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4 От редактора 

 

ОТ РЕДАКТОРА 

 

Идея создания нового журнала возникла в 

результате накопления и осмысления значительно-

го объема научных знаний в результате ежегодного 

проведения в Нижегородском государственном 

техническом университете им. Р.Е. Алексеева двух 

крупных международных конференций: «Эконо-

мическая безопасность России: проблемы и пер-

спективы» и «Актуальные вопросы экономики, 

менеджмента, инноваций». В течение семи послед-

них лет издаются сборники материалов этих кон-

ференций с последующим размещением в РИНЦ. 

Свои доклады в них опубликовали свыше  

1500 участников, представляющих более 150 орга-

низаций из более 50 городов пяти стран мира.  

Сегодня стало очевидно, что лучшие доклады конференций по уровню 

научной новизны и практической значимости могут быть опубликованы в от-

дельном журнале международного уровня, который, мы надеемся, впослед-

ствии будет индексирован в ведущих наукометрических базах данных. Журнал 

открыт и для новых авторов. Главные условия для опубликования: статья долж-

на быть оригинальной, обладать высокой степенью актуальности и научной 

новизной, соответствовать тематике журнала. 

Основное направление журнала – вопросы экономической безопасности, 

тесно увязанные с проблематикой устойчивого развития и инновационных пре-

образований. Ключевая рубрика «Основы экономической безопасности» по-

священа развитию теория экономической безопасности. Здесь анализируется 

феномен экономической безопасности в системе национальной безопасности, 

актуальные внешние и внутренние вызовы и угрозы; рассматриваются вопросы 

стратегического планирования и управления рисками; развивается методоло-

гия и инструментарий мониторинга факторов, угрожающих экономической 

безопасности, а также механизмы обеспечения экономической безопасности. 

Рассмотрение указанных вопросов будет проводиться на различных иерархи-

ческих уровнях: международный, страновой, отраслевой, региональный, микро-

экономический. К публикации будут рекомендованы лучшие работы, содержа-

щие математические модели систем экономической безопасности. 

Вторая рубрика журнала «Инновационное и промышленное развитие» 

посвящена формированию механизмов устойчивого развития экономики про-

мышленной сферы. Ключевым вопросом здесь является анализ предложений по 
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совершенствованию промышленной политики и стратегий экономического 

роста страны. Актуальными также являются проблемы стратегического 

управления и развития конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Рассматриваются пути обеспечения научно-технической и промышленно-

технологической безопасности, важнейшим из которых выступает повышение 

производительности туда. Весьма актуальными в современной экономике 

признаются вопросы цифровой трансформации бизнеса в контексте обеспече-

ния экономической безопасности и устойчивого развития. Неизменный инте-

рес исследователей представляют вопросы управления инновационной дея-

тельностью различных экономических систем, включая вопросы его инфор-

мационного обеспечения. Наконец, в рамках данной рубрики будут публико-

ваться статьи по экономике и управлению оборонно-промышленным комплек-

сом с учетом современных вызовов и угроз.  

Третья рубрика нового журнала будет содержать публикации, отража-

ющие социально-гуманитарные аспекты развития и безопасности. Здесь 

найдет отражение анализ проблем устойчивого развития, включающего объ-

единение экономического, социального и экологического факторов. Будут 

включены научные статьи по проблемам информационной, социально-

демографической, экологической, кадровой, продовольственной, бюджетно-

финансовой и налоговой безопасности, вопросам образования, науки, здраво-

охранения и культуры в контексте обеспечения экономической безопасности. 

Кроме того, будут освещаться проблемы пространственного развития, соци-

ально-экономической дифференциации, а также криминализации общества. 

В системе современных глобальных вызовов можно выделить два. Пер-

вый связан с негативными эффектами отставания страны от новых тенденций 

мировой экономики (инновации, модернизация, новая промышленная револю-

ция, цифровая экономика и т.д.). Второй, ноосферный вызов, определяется 

преобладанием частно-корпоративных, партийно-политических и эгоистиче-

ских геополитических интересов над общественными интересами, современ-

ными демократическими институтами, международным правом, эффектив-

ными государственными институтами управления, постоянным партнерством 

с бизнесом, гражданским обществом. В Юбилейном докладе Римского клуба 

(ноябрь 2017 года) констатируется глубокий системный кризис капитализма, 

критические уровни избыточного потребления, звучат предостережения против 

техноутопизма, негативных и опасных сторон цифровой экономики. 

