к которым она адаптируется посредством 

развития управления целями и ресурсами 

внутренней среды организации.  

Решение проблемы формирования 

конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ в современных условиях объ-

ективно требует перехода от теории срав-

нительных преимуществ Д. Риккардо, ха-

рактерной для XIX – XX вв., к теории кон-

курентных преимуществ, разработанной 

М. Портером в конце XX в., которая в 

XXI в. становится доминирующей [16]. 

Согласно этой теории в результате 

развертывания во второй половине ХХ в. 

научно-технической революции конкурен-

тоспособность национальных экономик, а 

также отдельных корпораций, предприятий 

определяется не изобилием и дешевизной 

факторов производства, а уровнем иннова-

ционности развития и реализации произ-

водственно-экономических ресурсов – при-

родных, трудовых, производственно-

технологических, организационно-управ-

ленческих. 

В ракурсе теории конкурентных 

преимуществ М. Портера современный пе-

реход мирового хозяйства к цифровой эко-

номике и освоение организациями (пред-

приятиями) киберфизических технологий и 

систем объективно требует не только раз-

работки и внедрения новых технологий, 

развития инфраструктуры, изменений в си-

стеме воспроизводства трудовых ресурсов, 

повышения экологической безопасности. 

Ключевое значение в конкурентной борьбе 

за наиболее выгодные условия разработки и 

внедрения киберфизических технологий в 
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условиях перехода к цифровой экономике 

приобретает формирование теоретико-

методологических основ и методического 

инструментария систематической модерни-

зации моделей и систем управления ки-

берфизическими организациями как ключе-

вых конкурентных факторов (конкурент-

ных преимуществ). 

Бесспорно, развертывание в совре-

менном мире Индустриальной революции 

4.0, сопровождающееся освоением ки-

берфизических технологий и переходом к 

цифровой экономике, осуществляется не-

равномерно и порождает неравные конку-

рентные условия и позиции стран и корпо-

раций. 

В соответствии с теорией конку-

рентных преимуществ М. Портера они под-

разделяются на естественные (низкие) и 

искусственные (инновационные, высокие). 

При этом в мире наблюдается нарастание 

тенденции снижения роли естественных 

конкурентных преимуществ и повышение 

значения инновационных преимуществ. 

Это обусловливается тем, что развитие 

научно-технической революции и глобали-

зации делает непрочными преимущества за 

счет дешевизны и изобилия. В то же время 

концентрация внимания на них объективно 

тормозит научно-технический прогресс и 

внедрение инноваций. 

К низким конкурентным преимуще-

ствам относятся имеющиеся в стране при-

родные ресурсы, географическое положе-

ние, численность населения, материально-

технический комплекс страны, традицион-

ные институты организации хозяйствова-

ния.  

К высоким конкурентным преиму-

ществам – добывающие производства с 

высоким технологическим уровнем пере-

работки сырья и экологической защиты, 

инфраструктура, высококвалифицирован-

ные творческие кадры, научно-техно-

логический потенциал воспроизводства, 

инновационные модели и системы органи-

зации общественного хозяйствования. 

Высокие конкурентные преимуще-

ства также подразделяются на существен-

ные и несущественные, краткосрочные и 

долгосрочные, оперативные (текущие) и 

стратегические (базовые), воспроизводи-

мые и невоспроизводимые, общие, специа-

лизированные и уникальные. 

Среди конкурентных преимуществ 

организации (национальной или корпора-

тивной производственно-экономической 

системы) выделяются наиболее суще-

ственные, долгосрочные, уникальные, 

стратегические конкурентные преимуще-

ства, которые выступают в механизме кон-

курентоспособности такой организации 

(хозяйствующего образования) как ключе-

вые факторы их конкурентного успеха.  

Ключевые факторы конкурентного 

успеха организации (производственно-

экономической или социально-эконом-

ической системы) структурируются соот-

ветственно факторам и ресурсам производ-

ства. Их закономерно подразделять на про-

изводственно-технологические, профессио-

нально-квалификационные, маркетингово-

сбытовые, финансово-инвестиционные, ор-

ганизационно-институциональные. 

В заключение следует добавить, что 

М. Портер, развивая в конце ХХ в. кон-

цепцию ценностной цепочки фирмы, кото-

рая лежит в основе теории конкурентных 

преимуществ, также отмечал, что конку-

рентные преимущества компании во мно-

гом зависят от четкой организации такой 

цепочки [17, с. 68]. Следовательно, можно 

утверждать, что конкурентные преимуще-

ства экономики страны, в свою очередь, во 

многом определяются организацией взаи-

модействия предприятий между собой, с 

государством, поддерживающими отрас-

лями, наукой и образованием, т. е. с уров-

нем менеджмента фирм, корпораций, му-

ниципальных и региональных хозяйств, 

национальной экономики в целом. 

Моделирование систем управле-

ния киберфизическими организациями 

как инструмент формирования страте-

гического конкурентного преимущества 

страны 

нализ четвертой индустри-

альной революции и пере-

хода промышленных стран к 

цифровой системе производства, как пока-

зывают исследования, должен осуществ-

ляться с учетом следующих аспектов. 

А 
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Во-первых – с точки зрения систем-

ного подхода к глобальным процессам со-

временного мирового хозяйства, т. е. 

наступающую цифровую революцию сле-

дует анализировать в качестве детонатора 

системного переустройства промышленно-

го общества, сложившегося в развитых 

индустриальных странах в XX в. 

Во-вторых, грядущая промышленная 

революция должна исследоваться с пози-

ции диалектического единства трех видов 

циклов индустриального развития в XIX – 

XX вв. – экономических, научно-техно-

логических и организационно-институци-

ональных. Как следствие, такие исследова-

ния не должны ограничиваться только ана-

лизом ее технологического содержания.  

В-третьих, анализ перехода к циф-

ровой экономике и киберфизическим тех-

нологиям хозяйствования современных 

промышленных стран должен дополняться 

изучением взаимосвязей процессов нарас-

тания интеллектуализации хозяйствования 

с проявлениями неравномерности этого 

перехода в различных отдельно взятых 

странах и, как следствие, – с обострением 

конкурентной борьбы и повышением роли 

в ней нематериальных активов. 

Таким важным интеллектуальным 

активом, играющим роль стратегической 

конкурентной способности и ключевого 

фактора конкурентного успеха, в совре-

менных организациях, осваивающих ки-

берфизические технологии, выступают 

перманентно развивающиеся в них систе-

мы и модели менеджмента (руководства). 

Как было показано ранее, переход к 

киберфизическим технологиям и цифровой 

экономике объективно предполагает 

нарастание конкурентной борьбы между 

хозяйствующими субъектами и повышение 

роли инновационных интеллектуальных 

конкурентных преимуществ. При этом 

наряду с преимуществами научно-

технологическими, квалификационно-

кадровыми, инфраструктурно-коммуника-

ционными ключевое значение приобрета-

ют организационно-институциональные 

конкурентные преимущества. 

Такие преимущества достигаются за 

счет сочетания механизмов и инструмен-

тов, соответствующих определенным 

научным школам, историческому опыту, 

традиционным управленческим культурам, 

технологическим системам и укладам.  

К этим организационным механиз-

мам относятся инструменты и модели 

управления паромеханическими, электро-

механическими, автоматизированными и 

киберфизическими производственными 

системами. 

В структуре таких преимуществ 

присутствуют и взаимодействуют как тра-

диционно-институциональные, так и инно-

вационно-институциональные элементы. 

Развитие моделей управления киберфизи-

ческими организациями как стратегиче-

ских конкурентных компетенций предпо-

лагает относительное нарастание в них ис-

пользования научных инновационно-

институциональных элементов и сокраще-

ние традиционно-институциональных. 

Своеобразные сочетания таких тра-

диционных и инновационных институтов и 

механизмов организации общественного 

хозяйствования во взаимосвязи с истори-

ческими и национальными особенностями 

в различных странах обусловливают воз-

никновение и развитие разных моделей и 

модификаций управленческих культур.  

Так, например, в современном мире 

выделяются следующие модели традици-

онных управленческих культур – северо-

американская, латиноамериканская, запад-

ноевропейская, восточноевропейская, во-

сточноазиатская, южноазиатская (индий-

ская), юго-восточноазиатская, исламская 

(западно-азиатская), африканская [18, 

с. 94].  
В свою очередь, в Западной Европе 

различаются модификации управленче-

ских культур – южно-европейская (роман-

ская), североевропейская (скандинавская), 

среднеевропейская (германская). В Во-

сточной Азии различаются китайская, 

японская и корейская модификации. В Ла-

тинской Америке можно отметить южно-

американскую и центральноамериканскую 

модификации управленческих культур. 

Модели управленческих культур и 

систем управления социально-экономичес-

кими организациями (системами) могут 
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иметь как национально-пространственные, 

так и глобально-исторические особенности 

и модификации. 

К глобально-историческим моди-

фикациям относятся первобытные формы 

организации общественного хозяйствова-

ния и управления им, формы организации 

рабовладельческого и феодального ин-

струментальных хозяйств, способы орга-

низации промышленных хозяйств.  

Такие модели организации инду-

стриального производства в организацион-

но-технологическом аспекте можно под-

разделить на паромеханические, электро-

механические, электронно-механические (с 

использованием автоматизированных си-

стем управления). При этом в XXI в. назре-

вает перспектива перехода к киберфизиче-

ским схемам организации индустриального 

хозяйствования. 

В организационно-экономическом 

аспекте можно выделить рыночно-пред-

принимательскую, командно-администра-

тивную и смешанную модели управления 

промышленной экономикой. Переход к 

цифровой модели экономического развития 

и киберфизическим технологиям производ-

ства объективно предполагает формирова-

ние смешанной экономической системы, 

интегрирующей различные формы органи-

зации хозяйствования – частные (корпора-

тивные, партнерские, индивидуальные), 

публичные (казенные, унитарные), сме-

шанные (государственно-корпоративные, 

государственно-частно-партнерские), ко-

оперативные. 

При этом нужна сбалансированная 

система моделей управления формами ор-

ганизации хозяйствования, опирающаяся 

как на новейшие достижения управленче-

ской науки, так и на национально-

исторические традиции организации соци-

ального управления в стране. 

Отставание стран полупериферии и 

периферии современного мирового ры-

ночного хозяйства от мировых лидеров во 

многом обусловливается их отставанием в 

развитии управленческой науки, управ-

ленческом образовании и, как следствие, 

их отставании в разработке и принятии 

своевременных эффективных управленче-

ских решений. 

В странах лидирующего центра ми-

ровой экономики сосредоточены корпора-

ции, занимающие лидирующие позиции в 

отраслевых комплексах и отраслях  миро-

вого и национальных хозяйств. Они отли-

чаются высоким развитием и эффективно-

стью среднего и малого бизнеса. 

Эти страны и их корпорации, фир-

мы малого и среднего бизнеса занимают 

выгодные конкурентные позиции в миро-

вой и национальных экономиках вслед-

ствие сформированной высокой конкурен-

тоспособности национальной экономики и 

ее хозяйствующих субъектов. Это обу-

словлено высокими инновационными кон-

курентными преимуществами корпораций, 

среди которых особое место занимают ор-

ганизационно-управленческие конкурент-

ные преимущества, подкрепленные соот-

ветствующими институциональными и 

инфраструктурными условиями. 

Такой успех во многом обусловлен 

высоким развитием научно обоснованной 

управленческой практики и лидирующими 

позициями в мировой управленческой 

науке и современном мировом управлен-

ческом образовании. Эти достижения со-

временной управленческой науки, управ-

ленческого образования и управленческой 

практики объективно выступают важней-

шей стратегической конкурентной компе-

тенцией национальных экономик, корпо-

раций и фирм стран лидирующего центра 

мирового рыночного хозяйства. 

Кроме того, отставание стран ры-

ночной полупериферии и аутсайдеров ми-

рового рынка от его лидеров обусловлива-

ется не только и даже не столько отстава-

нием в научно-техническом, производ-

ственно-технологическом, инфраструктур-

но-логистическом и социально-кадровом 

отношениях. В современных условиях воз-

растания роли нематериальных активов и 

эффективных управленческих решений 

ключевое значение приобретают более 

эффективные, чем у конкурентов, системы 

и модели управления фирмами, корпора-

циями и экономикой страны в целом в 
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условиях перехода к киберфизическим 

технологиям и цифровой экономике. 

Именно за счет них достигается бо-

лее высокий конкурентный эффект орга-

низации управленческой практики с точки 

зрения оптимальности сочетания достиже-

ний современной мировой управленческой 

науки, отечественного опыта управления 

организациями и национальных управлен-

ческих традиций. 

К сожалению, в нашей стране дела-

ется упор в основном на копирование за-

падных теорий менеджмента, в лучшем 

случае – на адаптацию их к особенностям 

российской ментальности. Это может зна-

чительно замедлить освоение киберфизи-

ческих технологий и переход к цифровой 

экономике.  

Слабой стороной российских про-

грамм развития цифровой экономики «яв-

ляется отсутствие положений по созданию 

структур, отвечающих за их реализацию… 

Кроме того … не обозначены конкурент-

ные преимущества отечественной цифро-

вой экономики в глобальной системе. Ко-

пируя опыт других стран, Россия рискует 

стать зависимой в развитии цифровой эко-

номики» [19, с. 32]. 

В рейтинге конкурентоспособности 

крупных экономик, составленном швей-

царской бизнес-школой IMD в 2017 г., 

Россия заняла 45 место из 63 возможных.  

На первом месте в этом рейтинге 

расположились США, на втором – Гонконг,  

третьем – Сингапур, четвертом – Нидер-

ланды, пятом – Швейцария. Китай занимает 

13-е место, Германия – 15-е, Франция – 28-

е. Характерно, что Россию опережает Ка-

захстан (38-е место). Рядом с Россией по 

уровню конкурентоспособности Индия (44-

е место) и Турция (46-е место). 

Состояние национальной конкурен-

тоспособности в рамках данного рейтинга 

определяется комплексно по четырем 

группам показателей – макропоказатели, 

качество государственного управления, 

эффективность бизнеса, инфраструктура.  

В 2017 г. Россия поднялась с 46-го 

на 38-е место за счет увеличения экспорта, 

вызванного ростом цен на нефть. Это поз-

волило стране переместиться с 46-го на 45-

е место в рейтинге. По состоянию инфра-

структуры Россия заняла 35-е место, прак-

тически оставаясь на прежней позиции. 

А по качеству государственного 

управления Россия заняла 46-е место, опу-

стившись на 6 позиций. По состоянию ин-

ституциональной среды – 52-е место, по 

регулированию бизнеса – 57-е. Среди клю-

чевых рисков составители рейтинга отме-

чают растущее неравенство в Российской 

Федерации. 

По группе показателей «эффектив-

ность бизнеса» наша страна опустилась на 

54-е место в рейтинге. Здесь отмечаются 

низкий уровень производительности, не-

достаточное качество менеджмента и 

«корпоративных ценностей»
1
. 

Анализ позиции России в рейтинге 

конкурентоспособности крупных эконо-

мик мира показывает, что важнейшей сфе-

рой отставания выступают недостаточные 

достижения в управленческой науке и 

управленческом образовании. Соответ-

ственно приоритетом ее развития в бли-

жайшей перспективе является разработка 

новых и адаптация уже существующих 

моделей управления с учетом особенно-

стей киберфизической структурной пере-

стройки современной экономики. 

Заключение 

ереход к цифровой эконо-

мике в XXI веке в условиях 

четвертой промышленной 

революции и освоения киберфизических 

технологий объективно сопровождается 

качественными изменениями в экономике 

и организации общественного воспроиз-

водства. Научно-технологический про-

гресс стимулирует нарастание интеллекту-

ализации производства и потребления ма-

териальных благ и услуг.  

Как следствие, возрастает значение 

нематериальных активов в составе капита-

ла предприятий, интеллектуальных спосо-

бов конкурентной борьбы и интеллекту-

                                                 
1
 Едовина Т. Конкурентоспособность пятого десятка. 

Место России в рейтинге обеспечили макропоказатели 

// Коммерсант. № 88. 24 мая 2018 г. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3637419 (дата обраще-

ния: 30.05.2018). 
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альных инновационных конкурентных 

преимуществ. 

При этом переход к цифровой си-

стеме хозяйствования обусловливает не 

только нарастание информатизации эко-

номики и усиление в ней процессов инте-

грации и глобализации. Поскольку данные 

процессы в разных странах развиваются 

неравномерно, они дополняются тенден-

циями поляризации, регионализма (появ-

ления новых региональных лидеров) и ре-

гионализации (возникновения группиро-

вок стран и территорий).  

Между этими странами и террито-

риальными группировками, входящими в 

них корпорациями разворачивается конку-

рентная борьба за наиболее выгодные 

условия производства и реализации това-

ров, вложения капиталов, экономические 

ресурсы и сферы влияния. В результате 

глобальные центростремительные тенден-

ции сталкиваются с национальными и ре-

гиональными центростремительными тен-

денциями, а также с активизирующимися 

центробежными тенденциями в странах 

мира. Как следствие, нарастают процессы 

турбулентности глобальной рыночной 

среды и ее национальных и региональных 

компонентов. 

Турбулентность внешних рыночных 

условий функционирования национальных 

и корпоративных социально-экономич-

еских систем (организаций) обусловливает 

нарастание в них процессов внутренней 

флуктуации. Это стимулирует снижение их 

экономической эффективности и организа-

ционной синергетичности, и, как следствие, 

возрастает угроза их распада. 

Таким образом, проблема перехода 

к цифровой экономике становиться не 

только проблемой освоения цифровых 

технологий. Важнейшим ее аспектом вы-

ступает разработка моделей менеджмента 

формирующихся киберфизических органи-

заций, обеспечивающих их конкурентную 

адаптацию к проявлениям турбулентности 

внешней рыночной среды и эффективную 

нейтрализацию процессов внутренней 

флуктуации. Наличие системы такого ме-

неджмента как важнейшего интеллекту-

ального актива киберфизических органи-

заций объективно становиться их страте-

гической конкурентной компетенцией, 

способной при соответствующем развитии 

данной компетенции играть роль ключево-

го конкурентного преимущества. 
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В современных условиях особую актуальность приобретают исследования, обосновывающие 

перспективы применения инструментария стратегического менеджмента для разработки мероприятий, 

обеспечивающих развитие региональных социально-экономических систем. Так, в авторском исследовании 

предложена методика осуществления стратегического анализа деятельности предприятий медной 

промышленности, позволяющая повысить инвестиционную привлекательность территорий. Целью статьи 

выступает разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния внутренней и внешней среды 

предприятия медной промышленности, обеспечивающих создание условий для роста инвестиций на 

территории его базирования. В основе исследования лежат следующие методы и инструменты: 

сравнительный анализ и обобщение информации; методы имитационного моделирования; экспертный метод; 

системный анализ; экономико-статистические методы; аналитико-расчетный метод, графоаналитический 

метод. В ходе исследования обосновано, что данные стратегического анализа и прогнозирования 

деятельности промышленного предприятия могут быть использованы при определении направлений 

повышения инвестиционной привлекательности территорий дислокации отечественных промышленных 

комплексов. Представлен инструментарий анализа состояния как внутренней, так и внешней среды 

предприятия, включающий оценку микро-, мезо- и макроэкономических факторов деятельности предприятия 

в разрезе инерционной стратегии, стратегии интенсивного развития, стратегии экстенсивного развития и 

рецессивной стратегии. По результатам расчета суммарных значений рейтинговых баллов в рамках 

сбалансированного анализа состояния деятельности предприятия предложен комплекс мер улучшения его 

внешней и внутренней среды и составлены соответствующие прогнозы. Положения и выводы 

представленной работы могут быть применены руководством металлургических холдингов и отдельных 

предприятий медной промышленности для целей обоснования корпоративных программ развития. 

Результаты исследования также могут быть использованы органами региональной исполнительной власти 

для разработки и реализации процедур управления инвестиционной привлекательностью территорий. 

Ключевые слова: стратегический анализ, прогнозирование, предприятия медной 

промышленности, инвестиционная привлекательность территории, анализ внешней среды, анализ 

внутренней среды, комплексный экономический анализ, система управления, методика, рейтинг. 
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Studies that substantiate the perspectives of strategic management tools for measures that provide the 

development of regional social and economic systems are currently acute. In the original research the 

methodology of strategic analysis implementation in copper industry enterprises that will increase investment 

attractiveness of a territory is discussed. The purpose of the study is to develop measures that will improve 

internal and external environment of a copper industry enterprise, increase investments into the territory of its 

location. The research is based on the following tools and methods: comparative analysis and information 

generalization; simulation modelling; expert method; systematic analysis; economic and statistical methods; 

analytical and calculation method and graph-analytical approach. In the study we have revealed that the data of 

strategic analysis and forecast of enterprise activity may be used to determine trends to increase territorial 

investment attractiveness of Russian industrial complexes. The tools for the analysis of both internal and external 

environment of an enterprise have been described. They include the estimation of micro-, meso- and 

macroeconomic factors of the enterprise activity in terms of accelerative strategy, intensive development strategy, 

extensive development strategy and recessive strategy. A set of measures for the improvement of internal and 

external environment of an enterprise has been suggested on the basis of total values of ratings in terms of the 

balanced analysis of the enterprise activity. Corresponding forecasts have been made. The regulations and 

conclusion provided in the study may be used by managers of steel holding companies or particular enterprises of 

copper industry to substantiate corporate development programs. The results may also be used by regional 

executive power authorities to develop and implement management measures to increase investment 

attractiveness of a territory.  

Keywords: strategic analysis, forecasting, copper industry enterprise, investment attractiveness of a 

territory, analysis of external environment, analysis of internal environment, complex economic analysis, 

management system, methodology, rating. 