Таким образом, современные тренды мирового развития все более ост-

ро проявляет двойственный характер. Это требует глубокого научно-

методологического осмысления. В связи с этим можно считать весьма свое-

временным и актуальным открытие нового научного журнала, который будет 

всесторонне и системно освещать новейшие научные направления в развитии 

экономической науки, связанные с указанной тематикой. 
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

УДК 338.242 

С.Н. Митяков 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Нижегородский государственный технический университет  

им. Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород 

 
Описана эволюция исследований ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева в обла-

сти экономической безопасности, устойчивого развития и инновационных преоб-

разований. Начавшиеся в 1990-х годах, эти исследования к 2010 году приобрели 

новое наполнение в связи с организацией научного содружества нижегородских 

ученых с коллективом Института экономики РАН под руководством заслуженного 

экономиста России Вячеслава Константиновича Сенчагова. Начиная с 2013 года на 

базе НГТУ проведено шесть Международных конференций «Экономическая без-

опасность России: проблемы и перспективы». В них приняло участие более  

1000 человек из более 100 организаций из 33 российских и зарубежных городов.  

В статье содержится информация об исследованиях нижегородских ученых в обла-

сти устойчивого развития страны, инновационного развития Нижегородского ре-

гиона, экономической безопасности страны, регионов и опорных университетов. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационное развитие региона, 

мониторинг экономической безопасности, краткосрочные индикаторы, опорный 

технический университет. 

Введение 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алек-

сеева (НГТУ) – современный учебно-научный центр, один из крупнейших 

технических вузов Приволжского федерального округа. Он занимает ли-

дирующее положение в Нижегородской области и одно из ведущих мест в 

России в области подготовки инженерных кадров. НГТУ обладает значи-

тельным научным и инновационным потенциалом, охватывающим прак-
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тически весь спектр отраслей промышленного комплекса Нижегородской 

области и Приволжского федерального округа. В 2011 году Программа 

стратегического развития НГТУ на 2012–2016 годы (ПСР) стала победите-

лем конкурса, проводимого Минобрнауки России. В рамках реализации 

ПСР в ноябре 2012 г. на базе факультета экономики, менеджмента и инно-

ваций и факультета коммуникативных технологий был создан Институт 

экономики и управления. В 2017 году НГТУ стал победителем еще одного 

престижного конкурса Минобрнауки России и стал опорным техническим 

университетом. 

Экономическая тематика научных разработок НГТУ связана с ро-

лью вуза в развитии экономики области. Большое внимание уделяется 

подготовке кадров высшей квалификации. В 1995 году в НГТУ был создан 

кандидатский диссертационный совет по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством, который в 2004 году был преоб-

разован в докторский и успешно проработал до 2015 года под председа-

тельством Заслуженного деятеля науки России Ф.Ф. Юрлова, который яв-

ляется руководителем научной школы «Многоуровневый и многокритери-

альный выбор эффективных решений в экономических системах». Основ-

ные направления научных исследований: принятие оптимальных решений 

в экономике в условиях неопределенности, оценка эффективности инве-

стиционных и инновационных проектов, многокритериальная оценка эко-

номических систем, стратегическое планирование и экономическое про-

гнозирование. 

В начале 1990-х годов в Российской академии естественных наук 

(РАЕН) была создана секция проблем макроэкономики и социального ры-

ночного хозяйства, которую возглавил выдающийся ученый, заслуженный 

экономист России В.К. Сенчагов. Во второй половине 1990-х годов было 

создано Нижегородское региональное отделение секции (сопредседатели 

Н.Ф. Поляков и Ф.Ф. Юрлов). До 2005 года в НГТУ было проведено  

6 Всероссийских научно-практических конференций «Экономическая без-

опасность: региональные проблемы». 