Введение 

еализация оценочных проце-

дур, проводимых в рамках

стратегического анализа и 

прогнозирования деятельности предприя-

тий медной промышленности, обоснована 

и бесспорна. По мнению автора, это во 

многом обусловлено стратегическим зна-

чением металлургии как отрасли в целом и 

медной промышленности как частного ее 

сегмента. Обеспечение притока значитель-

ной массы валютной выручки в экономику 

страны, существенная инвестиционная, 

энергетическая, экологическая и социаль-

ная составляющие обусловливают необхо-

димость пристального изучения предприя-

тий медной промышленности и террито-

рий их дислокации и обеспечения их сона-

правленного развития (от микроуровня – 

муниципального образования, до макро-

уровня – государства как субъекта обеспе-

чения экономической деятельности). Так, 

по данным открытых источников, в насто-

ящее время «Уральская горно-метал-

лургическая компания» реализует инве-

стиционные проекты на сумму до 60 млрд 

руб.
1
, что составляет ориентировочно 32%

доходной части бюджета Свердловской 

области
2
; «Русская медная компания» в

2018 г. планирует объем капитальных 

1
 Официальный сайт ООО «УГМК-Холдинг». URL: 

http://www.ugmk.org/about/us/ (дата обращения: 

10.03.2018). 
2
 Официальный сайт счетной палаты Свердловской 

области. URL: http://spso66.ru/ (дата обращения: 

10.03.2018). 
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вложений более чем в 54 млрд руб.
1
, что 

составляет примерно 39% доходной части 

бюджета Челябинской области
2
. В этой 

связи исследования взаимосвязи факторов 

внешней среды, комплексного финансово-

экономического состояния предприятий 

медной промышленности и инвестицион-

ной привлекательности территории дисло-

кации производственных мощностей при-

обретают особую актуальность. 

Таким образом, целью данной рабо-

ты является обоснование направлений ис-

пользования результатов стратегического 

анализа и прогнозирования деятельности 

предприятий медной промышленности для 

определения возможностей повышения 

инвестиционной привлекательности тер-

ритории. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо: 1) рассмотреть существую-

щие подходы к определению направлений 

повышения инвестиционной привлека-

тельности территории, в том числе на ос-

нове данных стратегического анализа кор-

поративных структур; 2) провести анализ 

внутренней среды предприятия на основе 

расчета и интерпретации значений ключе-

вых показателей; 3) провести анализ 

внешней среды предприятия на основе 

расчета и интерпретации значений ключе-

вых показателей; 4) консолидировать дан-

ные анализа внешней и внутренней среды 

и сформулировать стратегическое сужде-

ние; 5) на основе данных стратегического 

анализа сформулировать направления по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности территории. 

Инвестиционная привлекательность 

территории рассматривается в качестве 

объекта исследований широким кругом 

зарубежных и отечественных авторов. При 

этом представленное многообразие мето-

дических подходов к администрированию 

инвестиционной привлекательностью обо-

                                                 
1
 Официальный сайт Русской медной компании. URL: 

http://rmk-group.ru/ru/ (дата обращения: 10.03.2018). 
2
 Официальный сайт Министерства финансов Челя-

бинской области. URL: http://www.minfin74.ru/ 

mBudget/BG_2018-2020.pdf (дата обращения: 

10.03.2018). 

 

сновывается прежде всего принятой типо-

логией инвестиций, а также значительным 

количеством факторов, определяющих 

способность и желание осуществлять ин-

вестиционную деятельность на определен-

ной территории. Так, некоторые авторы 

рассматривают прямые зарубежные инве-

стиции как предикат территориального 

развития [1‒3], другие исследователи ак-

центируют внимание на изучении корпо-

ративных прямых зарубежных инвестиций 

[4‒6]. Также, значительное количество ав-

торов рассматривают и оценивают факто-

ры внутрифирменных инвестиций [7‒11]. 

Управление инвестиционной привлека-

тельностью рассматривается в академиче-

ской среде как российских ученых [12‒15], 

так и их зарубежных коллег [16‒20]. Одна-

ко потенциал инструментария стратегиче-

ского менеджмента в целях выявления 

направлений повышения инвестиционной 

привлекательности территории не реали-

зован в полной мере. 

Система показателей оценки 

внутренней и внешней среды предприя-

тия медной промышленности  

тратегический анализ и про-

гнозирование деятельности 

предприятий медной про-

мышленности как инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности тер-

ритории в настоящем исследовании пред-

лагается проводить на примере ООО 

«ВторМедь
3
». Выпуск медной продукции 

на данном предприятии осуществляется 

посредством переработки металлизиро-

ванного вторсырья, готовой продукцией 

являются медные катоды. 

На основе реклассифицированных 

данных о финансово-экономическом и 

производственно-технологическом состоя-

нии рассматриваемого предприятия в 

табл. 1 рассчитаны значения показателей, 

комплексно оценивающих внутреннюю 

производственную и внутреннюю непро-

изводственную среду компании. 

                                                 
3
 Наименование предприятия целенаправленно изме-

нено, исходные аналитические данные изменены с 

сохранением примерного соотношения между показа-

телями. 
 

С 
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Таблица 1 

Значения ключевых показателей оценки внутренней среды  ООО «ВторМедь» 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Значение 

(за отчетный год) 

Показатели оценки внутренней производственной среды 

1 Количество собранного вторсырья за период  тонн в год 30 000 

2 Себестоимость тонны вторсырья  рубли 10 000 

3 Количество подготовленного вторсырья за период  тонн в год 25 000 

4 Производственная себестоимость подготовки тонны вторсырья  рубли 3 000 

5 Производственная загруженность передела 1 доли 0,80 

6 Количество меди в растворе за период  тонн в год 20 000 

7 Производственная себестоимость выщелачивания тонны меди  рубли 20 000 

8 Производственная загруженность передела 2 доли 0,85 

9 Масса извлеченной меди за период  тонн 15 000 

10 Производственная себестоимость извлечения тонны меди  рубли 30 000 

11 Производственная загруженность передела 3 доли 0,75 

Показатели оценки внутренней непроизводственной среды 

12 Темп роста имущества доли 1,10 

13 Удельный вес реальных активов в имуществе доли 0,65 

14 Коэффициент финансовой независимости доли 0,76 

15 Удельный вес кредиторской задолженности в краткосрочных 

обязательствах 

доли 0,56 

16 Коэффициент срочной (быстрой, критической) ликвидности доли 1,67 

17 Рентабельность реализованной продукции доли 0,30 

18 Рентабельность совокупного капитала доли 0,16 

19 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов доли 2,07 

20 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности доли 10,9 

Далее для каждого показателя 

оценки внутренней среды ООО «Втор-

Медь» разработана нормативная база, 

адаптированная к уникальным особенно-

стям деятельности предприятия, по трем 

классам надежности и с учетом основных 

стратегических направлений развития 

предприятия (инерционная стратегия, 

стратегия интенсивного развития, страте-

гия экстенсивного развития и рецессивная 

стратегия) [21]. 

На основе нормативных значений 

показателей оценки внутренней среды, 

уникальных для ООО «ВторМедь», с уче-

том положений авторской  методики [22] 

рассчитано и интерпретировано суммарное 

значение рейтинговых баллов в разрезе 

основных стратегических направлений. 

Результаты расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет и интерпретация итогового рейтингового числа состояния 

внутренней среды ООО «ВторМедь» 

Наименование показателя 

Количество присвоенных рейтинговых баллов 

Инерционная 

стратегия 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Рецессивная 

стратегия 

Количество собранного вторсырья за 

период  
2 2 2 2 

Себестоимость тонны вторсырья  2 2 2 2 

Количество подготовленного втор-

сырья за период  
2 2 2 2 

Производственная себестоимость 

подготовки тонны вторсырья  
2 2 2 2 

Производственная загруженность 

передела 1 
2 2 2 2 
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Окончание табл. 2 

Наименование показателя 

Количество присвоенных рейтинговых баллов 

Инерционная 

стратегия 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Рецессивная 

стратегия 

Количество меди в растворе за пе-

риод  
2 2 2 2 

Производственная себестоимость 

выщелачивания тонны меди   
2 2 2 2 

Производственная загруженность 

передела 2  
2 2 2 2 

Масса извлеченной меди за период  2 2 2 2 

Производственная себестоимость 

извлечения тонны меди  
2 2 2 2 

Производственная загруженность 

передела 3 
2 2 2 2 

Темп роста имущества 3 2 2 3 

Удельный вес реальных активов в 

имуществе 
3 2 2 3 

Коэффициент финансовой незави-

симости 
3 3 3 3 

Удельный вес кредиторской задол-

женности в краткосрочных обяза-

тельствах 

3 2 2 3 

Коэффициент срочной (быстрой, 

критической) ликвидности 
3 2 2 3 

Рентабельность реализованной про-

дукции 
2 2 2 3 

Рентабельность совокупного капи-

тала 
3 2 2 3 

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов 
3 2 2 3 

Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности  
2 1 1 3 

ИТОГО рейтинговых баллов 47 40 40 49 

Интерпретация суммарного 

рейтингового числа 

Удовлетвори-

тельное консо-

лидированное 

состояние 

внутренней 

среды 

Удовлетвори-

тельное консо-

лидированное 

состояние внут-

ренней среды 

Удовлетвори-

тельное консо-

лидированное 

состояние 

внутренней 

среды 

Хорошее 

консолиди-

рованное 

состояние 

внутренней 

среды 

На следующем шаге реализации 

аналитического этапа экспертным методом 

с учетом уникальных особенностей дея-

тельности предприятия дана оценка состо-

яния внешней среды ООО «ВторМедь» в 

разрезе ее основных уровней (отраслевого 

уровня, межотраслевого уровня, государ-

ственного уровня). Информационной ос-

новой осуществления расчетов послужили 

соответствующие балансовые модели [23]. 

Показатели комплексной оценки внешней 

среды различного уровня представлены в 

табл. 3. 
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Таблица 3 

Система ключевых показателей оценки внешней среды отраслевого, межотраслевого и 

государственного уровней 
Уровни оценки Показатели оценки внешней среды 

Отраслевой и межотраслевой 1. Показатели, характеризующие надкорпоративные и корпоративные активы 

отрасли: 

 уровень контролирования отрасли (К1.1); 

 уровень инвестиционной привлекательности отрасли (К1.2); 

 уровень внекорпоративного участия в развитии отрасли (К1.3); 

 удельный вес трудовых ресурсов в активах (К1.4); 

 уровень конкуренции в отрасли (К1.5); 

 удельный вес отраслевого целевого финансового сектора в корпоратив-

ных активах (К1.6) 

2. Показатели, характеризующие бизнес-привлекательность (платеже-

способность) отрасли: 

 покрытие краткосрочных корпоративных обязательств отраслевым фи-

нансовым сектором (К1.7); 

 покрытие кредитов отраслевым финансовым сектором (К1.8); 

 покрытие корпоративных обязательств за счет предприятий отрасли 

(К1.9); 

 покрытие корпоративных обязательств корпоративными активами 

(К1.10) 

3. Показатели, характеризующие экономическую независимость отрасли: 

 удельный вес надкорпоративного капитала в общих пассивах отрасли 

(К1.11); 

 внешняя долговая нагрузка отрасли (К1.12); 

 структура корпоративных обязательств (К1.13) 

4. Показатели, характеризующие эффективность развития отрасли: 

 рентабельность надкорпоративных активов(К1.14); 

 рентабельность корпоративных активов(К1.15) 

Государственный 1. Показатели, характеризующие системообразующие и текущие активы гос-

ударства: 

 удельный вес нематериальных активов в системообразующих активах 

(К3.1); 

 коэффициент обеспеченности промышленности рудой (К3.2); 

 коэффициент безопасности (К3.3); 

 доля крупного бизнеса во всех активах (К3.4) 

2. Показатели, характеризующие платежеспособность государства: 

 покрытие заемных источников формирования активов текущими акти-

вами (К3.5); 

 покрытие кредитов и займов стратегическими финансовыми вложени-

ями (К3.6); 

 покрытие заемных источников формирования имущества всеми мате-

риальными активами (К3.7) 

3. Показатели, характеризующие экономическую независимость государства: 

 удельный вес системообразующих обязательств в пассивах (К3.8); 

 удельный вес долгосрочных обязательств в заемных источниках фор-

мирования активов (К3.9); 

 удельный вес исторического капитала в пассивах (К3.10) 

4. Показатели, характеризующие развития государства: 

 рентабельность системообразующих активов (К3.11); 

 рентабельность системообразующих нематериальных активов (К3.12) 
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На основе нормативных значений 

показателей оценки внешней микро-, мезо- 

и макросреды среды, уникальных для ООО 

«ВторМедь», было рассчитано суммарное 

значение рейтинговых баллов в разрезе 

основных стратегических направлений. 

Результаты оценок представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Расчет и интерпретация итогового рейтингового числа 

состояния внешней среды ООО «ВторМедь» 

Код 

показателя 

Количество присвоенных рейтинговых баллов 

Инерционная 

стратегия 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Рецессивная 

стратегия 

Показатели, входящие в сбалансированную систему оценки внешней микросреды (отраслевого уровня) 

К1.1 1 1 1 2 

К1.2 2 2 2 3 

К1.3 2 1 1 3 

К1.4 3 3 3 3 

К1.5 2 2 2 3 

К1.6 3 3 3 3 

К1.7 3 3 3 3 

К1.8 3 2 2 3 

К1.9 3 2 2 3 

К1.10 3 2 2 3 

К1.11 2 1 1 2 

К1.12 3 2 2 3 

К1.13 1 1 1 1 

К1.14 2 2 2 3 

К1.15 3 3 3 3 

ИТОГО 

рейтинговых 

баллов 

36 30 30 41 

Интерпре-

тация сум-

марного рей-

тингового 

числа 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды микроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности 

Рейтинг «–А». Харак-

теризует незначитель-

ное отрицательное 

влияние внешней сре-

ды микроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности  

Рейтинг «–А». Харак-

теризует незначитель-

ное отрицательное 

влияние внешней сре-

ды микроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности 

Рейтинг «+В». Ха-

рактеризует значи-

тельное положи-

тельное влияние 

внешней среды 

микроуровня на 

деятельность 

предприятия мед-

ной промышлен-

ности 

Показатели, входящие в сбалансированную систему оценки внешней мезосреды (межотраслевого уровня) 

Оценка отраслей-поставщиков 

К2.1.1 1 1 1 1 

К2.1.2 2 3 3 2 

К2.1.3 3 2 2 3 

К2.1.4 1 1 1 1 

К2.1.5 1 1 1 2 

К2.1.6 3 3 3 3 

К2.1.7 3 3 3 3 

К2.1.8 2 2 2 3 

К2.1.9 1 1 1 1 

К2.1.10 3 3 3 3 

К2.1.11 3 3 3 3 

К2.1.12 3 2 2 3 

К2.1.13 2 2 2 2 

К2.1.14 3 3 3 3 

К2.1.15 3 3 3 3 
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Продолжение табл. 4 

Код 

показателя 

Количество присвоенных рейтинговых баллов 

Инерционная 

стратегия 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Рецессивная 

стратегия 

Оценка отраслей – покупателей медной продукции 

К2.2.1 1 1 1 1 

К2.2.2 3 2 2 3 

К2.2.3 3 2 2 3 

К2.2.4 1 1 1 1 

К2.2.5 1 2 1 2 

К2.2.6 3 3 3 3 

К2.2.7 3 3 3 3 

К2.2.8 2 2 2 3 

К2.2.9 1 2 2 2 

К2.2.10 2 2 2 2 

К2.2.11 3 3 3 3 

К2.2.12 2 2 2 3 

К2.2.13 1 2 2 1 

К2.2.14 2 3 3 3 

К2.2.15 3 3 3 3 

Оценка обслуживающих отраслей 

К2.3.1 2 1 1 2 

К2.3.2 2 2 2 2 

К2.3.3 2 2 2 3 

К2.3.4 1 1 1 1 

К2.3.5 1 1 1 1 

К2.3.6 2 2 2 3 

К2.3.7 2 2 2 3 

К2.3.8 1 1 1 2 

К2.3.9 1 1 1 2 

К2.3.10 2 2 2 2 

К2.3.11 3 3 3 3 

К2.3.12 2 2 2 3 

К2.3.13 2 2 2 2 

К2.3.14 3 3 3 3 

К2.3.15 3 3 3 3 

ИТОГО  

рейтинговых 

баллов 

94 94 93 107 

Интерпре-

тация сум-

марного 

рейтингово-

го числа 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды мезоуровня на дея-

тельность предприя-

тия медной промыш-

ленности 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды мезоуровня на дея-

тельность предприя-

тия медной промыш-

ленности 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды мезоуровня на дея-

тельность предприя-

тия медной промыш-

ленности 

Рейтинг «+А». 

Характеризует 

незначительное 

положительное 

влияние внешней 

среды мезоуровня 

на деятельность 

предприятия мед-

ной промышлен-

ности 

Показатели, входящие в сбалансированную систему оценки внешней макросреды (государственного уровня) 

К3.1 2 2 2 3 

К3.2 3 2 3 3 

К3.3 3 3 3 3 

К3.4 3 3 2 3 

К3.5 3 3 3 3 

К3.6 2 2 2 2 

К3.7 3 2 2 3 
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Окончание табл. 4 

Код 

показателя 

Количество присвоенных рейтинговых баллов 

Инерционная 

стратегия 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Рецессивная 

стратегия 

К3.8 3 1 1 3 

К3.9 2 2 2 2 

К3.10 2 2 1 3 

К3.11 1 1 1 2 

К3.12 2 2 2 2 

ИТОГО  

рейтинговых 

баллов 

29 25 24 32 

Интерпре-

тация сум-

марного 

рейтинго-

вого числа 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды макроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности 

Рейтинг «+А». Харак-

теризует незначитель-

ное положительное 

влияние внешней сре-

ды макроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности 

Рейтинг «–А». Харак-

теризует незначитель-

ное отрицательное 

влияние внешней сре-

ды макроуровня на 

деятельность пред-

приятия медной про-

мышленности 

Рейтинг «+В». Ха-

рактеризует значи-

тельное положи-

тельное влияние 

внешней среды 

макроуровня на 

деятельность 

предприятия мед-

ной промышлен-

ности 

Далее с применением графического 

метода произведена консолидация резуль-

татов анализа внешней и внутренней сре-

ды ООО «ВторМедь». Порядок примене-

ния графического метода для обобщения 

полученных данных соответствует автор-

ской методике стратегического анализа 

деятельности предприятий медной про-

мышленности [24]. 

Консолидированная оценка внешней 

(микро-, мезо- и макро-) среды и внутрен-

ней (производственной и непроизводствен-

ной) среды представлена на рис. 1. В част-

ности, состояние внутренней среды ООО 

«ВторМедь» в условиях влияния внешних 

факторов при реализации стратегии интен-

сивного и экстенсивного развития пред-

ставлено на рис. 1 схемами «Б» и «В». 

Как видно из рис. 1, состояние 

внутренней среды ООО «ВторМедь» не 

соответствует целевому направлению раз-

вития (интенсификация инвестиционной 

деятельности), для этого консолидирован-

ное состояние внутренней среды должно 

быть охарактеризовано минимум как «хо-

рошее». 

Сделанный в ходе анализа вывод 

обосновывает необходимость разработки 

направлений улучшения состояния внут-

ренней и внешней среды предприятия. 

Направления улучшения состоя-

ния внутренней и внешней среды пред-

приятия как фактор создания условий 

повышения инвестиционной привлека-

тельности территории  

 связи с тем что целью при-

менения стратегического 

анализа и прогнозирования 

деятельности предприятия является обос-

нование решений, способствующих росту 

инвестиционной привлекательности тер-

ритории его базирования, задачей органов 

управления внешней средой будет созда-

ние условий для интенсивного или экстен-

сивного развития ООО «ВторМедь». 

Для того чтобы повысить текущий 

рейтинг внутренней среды ООО «Втор-

Медь» до «хорошего» необходимо: 

 сумму рейтинговых баллов, ха-

рактеризующих значения показателей, 

входящих в сбалансированную систему 

оценки внутренней среды, при реализации 

стратегии интенсивного развития увели-

чить на 8 баллов; 

 сумму рейтинговых баллов, ха-

рактеризующих значения показателей, 

входящих в сбалансированную систему 

оценки внутренней среды, при реализации 

стратегии экстенсивного  развития увели-

чить на 8 баллов. 

В 
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Рис. 1. Комплексное состояние внешней и внутренней среды ООО «ВторМедь» 

 

В табл. 5 предложены направления 

улучшения рейтинга внутренней среды 

предприятия, обеспечивающие возмож-

ность реализации стратегии интенсивного 

и экстенсивного развития. 
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Таблица 5 

Направления улучшения общего рейтинга внутренней среды ООО «ВторМедь» 

Наименование показателя 

Максимально возможная 

корректировка 

рейтингового числа для 

стратегии интенсивного и 

экстенсивного развития 

Минимально допустимая 

корректировка показателя 

(на 1 балл) 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Количество собранного вторсырья за период  +1 +10001 +10001 

Себестоимость тонны вторсырья  +1 –2001 –2001 

Количество подготовленного вторсырья за 

период  

+1 +8301 +8301 

Производственная себестоимость подготовки 

тонны вторсырья  

+1 –501 –501 

Производственная загруженность передела 1 +1 +0,06 +0,02 

Количество меди в растворе за период  +1 +6701 +6701 

Производственная себестоимость выщелачи-

вания тонны меди   

+1 –4001 –4001 

Производственная загруженность передела 2 +1 +0,06 +0,03 

Масса извлеченной меди за период  +1 +5001 +5001 

Производственная себестоимость извлечения 

тонны меди  

+1 –6001 –6001 

Производственная загруженность передела 3 +1 +0,06 +0,02 

Темп роста имущества +1 +0,01 +0,01 

Удельный вес реальных активов в имуществе +1 +0,06 +0,06 

Коэффициент финансовой независимости 0 0 0 

Удельный вес кредиторской задолженности в 

краткосрочных обязательствах 

+1 +0,05 +0,05 

Коэффициент срочной (быстрой, критиче-

ской) ликвидности 

+1 +0,34 +0,34 

Рентабельность реализованной продукции +1 +0,11 +0,11 

Рентабельность совокупного капитала +1 +0,05 +0,05 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 

+1 +0,44 +0,44 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  

+2 +0,42 +0,42 

ИТОГО баллов +20  

 

При этом улучшение может быть 

достигнуто не по всем перечисленным в 

табл. 6 показателям, а по 8 наиболее вола-

тильным и поддающимся изменениям в 

рамках конкретного предприятия. В силу 

существующей корреляции между показа-

телями наиболее приемлемым будет дове-

дение значений 8 показателей производ-

ственной деятельности до первой рейтин-

говой группы. К числу таких показателей 

будем относить: количество собранного 

вторсырья за период, себестоимость тонны 

вторсырья, количество подготовленного 

вторсырья за период, производственная 

загруженность передела 1, количество ме-

ди в растворе за период, производственная 

загруженность передела 2, масса извле-

ченной меди за период, производственная 

загруженность передела 3. 