Примерно в это же время в НГТУ была сформирована научная шко-

ла исследования устойчивого инновационного развития региона под руко-

водством Ю.М. Максимова и С.Н. Митякова. В течение ряда лет проводят-

ся исследования региональной инновационной системы, поддержанные 

договорами и контрактами с Правительством Нижегородского региона, 

грантами РФФИ и РГНФ, а также хозяйственными договорами с предпри-

ятиями. Всего с 2006 по 2018 годы под руководством С.Н. Митякова было 

выполнено 15 различных договоров. 

Практически ежегодно выпускается научно-справочное издание 

«Исследование инновационной активности промышленных предприятий и 

организаций Нижегородской области, которое содержит Реестр промыш-
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ленных предприятий, а также данные аналитической обработки информа-

ции, полученной в результате статистического обследования предприятий 

в отраслевом разрезе.  

Начиная с 2010 г. началось активное сотрудничество Нижегород-

ского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева с 

Институтом экономики РАН. Создана совместная лаборатория по иссле-

дованию региональных проблем экономической безопасности, проведено 

семь Международных конференций «Экономическая безопасность России: 

проблемы и перспективы». Опубликованы в двух изданиях монографии 

«Экономическая безопасность регионов России» [1, 2], включающие об-

ширный информационно-аналитический материал. Издана в издательстве 

«Анкил» монография «Инновационные преобразования как императив 

устойчивого развития и экономической безопасности России» [3], в кото-

рой рассмотрены три взаимосвязанных аспекта функционирования соци-

ально-экономических систем: достижение устойчивого развития, обеспе-

чение экономической безопасности и осуществление инновационных пре-

образований.  

Таким образом, исследования вопросов экономической безопасности в 

НГТУ осуществлялись и осуществляются в широком диапазоне, включая во-

просы устойчивого развития, инновационных преобразований, а также фун-

даментальные и прикладные проблемы собственно экономической безопасно-

сти. На основе этих исследований защищены 3 докторские и 7 кандидатских 

диссертаций. Рассмотрим основные направления этих работ. 

Проблемы устойчивого развития России 

Современное мировое развитие общества непосредственно связано 

с переходом от индустриального уклада к постиндустриальному. Это обу-

словлено усилением влияния науки и техники на все области жизнедея-

тельности человека, фундаментальными технологическими сдвигами, ве-

дущими к крупномасштабным социально-экономическим и историческим 

переменам. Соответственно претерпевает коренные изменения набор ос-

новных факторов и источников экономического роста. Первоочередными 

становятся научные знания и интеллектуальный капитал, которые высту-

пают главным источником создания глобальных конкурентных преиму-

ществ и устойчивого развития социально-экономических систем различ-

ных иерархических уровней. Формируется новый инновационный тип 

экономики, при котором инновации являются важнейшим фактором 

устойчивого развития общества, а прирост ВВП обеспечивается в основ-

ном за счет выпуска и реализации наукоемкой продукции и услуг. Напол-

нение производств современными техническими средствами и технологи-

ями становится основным источником инновационного развития и даль-

нейшего роста благосостояния страны. 
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В книге [4] разработана стратегическая карта устойчивого развития 

России, построенная на основе методологии Нортона-Каплана. Она содер-

жит пять проекций: инновационного развития, социального развития, раз-

вития отраслей экономики, макроэкономической стабильности, реакции на 

глобальные угрозы. В долгосрочной перспективе успешное осуществление 

инновационного сценария модернизации российской экономики, по мне-

нию автора [4], будет способствовать росту ее конкурентоспособности и 

устойчивости. В этой же монографии предложены основные элементы 

управления устойчивым развитием, важнейшим элементом которого явля-

ется оценка устойчивости, основанная на данных мониторинга внутренней 

и внешней среды. Автором [4] предложена методика, позволяющая ис-

пользовать показатели различного вида и разной размерности, ранжиро-

вать эти показатели по уровню их влияния на устойчивое развитие систе-

мы, а также вычислять обобщенный индекс с целью позиционирования 

социально-экономической системы в пространстве аналогичных систем. 