Следующим шагом необходимо 

обосновать направления административ-

ных мероприятий программ, корректиру-

ющих внешнюю среду и обеспечивающих 

условия повышения инвестиционной при-

влекательности территории расположения 

предприятия. 

Целевыми (для повышения инве-

стиционной привлекательности террито-

рии расположения ООО «ВторМедь») бу-

дут считаться следующие соотношения 

качества уровней внешней среды: 

 положительное влияние внешней 

микро-, мезо- и макросреды (для реализа-

ции стратегии интенсивного развития); 
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 положительное влияние внешней 

мезо- и макросреды при допустимом отри-

цательном влиянии внешней микросреды 

(для реализации стратегии экстенсивного 

развития); 

 положительное влияние внешней 

микро- и макросреды при допустимом от-

рицательном влиянии внешней мезосреды 

(для реализации стратегии экстенсивного 

развития). 

Согласно рис. 1 состояние внешней 

среды (отдельных ее уровней) ООО 

«ВторМедь» не соответствует целевому 

направлению развития. 

Для того чтобы обеспечить целевое 

состояние внешней среды ООО «Втор-

Медь», необходимо: 

 сумму рейтинговых баллов, ха-

рактеризующих значения показателей, 

входящих в сбалансированную систему 

оценки внешней микросреды, при реали-

зации стратегии интенсивного развития и 

стратегии экстенсивного развития увели-

чить на 2 балла; 

 сумму рейтинговых баллов, ха-

рактеризующих значения показателей, 

входящих в сбалансированную систему 

оценки внешней макросреды, при реализа-

ции стратегии экстенсивного  развития 

увеличить на 1 балл. 

Для этого нужно обеспечить улуч-

шение показателей (факторов, их форми-

рующих) по направлениям, указанным в 

табл. 6 и 7. 

Таблица 6 

Направления улучшения общего рейтинга внешней микросреды ООО «ВторМедь» 

Наименование показателя 

Максимально возможная кор-

ректировка рейтингового чис-

ла для стратеги интенсивного и 

экстенсивного развития 

Минимально допустимая 

корректировка показателя 

(на 1 балл) 

Стратегия 

интенсивного 

развития 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Уровень контролирования отрасли +2 –0,10 –0,16 

Уровень инвестиционной привлекатель-

ности отрасли 
+1 +0,07 +0,07 

Уровень внекорпоративного участия в 

развитии отрасли 
+2 +0,05 +0,05 

Удельный вес трудовых ресурсов 

в активах  
0 0 0 

Уровень конкуренции в отрасли +1 –0,04 –0,04 

Удельный вес отраслевого целевого 

финансового сектора в корпоративных 

активах 

0 0 0 

Покрытие краткосрочных корпоратив-

ных обязательств отраслевым финансо-

вым сектором 

0 0 0 

Покрытие кредитов отраслевым финан-

совым сектором 
+1 +0,11 +0,11 

Покрытие корпоративных обязательств 

за счет предприятий отрасли 
+1 –0,11 –0,11 

Покрытие корпоративных обязательств 

корпоративными активами 
+1 +0,01 +0,01 

Удельный вес надкорпоративного капи-

тала в общих пассивах отрасли 
+2 +0,02 +0,02 

Внешняя долговая нагрузка отрасли +1 –0,18 –0,18 

Структура корпоративных обязательств +2 +0,07 +0,07 

Рентабельность надкорпоративных ак-

тивов 
+1 +0,05 +0,05 

Рентабельность корпоративных активов 0 0 0 

Итого баллов +15 
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Таблица 7 

Направления улучшения общего рейтинга внешней макросреды ООО «ВторМедь» 

Наименование показателя 

Максимально возмож-

ная корректировка 

рейтингового 

числа 

Стратегия 

экстенсивного 

развития 

Удельный вес нематериальных активов в системообразующих 

активах 

+1 +0,16 

Коэффициент обеспеченности промышленности  рудой  0 0 

Коэффициент безопасности  0 0 

Доля крупного бизнеса во всех активах +1 +0,01 

Покрытие заемных источников формирования активов теку-

щими активами 

0 0 

Покрытие кредитов и займов стратегическими финансовыми 

вложениями 

+1 +0,13 

Покрытие заемных источников формирования имущества все-

ми материальными активами 

+1 +0,25 

Удельный вес системообразующих обязательств в пассивах +2 +0,21 

Удельный вес долгосрочных обязательств в заемных источни-

ках формирования активов 

+1 +0,01 

Удельный вес исторического капитала в пассивах +2 +0,02 

Рентабельность системообразующих активов +2 +0,02 

Рентабельность системообразующих нематериальных активов +1 +0,19 

Итого баллов +13 

При этом улучшение может быть 

достигнуто не по всем перечисленным в 

табл. 6 и 7 показателям, а по двум, наибо-

лее волатильным и поддающимся измене-

ниям в рамках внешней микросреды (от-

раслевого уровня), и по одному показате-

лю внешней макросреды (государственно-

го уровня).  

В данном случае, по нашему мне-

нию, наиболее целесообразно для целей 

корректировки влияния факторов внешней 

микросреды добиться перевода на один 

класс надежности выше следующих взаи-

мосвязанных показателей: уровень кон-

тролирования отрасли и рентабельность 

надкорпоративных активов [25]. 

Для корректировки влияния факто-

ров внешней макросреды целесообразно 

добиться перевода на один класс надежно-

сти выше следующего показателя – удель-

ный вес долгосрочных обязательств в за-

емных источниках формирования активов. 

Следовательно, принимая во вни-

мание озвученные выше направления кор-

ректировки внешней и внутренней среды 

ООО «ВторМедь» для целей создания 

условий по повышению инвестиционной 

привлекательности территории, спрогно-

зируем и охарактеризуем общее состояние 

внутренней среды ООО «ВторМедь» в 

условиях влияния факторов внешней сре-

ды различных уровней при реализации 

стратегии интенсивного и экстенсивного 

развития (рис. 2). 

Таким образом, на рис. 2 наглядно 

представлено, что обоснованные направ-

ления корректировки состояния внешней и 

внутренней среды приведут к созданию 

условий, необходимых для интенсифика-

ции инвестиционного развития предприя-

тия. Так как предприятия медной промыш-

ленности имеют глобальное социально-

экономическое значение для территории 

расположения, можно говорить о повыше-

нии инвестиционной привлекательности 

территории в целом. 
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Рис. 2. Прогнозное состояние внешней и внутренней среды ООО «ВторМедь» 

 

Заключение 

а основе результатов оценки 

состояния внешней и внут-

ренней среды ООО «Втор-

Медь» обоснована возможность примене-

ния стратегического анализа и прогнози-

рования деятельности предприятий медной 

промышленности в качестве инструмента-

рия определения направлений повышения 

инвестиционной привлекательности тер-

ритории. Следовательно, предложенный в 

работе методический подход может быть 

использован для разработки и реализации 

процедур управления уровнем конкурен-

тоспособности предприятий и инвестици-

онной привлекательностью территорий. 
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 Известный спектр аналитических методов, используемых при производстве судебно-

бухгалтерской экспертизы в рамках дел, связанных с неплатежеспособностью экономических субъектов, 

не позволяет дать объективную оценку деятельности предприятий, функционирующих в разных отраслях 

экономики. Сложностью таких исследований является также отсутствие в публичных источниках матери-

ала, достаточного для обобщения. В связи с этим в настоящем исследовании предложена методика моде-

лирования балансовых показателей при заданном условии и приведен алгоритм расчета среднеотраслевых 

финансовых коэффициентов для оценки финансового состояния предприятия энергетической отрасли, 

учитывающих особенности данной системы хозяйствования согласно следующим этапам: 1) определение 

ключевых отраслевых технико-экономических и финансовых характеристик; 2) отбор наиболее значимых 

для данной отрасли финансовых коэффициентов; 3) разработка новых финансовых коэффициентов, спе-

цифичных для исследуемой отрасли; 4) расчет их среднеотраслевого значения на основе данных отчетно-

сти предприятий – аналогов субъекта экспертизы; 5) оценка динамики финансовых коэффициентов субъ-

екта экспертизы в соотнесении с отраслевыми значениями. Для расчетов использованы материалы пред-

приятий энергетической отрасли, полученные на основе специальных запросов. Для оценки финансового 

состояния в ходе проведенного исследования обоснованы и рассчитаны новые отраслевые финансовые 

коэффициенты, отражающие специфику энергетических предприятий – доля дебиторской задолженности 

и доля затрат на восстановление основных средств. Для оценки потенциальной платежеспособности пред-

приятий обоснован и проиллюстрирован метод моделирования отчетности при заданных условиях пога-

шения задолженности. Практические результаты работы могут использоваться в судебно-бухгалтерской 

экспертизе по вопросам возможности избежания предприятием невыплаты заработной платы или свое-

временного покрытия имеющейся задолженности, соответствия экономических и финансовых показателей 

отраслевому значению в ходе анализа финансовой отчетности, в том числе в рамах дел о неправомерном 

банкротстве. Разработанные подходы позволят повысить объективность и обоснованность экспертных 

выводов при оценке финансового состояния предприятий. Кроме того, предложенные финансовые коэф-

фициенты могут быть применены экономистами энергетической отрасли для оценки динамики финансо-

вого состояния таких предприятий, а изложенный методический подход к обоснованию отраслевых пока-

зателей может представлять интерес для ученых, занимающихся проблемой разработки специфических 

финансовых показателей для других отраслей экономики. 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, экономический анализ, финансовая отчет-

ность, оценка финансового состояния, моделирование балансовых показателей, предприятия энергетиче-

ской отрасли, платежеспособность, банкротство. 
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 A well-known set of analytical methods that are used to make forensic accounting related to insolvency 

of economic agents do not assess the enterprises operating in different sectors of economy efficiently. Also a lack 

of public data sufficient for generalization complicates the studies in this field. In this context the research 

presents the method of modeling balance sheet indicators under the given condition and the method of calculating 

the average financial ratios for assessing the financial condition of the enterprise of the energy industry 

considering the peculiarities of this sector of economy. The methodology suggests the following stages: 1) to 

determine key performance and financial characteristics typical for the sector; 2) to select the most significant 

financial indicators for the sector; 3) to develop new financial indexes typical for the sector under consideration; 

4) to calculate their average values using reporting data of enterprises that are considered to be the analogues of 

the objects of economic expertise; 5) to assess the dynamics of financial indexes of the objects of expertise in 

relation to the industry values. For the calculations the author used the materials of the energy industry obtained 

on the basis of special requests. To assess the financial condition of the author in the course of the study justified 

and calculated new industry financial ratios that reflect the specifics of energy companies - objects of economic 

expertise. The ratios are the share of receivables and the share of costs on the fixed assets restoration. To assess 

the potential solvency of enterprises in the work justified and illustrated the method of modeling reporting under 

specified conditions of debt repayment. The practical results of the work can be used for the production of 

forensic accounting on the possibility of avoiding non-payment of wages by the enterprise or on the availability of 

the possibility of covering existing debts in a timely manner, on the compliance of economic and financial 

indicators with the industry value in the course of the analysis of financial statements, including in the framework 

of cases of illegal bankruptcy. The proposed approaches will improve the objectivity and validity of expert 

conclusions in assessing the financial condition of enterprises. In addition, the proposed financial ratios can be 

used by economists of the energy industry to assess the dynamics of the financial condition of such enterprises, 

and the described approach to the justification of industry indicators can be taken by scientists as a basis for the 

development of specific financial indicators of other industries. 

Keywords: forensic accounting, economic analysis, financial statements, assessment of a financial 

statement, modeling of balance indicators, enterprises of energy sector, solvency, bankruptcy. 

 

   

 

Введение 

етодический инструмен-

тарий экономических экс-

пертиз отличается высо-

кой степенью разнообразия. Как правило, 

все приемы исследования в экспертизе но-

сят характер документального контроля, 

так как проводятся на основании предо-

ставленных правоохранительными орга-

нами документов и не предполагают про-

верки фактического наличия отраженных в 

них данных. В свою очередь, выбор мето-

дов экспертизы зависит от задач, постав-

ленных перед экспертом, т.е., по сути, от 

вида экспертизы. Так, основу налоговой 

экспертизы составляют учетные, расчет-

ные и экономико-правовые методы; при 

финансово-аналитической экспертизе – 

статистические и аналитические приемы 

анализа. Однако нередко возникает необхо-

димость применения аналитических мето-

дов и в рамках бухгалтерской экспертизы.  

Аналитические методы,
 

выступаю-

щие одним из видов методов экспертизы, 

состоят в выявлении, анализе и оценке со-

отношений между финансово-экономи-

ческими показателями деятельности прове-

ряемого экономического субъекта. Их реа-

лизация основана на идентификации явной 

причинно-следственной связи между ана-

лизируемыми показателями и/или событи-

ями финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  

В целом расчетно-аналитические 

методы предполагают использование ста-

тистических методов, методов экономи-

М 
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ческого и финансового анализа. Класси-

фикация этих методов наиболее полно, на 

наш взгляд, представлена в работах веду-

щих ученых Санкт-Петербургской школы 

бухгалтерского учета и экономического 

анализа, таких как В.В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев и О.Н. Волкова
1
 и Н.В. Войтлов-

ский, А.П. Калинина и И.И. Мазурова
2
. 

Однако выводы, основанные на 

изучении только одного фактора, напри-

мер денежных потоков, являются скорее 

вероятностными, чем безусловными. Ис-

пользование такого узкого подхода и фор-

мирование некатегоричных выводов явля-

ется методической ошибкой с позиции 

эксперта-бухгалтера, что обсуждалось в 

ранее опубликованных работах автора. 

Для установления факторов, влия-

ющих на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

с тем, чтобы учесть их на стадии исследо-

вания общих результатов ее работы, необ-

ходимо применять комплекс методов эко-

номического и финансового анализа. Спе-

цифика данных методов изложена в трудах 

ведущих экономистов, занимающихся во-

просами управления деятельностью орга-

низации: О.В. Ефимовой
3
, Н.Н. Селезневой 

и А.Ф. Ионовой
4
, М.В. Мельник и В.В. Бер-

дников
5
 и О.И. Дранко

6
. Основными прие-

мами финансово-экономического анализа 

являются горизонтальный анализ, верти-

                                                 
1
 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Анализ баланса, или 

Как понимать баланс. М.: Проспект, 2015. 784 с.; Кова-

лев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятель-

ности предприятия. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. 

424 с. 
2
 Экономический анализ: основы теории. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности организации: 

учебник / под ред. проф. Н.В. Войтоловского, проф. 

А.П. Калининой, проф. И.И. Мазуровой. М.: Высшее 

образование, 2006. 513 с. 
3
 Ефимова О.В. и др. Анализ финансовой отчетности: 

учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2013. 388 с. 
4
 Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. 

Управление финансами. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

С. 693. 
5
 Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ: 

система показателей и методика проведения. М.: Эко-

номистъ, 2006. С. 159. 
6
 Дранко О.И. Финансовый менеджмент: Технологии 

управления предприятием. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

351 с. 

кальный (структурный) анализ, трендовый 

анализ, анализ относительных показателей 

(коэффициентов), сравнительный (про-

странственный) анализ, факторный анализ. 

Известны также десятки аналитиче-

ских показателей отчетности, но чаще все-

го выделяют пять групп показателей по 

следующим направлениям финансового 

анализа: ликвидность, финансовая устой-

чивость, текущая деятельность, или дело-

вая активность, рентабельность, положе-

ние на рынке капитала. На основе этих же 

групп показателей строится установлен-

ный нормативными документами финан-

совый анализ предприятий в ходе проце-

дур банкротства. 

Использование этих показателей в 

процессе экспертизы должно быть обу-

словлено отраслевой принадлежностью 

организации, в отношении которой произ-

водится экономическая экспертиза, в связи 

с влиянием отраслевых факторов на тех-

нико-экономическое и финансовое состоя-

ние предприятий. Этот вопрос неодно-

кратно освещался отечественными автора-

ми, например Н.В. Пономаревой, подни-

мавшими проблемы методики, эффектив-

ности качества бухгалтерских экспертиз 

[1; 2], а также зарубежными учеными, ис-

следовавшими причины ошибок, допу-

щенных при формировании финансовой 

отчетности [3; 4]. Только сравнительный 

анализ фактических и нормативных значе-

ний, установленных с учетом отраслевой 

специфики основных финансовых коэф-

фициентов, позволяет подойти к объек-

тивной оценке финансово-экономического 

состояния хозяйствующего субъекта. 

Ошибочным является использова-

ние общей методики для анализа отчетно-

сти при экспертизах в силу того, что, 

например, при оценке отчетности в ходе 

экспертизы для установления неправомер-

ных действий при банкротстве очень важ-

ным будет сравнение предприятия с анало-

гичными по масштабу и отрасли. Так, 

нельзя сравнивать между собой отчетность 

и финансовые показатели промышленных 

и финансовых организаций, организаций в 

сфере производства и в сфере услуг: они 

имеют разную структуру и по-разному ре-
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агируют на вызовы внешней среды. Одна-

ко в материалах экспертиз продолжают 

встречаться подобные сравнения. Учиты-

вая возможные уголовные последствия ре-

зультатов финансово-экономической экс-

пертизы в этом случае, значимость невер-

ной оценки исследуемых показателей воз-

растает.  

В исследовании О.Н. Зотиковой, 

С.С. Поповой и С.П. Ливадиной приведе-

ны фрагменты влияния недобросовестных 

действий при банкротстве на изменение 

статей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации [5]. 

Указанные варианты влияний являются 

обобщенными, и данный подход вполне 

может получить развитие в установлении 

отраслевых специфик. 

Отдельное значение при этом долж-

но уделяться особенностям финансирова-

ния разных отраслей. Об этом в своих рабо-

тах по теории и практике финансов писали 

как российские экономисты С.В. Боль-

шаков
1
, О.Н. Новашина

2
, так и ведущие за-

рубежные практики-финансисты Bragg, 

Atrill P. и McLaney [6; 7]. 

Надо сказать, что вклад в практиче-

ское и научное исследование этапов эконо-

мического анализа сделали такие ученые, 

как Д.В. Лысенко [8‒10], Л.Т. Гиляровская 

[11], Г.В. Шадрина, Ю.С. Исадченко и 

Е.А. Шантуева [12], И.Н. Санникова и 

М.Н. Ласкина [13], Т.Г. Шешукова
3
. Значи-

тельный вклад в развитие аналитических 

подходов при изучении энергетической от-

расли внес Кузнецов Н.В. [14]. Однако от-

раслевой специфики в системе финансовых 

коэффициентов до сих пор не представле-

но, хотя все авторы говорят о сравнении 

анализируемых данных с отраслевыми по-

казателями. 

В рамках данной работы невозмож-

но осветить все аспекты использования 

                                                 
1
 Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и 

практика: учебник. М.: Книжный мир, 2006. 617 с. 
2
 Экономика и финансы предприятия: учебник / под 

ред. Т.С. Новашиной. М.: Маркет ДС; МФПА, 2010. 

344 с. 
3
 Шешукова Т.Г. Методология экономического анализа 

деятельности коммерческих организаций: учеб. посо-

бие. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. 156 с. 

аналитических методов в ходе судебно-

бухгалтерской экспертизы. В связи с этим 

в статье будет рассмотрен подход к моде-

лированию балансовых показателей и 

предложены рекомендуемые значения фи-

нансовых коэффициентов для предприятий 

энергетической отрасли, которые можно 

использовать в судебных делах, связанных 

с неплатежеспособностью. 

Обоснование рекомендуемых зна-

чений типовых и специальных финансо-

вых показателей предприятий энергети-

ческой отрасли 

 целом подход к формирова-

нию частной методики су-

дебно-бухгалтерской экспер-

тизы с помощью финансовых коэффициен-

тов должен включать следующие блоки: 

1) определение ключевых отрас-

левых технико-экономических и финансо-

вых характеристик; 

2) отбор наиболее значимых для 

данной отрасли финансовых коэффициен-

тов; 

3) разработка новых финансовых 

коэффициентов, специфичных для иссле-

дуемой отрасли; 

4) расчет их среднеотраслевого 

значения на основе данных отчетности 

предприятий – аналогов субъекта экспер-

тизы; 

5) оценка динамики финансовых 

коэффициентов субъекта экспертизы в со-

отнесении с отраслевыми значениями. 

Об отраслевом исследовании фи-

нансовой устойчивости на основе балансо-

вых показателей уже говорила О.Е. Ме-

зенцева, которая использовала отчетность 

нефтяных компаний [15]. 

В нашей работе для демонстрации 

озвученного подхода используем отчет-

ность ряда предприятий энергетической 

отрасли, входящих в ЕЭС России: ОАО 

«ТГК-9», ОАО «Волжская ТГК», АО 

«Объединенная энергетическая компания», 

ОАО «Восточная энергетическая ком-

пания», АО «Татэнерго», ПАО 

«Мосэнерго», ОА «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация», ООО «Башкирская 

генерирующая компания», ОАО 

В 
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«Фортум», ООО «Сибирская гене-

рирующая компания» за 2012–2016 гг.  

Так, для энергетической отрасли 

отличительными особенностями экономи-

ки их хозяйствования как технической си-

стемы являются: 

 невозможность запасать элек-

трическую энергию в значительных мас-

штабах, в связи с чем имеет место постоян-

ное единство производства и потребления; 

 зависимость объемов производ-

ства энергии исключительно от потребите-

лей; 

 необходимость оценивать объе-

мы производства и потребления энергии не 

только в расчете на год (квартал, месяц), но 

и текущие величины энергетических нагру-

зок (мощность); 

 необходимость бесперебойности 

энергоснабжения потребителей, являющей-

ся важнейшим условием работы всего 

национального хозяйства и жизнедеятель-

ности населения; 

 планирование энергопотребле-

ния на каждые сутки и каждый час в тече-

ние года, т. е. необходимость разработки 

графиков нагрузки на каждый день каждого 

месяца с учетом сезона, климатических 

условий, дня недели и других факторов; 

 зависимость качества продукции 

не только от производителя и поставщика, 

но и от потребителя. 