Система показателей устойчивого развития регионов России приведена в 

статье [5].  

Мониторинг инновационного развития Нижегородского региона 

Исследования проблемы мониторинга инновационной активности 

экономических систем в течение ряда лет проводились нижегородскими 

исследователями. Разработана методика мониторинга инновационных 

процессов, в промышленном регионе [6], сбалансированная система пока-

зателей инновационного развития региона [7], опубликованы результаты 

обследования инновационной активности промышленности Нижегород-

ской области [8], представлена модель информационной системы монито-

ринга регионального инновационного развития [9], разработана методика 

многокритериальной оценки инновационного развития отраслей промыш-

ленности региона [10].  

К наиболее значимым результатам по данной тематике можно отне-

сти методику оценки инновационного потенциала промышленного пред-

приятия, построенную по аналогии с моделью Нортона-Каплана [11]. Ин-

новационный потенциал является и важнейшей характеристикой регио-

нальной инновационной системы [12]. При этом наличие инновационного 

потенциала, обеспечивающего инновационную деятельность, является 

необходимым, но не достаточным критерием эффективности инновацион-

ного развития региона. Задача получает исчерпывающее решение, если 

оценить не только ресурсную составляющую, но и эффективность иннова-

ционного трансфера как процесса использования ресурсов в рамках инно-

вационной деятельности [13]. Обобщенный показатель инновационного 

развития региона определяется произведением индекса инновационного 

потенциала и индекса инновационного трансфера [14]. 
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В цикле работ [15-18] инновационные преобразования в регионе ло-

гически связываются с вопросами его экономической безопасностью. 

Здесь выделяются проблемы инновационного развития региона, предлага-

ется система индикаторов, связывающая инновационную активность с 

устойчивым развитием. Рассмотрены методы прогнозирования показате-

лей, характеризующих экономическую безопасность промышленного ре-

гиона на основе данных полученных в результате мониторинга этих пока-

зателей. Предложены два подхода к решению этой задачи: использование 

методов адаптивной фильтрации; использование описания динамики 

обобщенных показателей системой дифференциальных уравнений. Пред-

ложен новый инструмент, направленный на повышение эффективности 

инновационных преобразований в регионе, инновационной культуры 

участников инновационного процесса – инновационный аудит, который 

предусматривает детальное обследование предприятий региона с после-

дующей разработкой конкретных рекомендаций, связанных с эффектив-

ным использованием имеющихся резервов.  

Методология мониторинга экономической безопасности 

К 2010 г. система индикаторов ЭБ была в основном сформирована. 

Вместе с тем, возникали определенные проблемы методического характера, 

связанные с обеспечением доступности и эффективности анализа. На по-

вестке дня стояла задача расширения динамического диапазона визуализа-

ции данных, необходимых для анализа динамики индикаторов экономиче-

ской безопасности России. Необходимо было переходить от таблиц к графи-

кам, отображая одновременно как сами индикаторы, так и пороговые значе-

ния. При этом были использованы различные возможности вывода графиче-

ской информации (гистограммы, графики, лепестковые диаграммы и др.).  

Вскоре стало понятно, что из-за большого числа индикаторов, каж-

дый из которых имеет разную размерность, совместный анализ может 

быть затруднен. Это определило новую задачу: максимально использовать 

динамический диапазон визуализации результатов. Для этого было необ-

ходимо проводить преобразование исходных индикаторов. Существуют 

различные способы такого преобразования. Мы стали ориентироваться на 

нелинейные функции, обеспечивающие наибольший динамический диапа-

зон визуализации. После преобразования индикатор становился безраз-

мерным, но изменялся полностью подобно исходному индикатору. Ис-

пользование данной методики позволило обеспечить совместный анализ 

сразу нескольких индикаторов.  