В качестве одного из наиболее зна-

чимых факторов, определяющих особенно-

сти электроэнергетических компаний и не-

обходимых для формирования специфиче-

ских показателей, можно выделить ограни-

ченность электроэнергетических компаний 

в собственных средствах, обусловленную 

как низкой рентабельностью деятельности, 

так и большим сроком оборачиваемости 

средств в расчетах. 

В качестве основных причин низкой 

рентабельности можно назвать опережаю-

щее удорожание топлива. Кроме того, в 

периоды экономических кризисов электро-

энергетические компании традиционно 

одними из первых начинают испытывать 

ограничения в собственных средствах из-

за недостаточной величины денежного по-

тока и роста сроков погашения дебитор-

ской задолженности (прежде всего со сто-

роны населения и социально значимых ор-

ганизаций). При этом в пиковые периоды 

уровень неплатежей в отрасли может до-

стигать 60–70%. 

Из результатов исследования 

Н.В. Кузнецова [14] и результатов анализа 

данных финансовой отчетности указанных 

компаний следует, что к отраслевым осо-

бенностям энергетических компаний отно-

сятся: 

1. Высокая доля основных средств: 

они составляют более 50% всех внеоборот-

ных активов энергетических компаний. Та-

кая особенность обусловливается высокой 

капиталоемкостью энергетических объек-

тов и длительным сроком их сооружения и 

эксплуатации. 

2. Преобладание собственного ка-

питала, который может составлять более 

70% всех пассивов. При этом при создании 

энергопредприятия основную часть источ-

ников собственных средств составляет 

уставный (акционерный) капитал. 

3. Большая доля заемного капитала 

приходится на долгосрочные обязательства.  

4. Высокий уровень дебиторской 

задолженности. Данный факт связан с не-

платежеспособностью потребителей – фи-

зических и юридических лиц. При этом 

просроченная дебиторская задолженность 

предприятий электроэнергетики со сроком 

более одного года колеблется в пределах от 

40 380 608  тыс. руб. до 42 407 470 тыс. руб. 

5. Удорожание топлива, экономи-

ческие кризисы, недостаточная величина 

денежного потока и рост сроков погашения 

дебиторской задолженности как факторы 

снижения рентабельности. 

Перечисленные особенности гене-

рирующих энергетических компаний от-

ражаются в отчетности экономического 

субъекта и тем самым оказывают влияние 

на ее структуру и результаты оценки. При 

этом если рассматривать компании какой-

либо другой отрасли, то данные показате-

ли, возможно, будут являться критичными, 

но для энергетической отрасли они не 

должны оцениваться сразу как негативный 

фактор, так как, исходя из вышеизложен-
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ного, данные показатели являются особен-

ностями функционирования энергетиче-

ских компаний и их значения имеют свою 

экономическую интерпретацию. 

Начнем с рассмотрения типовых 

финансовых коэффициентов ликвидности 

и финансовой устойчивости. Приведем в 

табл. 1 рассчитанные среднеотраслевые 

значения финансовых коэффициентов в 

сравнении с общепринятыми рекомендуе-

мыми значениями. При расчете отрасле-

вых значений были проанализированы 

данные финансовой отчетности указанных 

выше генерирующих энергетических ком-

паний.

Таблица 1  

Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов*
 

Показатель 

Общепринятое 

рекомендуемое 

значение 

Рассчитанное 

среднеотраслевое 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2–0,5 0,09–0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7–1,0 0,2–0,9 

Коэффициент текущей ликвидности 1,3–1,5 0,9–1,3 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,5–1,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,8–0,9 ≥0,7 

Коэффициент финансирования ˃1 ≥0,6 

Коэффициент маневренности основных средств 0,2–0,5 0,08–0,2 

* Составлено автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности генерирующих энергетиче-

ских компаний за 2012–2016 гг. и источнику: Центр раскрытия корпоративной информации. URL: http://www. 

e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam (дата обращения: 01.06.2017).  

 

Для определения рекомендуемых 

отраслевых значений в ходе исследования 

были рассчитаны представленные выше 

показатели для всех анализируемых 

компаний. После этого был предложен 

рекомендуемый диапазон. Нижняя граница 

диапазона рекомендуемых отраслевых 

значений была получена путем расчета 

среднего арифметического значения по 

всем проанализированным компаниям по 

каждому отдельно взятому показателю, а 

верхняя граница приравнивалась к 

наибольшему из всех рассчитанных 

значений в пределах одного показателя. 

Проведя сравнение фактических 

значений показателей с общепринятыми 

значениями и рассчитанными средними 

значениями в энергетической отрасли, 

можно сделать вывод о том, что энергети-

ческие компании, имея значения показате-

лей ниже рекомендованных, нормально 

функционируют в своей отрасли. 

Для совершенствования методики 

анализа бухгалтерской (финансовой) от-

четности компании энергетической отрас-

ли рассмотрим группы финансовых пока-

зателей, выделяя те из них, которые связа-

ны со спецификой отрасли и которые не 

важны для генерирующих энергетических 

компаний. 

Исходя из того что у генерирующих 

предприятий преобладают долгосрочные 

заемные источники финансирования, в ме-

тодике анализа бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности достаточно рассчитать ко-

эффициент текущей ликвидности, который 

представляет собой отношение оборотных 

активов предприятия к текущим обяза-

тельствам, и характеризует возможность 

компании погашать текущие обязательства 

за счет оборотных активов. Нет необходи-

мости рассчитывать коэффициенты абсо-

лютной и быстрой ликвидности, так как в 

их расчет входят не все оборотные активы 

компании. Так, к примеру, при расчете ко-

эффициента абсолютной ликвидности в 

расчет берутся только денежные средства и 

финансовые вложения, которые составляют 

небольшую долю от активов компании, а 

дебиторская задолженность, на которую 

приходится большая часть оборотных акти-

вов, в расчет не принимается. Таким обра-
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зом, данные показатели не отражают спе-

цифику деятельности организации. 

Еще одним отличием энергетиче-

ской отрасли, выявленным по итогам ана-

лиза бухгалтерской финансовой отчетно-

сти и годовых отчетов генерирующих 

энергетических компаний за 2012–2016 гг., 

является высокая доля основных средств, 

преобладание собственного капитала, а 

также наличие большой доли заемного ка-

питала, которая приходится на долгосроч-

ные обязательства. Таким образом, исходя 

из данных особенностей, целесообразно в 

методике анализа финансовой отчетности 

рассчитывать следующие коэффициенты 

финансовой устойчивости: 

‒ коэффициент автономии, кото-

рый характеризует независимость энерге-

тического предприятия от заемных средств, 

а также дает представление о доле соб-

ственных средств в общей стоимости акти-

вов предприятия; 

‒ коэффициент финансовой зави-

симости, показывающий зависимость энер-

гетической компании от внешних источни-

ков финансирования; 

‒ коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств, предоставля-

ющий возможность оценить общую финан-

совую устойчивость энергетической ком-

пании, показывает, сколько единиц привле-

ченных средств приходится на каждую 

единицу собственных средств. 

Перечисленные показатели, из всей 

группы коэффициентов финансовой 

устойчивости, наиболее близки к специ-

фике энергетической отрасли. Рассчиты-

вать данные показатели необходимо для 

того, чтобы иметь представление о финан-

совой устойчивости энергетического пред-

приятия. 

Показатели финансовой устойчиво-

сти, которые не связаны с особенностями 

отрасли энергетики, необходимо исклю-

чить из методики анализа отчетности энер-

гетических компаний. 

К примеру, такой показатель, как 

коэффициент обеспеченности запасов соб-

ственными средствами, входящий в группу 

показателей финансовой устойчивости, не 

дает представление о специфике организа-

ции энергетической отрасли. Запасы энер-

гетических предприятий не представляют 

собой специфику организации, более того, 

на балансе таких компаний в основном от-

сутствует такой показатель, как готовая 

продукция, так как электроэнергия генери-

руется и сразу поступает потребителям, 

следовательно, ее невозможно накопить и 

хранить. 

Показатели рентабельности генери-

рующей энергетической компании находят-

ся на низком уровне. С одной стороны, 

данный факт также является спецификой 

организации, а с другой – необходимо от-

слеживать значения показателей рента-

бельности и не допустить ухудшения ситу-

ации. Выделим показатели рентабельности, 

которые связаны с особенностями отрасли 

и являются необходимыми при проведении 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности предприятий энергетической отрас-

ли. К таким показателям отнесем: 

‒ общая рентабельность, которая 

позволит пользователю понять, какую до-

лю составляет прибыль в каждом зарабо-

танном рубле. Данный показатель необхо-

дим в методике анализа, так как нередко 

финансовым результатом энергетических 

компаний, по итогам отчетного периода, 

является убыток; 

‒ рентабельность собственного ка-

питала также связана со спецификой отрас-

ли, так как собственный капитал генериру-

ющих компаний может достигать 70 % всех 

пассивов компании. Данный показатель 

даст представление о величине прибыли, 

которую получит компании на единицу 

стоимости собственного капитала.  

‒ рентабельность продаж. Данный 

показатель будет всегда высоким относи-

тельно других, так как электроэнергетика 

как товар в современном мире является 

безальтернативной. 

Из показателей деловой активности 

в методику анализа бухгалтерской (финан-

совой) отчетности необходимо включить 

следующие коэффициенты: 

‒ коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, так как для 

энергетической отрасли характерна высо-

кая дебиторская задолженность; 



Использование анализа балансовых … 

 

 

 475 

‒ коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности; 

‒ коэффициент интенсивности об-

новления основных средств. 

Итак, на основе особенностей фи-

нансирования выделены наиболее важные 

показатели для энергетической отрасли, 

которые необходимо оставить в методике 

анализа.  

Далее к традиционным показателям 

финансового анализа необходимо добавить 

такие показатели, значения которых будут 

более ярко сигнализировать об ухудшении 

финансового состояния энергетического 

предприятия. К этим показателям целесо-

образно отнести такие ключевые показате-

ли, как: 

1) доля дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков в общем объеме 

выручки от реализации; 

2) доля затрат на восстановление 

основных средств в общей сумме затрат на 

содержание основных фондов.  

Важным показателем, который не 

нашел своего отражения в универсальной 

методике анализа бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, но очень тесно связан с 

отраслевыми особенностями генерирую-

щих энергетических компаний, является 

показатель доли дебиторской задолженно-

сти покупателей и заказчиков в общем 

объеме выручки от реализации. 

Данный показатель равен отношению де-

биторской задолженности покупателей и 

заказчиков к выручке от реализации и рас-

считывается следующим образом: 

ДДЗ =
ДЗ

В
 ,                                                    (1) 

где ДДЗ – доля дебиторской задолженно-

сти; 

ДЗ – дебиторская задолженность покупа-

телей и заказчиков; 

В – выручка от реализации. 

Источником информации для рас-

чета данного показателя является бухгал-

терский баланс и отчет о финансовых ре-

зультатах. 

Расчет данного показателя позволит 

понять, какую часть выручки предприятие 

недополучило за реализацию электроэнер-

гии и мощности. 