Одним из важных достижений нижегородской школы является раз-

работка так называемого «индексного метода» [19, 20]. Было предложено 

синтезировать средние индексы по каждой из проекций экономической без-

опасности. Простейший способ такого синтеза – использование взвешенного 
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среднего значения. Отдельным и весьма важным вопросом был вопрос о 

выборе весов. Этой теме было уделено значительное внимание. Были пред-

ложены различные варианты «взвешивания», включая адаптивный, учитыва-

ющий степень удаления индикатора от порогового значения [21-23]. Кроме 

средних индексов для анализа общих тенденций развития системы был синте-

зирован обобщенный индекс экономической безопасности, который опреде-

лялся как сумма индексов всех составляющих системы с учетом их значимо-

сти. Следующий этап развития методологии мониторинга – применения зон-

ной теории. При использовании специальной нормировочной функции вся 

возможная область изменения индикаторов была разбита на 7 секторов, отве-

чающих различным «зонам риска» в зависимости от позиционирования зна-

чения индикатора относительно порогового значения. В работе [24] предло-

жена модель, основной целью которой является установление взаимно-

однозначного соответствия между значением преобразованного индикатора 

и вероятностью реализации угрозы экономической безопасности. В [25] рас-

смотрены различные методы идентификации и анализа рисков экономиче-

ской безопасности: риск как мера разброса и разбалансированности (стан-

дартное отклонение), риск как коэффициент эластичности и др.  

Методология мониторинга с успехом апробирована не только на си-

стеме индикаторов России, но и на других системах, включая региональные 

системы экономической безопасности, системы экономической безопасности 

высшего образования и технических вузов. Это подтвердило ее достаточную 

универсальность и возможность применения для различных объектов. 

Региональная система экономической безопасности 

Очень быстро исследования экономической безопасности были рас-

пространены на регион, а нижегородские ученые стали одними из ведущих 

специалистов в построении региональной системы экономической без-

опасности. В настоящее время система индикаторов экономической без-

опасности содержит 10 проекций и 30 индикаторов (по 3 индикатора в 

каждой проекции) [26]. Система является открытой и сегодня рассматри-

вается возможность ее расширения. 

В развитии региональной теории экономической безопасности ни-

жегородскими учеными предложены новые способы графического пред-

ставления материала, существенно расширяющие динамический диапазон 

анализа путем применения нормированных индикаторов, средних и обоб-

щенных индексов, зонной теории, цветовой гаммы и разных видов визуа-

лизации, включая картографический анализ, лепестковые диаграммы с 

распределением значений отдельных индикаторов по регионам, лепестко-

вые диаграммы с распределением отдельных регионов по индикаторам, 

графики, отражающие динамику индикаторов экономической безопасно-

сти регионов по отдельным проекциям, лепестковые диаграммы, пред-
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ставляющие динамику распределения средних индексов экономической 

безопасности по отдельным регионам. Разработаны методики ранжирова-

ния регионов с использованием индексного подхода и многокритериаль-

ного анализа [27, 28]. Разработаны методики анализа дифференциации 

регионов России путем нахождения коэффициентов размаха и фондов для 

разных индикаторов [29]. 

Краткосрочные индикаторы экономической безопасности 

Поскольку развитие кризисных явлений в экономике происходит 

достаточно быстро, для их анализа использовались краткосрочные индика-

торы экономической безопасности, отсчет которых осуществляется один 

раз в месяц. Система краткосрочных индикаторов экономической безопас-

ности включает индикаторы сферы реальной экономики, социальную, де-

нежно-финансовую, внешнеэкономическую, а также ряд биржевых и до-

полнительных индикаторов. Данная система может быть эффективно ис-

пользована для анализа и прогнозирования возникновения кризисов. В 

частности, в работах [30, 31] проведен сравнительный анализ экономиче-

ских кризисов 1998-1999 гг., 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг.  

В процессе анализа выстраивается цепочка факторов, взаимодействие 

которых происходит в определенных обстоятельствах, различных для трех 

кризисов. Эти факторы обусловлены как внешними, так и внутренними 

причинами. К ним относятся: непосредственный повод, причина кризиса 

(например, кризис ГКО в России или ипотечный кризис в США), а также 

внешние и внутренние воздействия на систему, включая изменения валют-

ных курсов, цен на энергоносители, введение санкций и ряд других. В про-

цессе развития кризиса включается «модель домино». За падением одного 

показателя следует падение второго, третьего и т.д. Фаза восстановления 

может идти в другой последовательности. При этом задержка начала обру-

шения соответствующего параметра, длительность и глубина такого обру-

шения, равно как и соответствующие параметры восстановления индикато-

ров могут принимать в различных случаях совершенно разные значения. 

В дальнейшем была проанализирована динамика краткосрочных 

индикаторов экономической безопасности на региональном уровне. При-

менение моделей математической статистики позволяет сделать вывод о 

состоянии экономической безопасности регионов в различных сферах [32]. 

Экономическая безопасность опорного технического университета 

Разработанный инструментарий использован и для исследования 

объектов экономической безопасности на микроуровне. В частности, раз-

работаны методологические основы мониторинга экономической безопас-

ности опорного технического университета (ОТУ) [33-35]. Индикативная 

система в экономической безопасности ОТУ включает пять проекций, соот-

ветствующих основным ресурсам технического университета, каждая из ко-
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торых содержит 3-4 индикатора. При этом характерной особенностью данной 

системы является использование, наряду с количественными, качественных 

показателей, которые позволяют детально проанализировать особенности 

процессов, происходящих в университете. Разработана модель эволюцион-

ного развития опорного технического университета, которая включает 

периоды роста эффективности по отдельным видам деятельности, а также 

закрепления достигнутых позиций. В процессе эволюции ОТУ может рас-

сматриваться с двух позиций: как региональный интегратор в системе 

«Образование - наука - производство» и как интегратор сектора высшего 

образования в целом [36].  

Поскольку в условиях трансформации экономических процессов 

предпочтения школьников, сдающих ЕГЭ по разным предметам, структура 

спроса и предложения на рынке образовательных услуг не всегда соответ-

ствуют современным и будущим потребностям реальной экономики, необхо-

димы научно-обоснованные подходы к прогнозирования потребности кадрах 

различных специальностей. С этой целью в качестве инструмента обеспече-

ния экономической безопасности ОТУ предлагается использовать оригиналь-

ную модель, аналогичную модели межотраслевого баланса В. Леонтьева [37]. 

Опорные технические университеты, обеспечивая собственную эко-

номическую безопасность, оказывают заметное влияние на экономиче-

скую безопасность систем более высоких уровней. Если говорить о реги-

оне, то ОТУ здесь является драйвером социально-экономических преобра-

зований, основным субъектом обеспечения кадровой безопасности. Если 

же рассматривать систему высшего образования в целом как специфиче-

скую отрасль народного хозяйства, то здесь ОТУ выступает как координа-

тор образовательного процесса, генератором синергетических эффектов, 

источником тиражирования лучших практик для вузов страны [38]. 

Дальнейшие исследования могут быть связаны с развитием меха-

низмов и инструментов мониторинга экономической безопасности страны 

и ее регионов как неотъемлемой части предусмотренного Стратегиями 

национальной и экономической безопасности России. 
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Предпринята попытка формирования новой стратегии денежно-кредитного 

регулирования, которая бы содействовала устойчивому развитию российской эко-

номики и обеспечению экономической безопасности страны. С этой целью оцени-

ваются влияние процентной ставки на динамику инвестиций, денежной массы на 

экономику. Автор делает вывод, что в условиях низких темпов экономического 

роста в России особую актуальность приобретает вопрос о перспективах его сти-

мулирования инструментами монетарной политики в условиях нарастающих тех-

нологических вызовов, и обострения геополитической ситуации. Статья подготов-

лена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-010-00751\19).  
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литика, экономический рост, таргетирование инфляции, процентная ставка, денеж-

ная масса, инвестиции. 

 

Согласно утвержденным Банком России «Основным направлениям 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и пери-

од  2020-2021 гг.» целью денежно-кредитной политики является поддер-

жание годовой инфляции на уровне 4%, а базовый сценарий предполагает 

темпы роста экономики на уровне 1.2-1.7% в 2019 г. 1.8-2.3% в 2020 г.  