Не менее важным показателем, ко-

торым рекомендуется дополнить анализ 

отчетности энергетической отрасли, явля-

ется показатель доли затрат на восстанов-

ление основных средств в общей сумме 

затрат на содержание основных фондов, 

который рассчитывается следующим обра-

зом: 

ДЗОС =
ЗВОС

ЗСРОС
 ,                                            (2) 

где ДЗОС – доля затрат на восстановление 

основных средств; 

ЗВОС – затраты на восстановление основ-

ных средств; 

ЗСРОС – затраты на содержание и ремонт 

основных средств. 

Источником информации для рас-

чета данного показателя являются данные, 

отраженные в пояснениях к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Значение, полу-

ченное при расчете данного показателя, 

позволит оценить работу предприятия по 

восстановлению основных средств, даст 

возможность увидеть, какая часть затрат, 

направленных на содержание и эксплуата-

цию имущества, выделяется для восста-

новления основных средств. 

Рассчитав значения выбранных до-

полнительных показателей, их необходимо 

сравнить со средними значениями по от-

расли. 

В табл. 2 представлен расчет 

среднеотраслевых значений ключевых 

показателей, которые являются ориенти-

ром для формирования выводов по ре-

зультатам анализа отчетности энергетиче-

ской компании. 

Для расчета рекомендуемых 

отраслевых значений принят подход, 

описанный выше. 
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Таблица 2  
Расчет средних значений ключевых показателей в энергетической отрасли* 

Показатель 

Рассчитанные средние 

значения показателей 

в отрасли 

Рекомендуемый диапазон 

значений показателей 

Коэффициент финансовой зависимости 2,11 1,25–2,20 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
2,27 1,25–3 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
3,84 

Необходимо отслеживать 

динамику 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
7,54 

Необходимо отслеживать 

динамику 

Коэффициент интенсивности обновления 

основных средств 
0,12 

Индивидуально для каждого 

предприятия 

Доля дебиторской задолженности в 

выручке 
0,39 

Индивидуально для каждого 

предприятия 

Доля затрат на восстановление основных 

средств 
0,22 

Необходимо отслеживать 

динамику 

* Составлено автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности генерирующих энергетических 

компаний за 2012–2016 гг. и источнику: Центр раскрытия корпоративной информации. URL: http://www.e-dis 

closure.ru/poisk-po-kompaniyam (дата обращения: 01.06.2017).  

 

Таким образом, предложенная 

авторская методика судебно-бухгалтерской 

экспертизы на основе использования фи-

нансовых коэффициентов и обоснованных 

специальных финансовых показателей для 

предприятий энергетической промыш-

ленности позволит повысить объективность 

экспертных выводов, характеризующих 

финансовое состояние компаний. 

Моделирование показателей фи-

нансовой отчетности при решении задач 

судебно-бухгалтерской экспертизы 

торая группа подходов к 

анализу финансовой отчет-

ности, используемых при 

производстве финансово-экономических 

экспертиз, – это моделирование отчетных 

показателей. Моделирование в данной ра-

боте мы будем понимать в трактовке 

Л.А. Зимаковой, И.В. Серебренниковой: 

«Бухгалтерское моделирование представ-

ляет собой составление модели состояния 

объектов бухгалтерского учета в результа-

те совершения прогнозируемых хозяй-

ственных операций. Оно предполагает 

проецирование на балансовый отчет не 

столько собственно хозяйственных опера-

ций, сколько их возможных последствий с 

учетом внутренних и внешних взаимосвя-

зей хозяйствующего субъекта» [16, с. 11]. 

Можно выделить два основных 

направления такого моделирования: моде-

лирование в результате изменения хозяй-

ственных условий и моделирование статей 

баланса.  

Первое направление связано с мо-

делированием учетных данных и имеет 

собственное научное значение, которое в 

этой работе не освещается. Второе направ-

ление не связано с изменениями в учете, а 

предполагает прямое изменение балансо-

вых показателей, основанное на соотно-

шении статей актива и пассива при сохра-

нении балансового равенства.  

Проиллюстрируем использование 

метода моделирования балансовых показа-

телей на примере ответа на вопрос о воз-

можности погашения задолженности ООО 

«Весна» перед ООО «Зима» в размере 

25 460 ден. ед. за поставку электроэнергии 

при условии, что определенные денежные 

средства в счет возврата займа в размере 

5 700 ден. ед. не были бы получены. Для 

решения такой экспертной задачи необхо-

димо провести моделирование состава обо-

ротных активов и пассивов ООО «Весна». 

В 
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Соотношение видов оборотных ак-

тивов и краткосрочных обязательств, ис-

ходя из их содержания, представлено в 

табл. 3.

Таблица 3 

Соотношение видов оборотных активов и краткосрочных обязательств 

в балансе ООО «Весна» на 31.12.20ХХ 

Вид оборотных активов 
Сумма, 

ден. ед. 
Вид краткосрочных обязательств 

Сумма, 

ден. ед. 

Краткосрочная задолженность покупате-

лей и заказчиков за реализованную 

продукцию 

Краткосрочные финансовые вложения 

Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность, за исключением задолженности 

покупателей и заказчиков 

Денежные средства  

 
 

4 611= 

19 086= 

 
 

9 772= 

1 033= 

Задолженность перед ООО «Зима» 

за поставку электроэнергии 

Задолженность по краткосрочным 

кредитам и займам 

Задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками, отличными от ООО «Зима» 

Задолженность перед прочими 

кредиторами 

 

25 460= 

 

4 000= 

 

85= 

 

24= 

Итого 34 502= Итого 29 569= 

Из приведенных данных видно, что 

сумма ликвидных оборотных средств 

больше, чем сумма краткосрочных обяза-

тельств, из чего следует, что на 

31.12.20ХХ ООО «Весна» имело возмож-

ность рассчитаться по всем обязательствам 

в полном размере. 

При этом возможны две причины 

отсутствия возврата денежных средств по 

договору займа: 

1) срок возврата денежных 

средств по договору займа не наступил и 

они не могут быть истребованы, а следова-

тельно, за счет таких средств не может 

быть осуществлено погашение соответ-

ствующего вида обязательств; 

2) заем в этой сумме признан со-

мнительной задолженностью, и по нему 

создан резерв либо списана сумма займа 

как невозможная к взысканию. 

В первом случае сам по себе состав 

активов и пассивов не изменится, однако 

ввиду невозможности использования части 

финансовых вложений для покрытия при-

влеченных кредитов и займов соответ-

ствующую часть финансовых вложений 

следует исключить из расчета активов, за 

счет которых может быть осуществлено 

погашение краткосрочных обязательств. 

Во втором случае изменится струк-

тура активов и пассивов: в активе баланса 

формирование резерва или списание части 

займа приведет к уменьшению суммы фи-

нансовых вложений, в пассиве эта сумма 

будет отнесена на формирование расходов, 

следовательно, на эту величину в балансе 

уменьшится сумма по строке «Нераспре-

деленная прибыль». 

Размер активов, которые могут 

быть приняты в расчет в качестве источ-

ников финансирования краткосрочных 

обязательств, с учетом указанных коррек-

тировок приведен в табл. 4. 

При моделировании по заданному 

условию сумма оборотных активов являет-

ся недостаточной для погашения всех обя-

зательств. В таком случае необходимо 

установить очередность погашения имею-

щихся обязательств. Такая очередность 

определяется исходя из условий возникно-

вения обязательств на основе сроков их 

погашения, а при наличии обязательств, 

относящихся к одному периоду погаше-

ния, можно использовать установленную 

гражданским законодательством очеред-

ность удовлетворения требований креди-

торов. 

Для ответа на поставленный вопрос 

рассмотрим два противоположных вариан-

та приоритетности погашения задолжен-

ности ООО «Весна» перед ООО «Зима» за 

поставку электроэнергии на 31.12.20ХХ: 

1) если задолженность перед ООО 

«Зима» погашается в первую очередь (яв-

ляется первоочередным платежом); 

2) если задолженность перед ООО 

«Зима» погашается в последнюю очередь 

(по остаточному принципу). 
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При первом варианте погашения за-

долженность ООО «Весна» перед ООО 

«Зима» за поставку электроэнергии в раз-

мере 25 460 ден. ед. будет погашена в пол-

ном размере, так как даже при условном 

исключении поступления денежных 

средств в размере 5 000 ден. ед. в счет воз-

врата займа, размер имеющихся ликвид-

ных активов превышает сумму задолжен-

ности за поставленную в 20ХХ году элек-

троэнергию. 

Если исходить из остаточного 

принципа погашения задолженности ООО 

«Весна» перед ООО «Зима» за поставку 

электроэнергии, то после погашения всех 

прочих обязательств размер средств, кото-

рые можно направить на погашение за-

долженности за поставку электроэнергии, 

составит 24 693 ден. ед.: 

28 802 – 4 000 – 85 – 24 = 24 693 ден. ед. 

Таблица 4 

Соотношение видов оборотных активов и краткосрочных обязательств в балансе ООО 

«Весна» на 31.12.20ХХ после исключения части займа из расчета активов 

Вид оборотных активов 
Сумма, 

ден. ед. 
Вид краткосрочных обязательств 

Сумма, 

ден. ед. 

Краткосрочная задолженность покупа-

телей и заказчиков за реализованную 

продукцию 

Краткосрочные финансовые вложения 

Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность, за исключением задолженности 

покупателей и заказчиков 

Денежные средства  

 
 

4 611= 

13 386= 

 
 

9 772= 

1 033= 

Задолженность перед ООО «Зима» за поставку 

электроэнергии 

Задолженность по краткосрочным кредитам и 

займам 

Задолженность перед поставщиками и подряд-

чиками, отличными от ООО «Зима» 

Задолженность перед прочими кредиторами 

 

25 460= 
 

4 000= 

 

85= 

24= 

Итого 28 802= Итого 29 569= 

 
Таким образом, при условии, что 

денежные средства в размере 5 700 ден. ед. 

в счет возврата займа не были бы получе-

ны, а расчеты с ООО «Зима» производятся 

по остаточному принципу, задолженность 

ООО «Весна» перед ООО «Зима» за по-

ставку электроэнегрии за счет имеющихся 

средств могла бы быть погашена на 97 %, 

т.е. практически в полном объеме. 

Заключение  

спользование новых ключе-

вых показателей, не входя-

щих в универсальную мето-

дику анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, но имеющих тесную взаимо-

связь с особенностями отраслевой струк-

туры экономики, а также подхода к оценке 

возможности исполнения финансовых обя-

зательств на основе метода моделирования 

балансовых показателей позволяют дать 

всестороннюю и объективную  оценку де-

ятельности современных организации. Так, 

в указанном примере использовались 

только данные о движении денежных 

средств. Однако расчетные операции мо-

гут носить и неденежный характер (взаи-

мозачеты, перевод долга, новации, расчеты 

векселями или иными финансовыми вло-

жениями и т.п.). С учетом такой информа-

ции выводы эксперта могут существенно 

отличаться от приведенных выше. В этом 

случае возможно также использование ре-

гистров бухгалтерского учета (например, 

оборотно-сальдовой ведомости) либо со-

ставление альтернативных форм отчетно-

сти и проведение анализа на основе рас-

считанных экспертом данных. 
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