и 2-3% в 2021 г. [1]. Исходя из этого, плановые параметры денежно-

кредитной политики на ближайшие три года не предполагают использова-

ние имеющихся резервов форсированного экономического роста, в связи с 

утверждением о загрузке производственных мощностей на уровне близком 

к потенциальному. В этой связи денежно-кредитная политика концентри-

руются на сдерживании роста инфляции для обеспечения ценовой ста-

бильности в экономике.   

Позиция официальных властей по этому вопросу сводится к консер-

вативной макроэкономической политике, как условию возобновления эко-

номического роста. Аргументы основываются на объяснении появлении 

инфляции при денежном стимулировании и низкой эффективностью бюд-

жетных расходов при отсутствии трудовых и производственных резервов. 
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Меры количественного смягчения не обеспечат качественного изменения 

ситуации и бюджетное стимулирование окажет краткосрочный эффект.  

Хотя по данным же Росстата показатели производительности труда 

в России ниже чем в любой стране ЕС в среднем в два раза. Средний уро-

вень недогрузки производственных мощностей в обрабатывающей про-

мышленности 36%, в добыче полезных ископаемых 28%.  Использование 

этих резервов требует значительного роста инвестиций. В условиях низких 

темпов экономического роста в России особую актуальность приобретает 

вопрос о перспективах его стимулирования инструментами бюджетной и 

денежно-кредитной политики. В этой связи активизировалась дискуссия 

среди экономистов о необходимости скорейшего перехода к новой модели 

развития в условиях нарастающих технологических вызовов, и обострения 

геополитической ситуации. 

Центральный банк воздействует на инфляцию, управляя внутрен-

ним спросом через процентные ставки. Процентная политика Банка Рос-

сии в условиях режима таргетирования инфляции сосредоточена исключи-

тельно на дезинфляции, а не на создании необходимых условий для сти-

мулирования совокупного спроса. Экономическую динамику можно оха-

рактеризовать как инерционную, так как ее ускоренному варианту разви-

тия сдерживают ограничения на рост потребительского и инвестиционного 

спроса. Попробуем разобраться в этих компонентах совокупного спроса и 

влияния на них процентных ставок.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 

2016 года снизились на 5,8%, в 2017 г. упали на 1,2%, а в 2018 г. упали на 

0,2%. Накопленная глубина их сжатия за пять лет превысила 11%. Темпы 

роста кредитования населения в 2017-2018 гг. были медленнее чем в пери-

од кредитного бума 2011-2012 гг. Вызывает опасение рост кредитования 

населения (рис. 1): за 2018 год составившего 23% против 11% в 2017 г. 

Хотя эти темпы вдвое меньше, чем в 2011-2012 гг. Нынешний рост не под-

держан увеличением реальных доходов населения. В условиях стагнации 

реальных доходов населения, возможно и в целях их компенсации, увели-

чилось кредитование населения. Но даже с опорой на этот фактор потре-

бительский спрос растет слабо.  Дальнейшее расширение потребительско-

го спроса за счет увеличения кредитования, как в 2018 году, представляет-

ся маловероятным, с учетом планов ЦБ ограничения кредитования физлиц, 

и исчерпанием кредитных лимитов домашних хозяйств. Отложенный 

спрос высокодоходных групп населения реализован, а низкодоходные 

группы населения сильно закредитованы и дальнейшее наращивание 

уровня долговой нагрузки для них может вызвать кризис неплатежей в 

банковской системе. В результате отношение накопленного долга по всем 

кредитам физическим лицам к располагаемым доходам населения достиг-
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ло в 2018 году максимума 29,4%. Максимального значения достигло и от-

ношение потребительской задолженности к ВВП -14,4%.  

 

 

Рис. 1. Динамика потребительского спроса, реальных доходов населения  

и кредитов физическим лицам в % к предыдущему году 

 

 

Рис. 2. Реальная средневзвешенная % ставка по кредитам физическим лицам 

и нефинансовым организациям 

Источник: Годовой отчет Банка России за 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018 гг. 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

реальные располагаемые доходы населения %

конечное потребление населения %

кредиты физическим лицам %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

инфляция %
нефинансовые организациии %
физические лица %



 Развитие и безопасность №1 23 

Относительная стагнация доходов населения влияет на внутренний 

рынок – он не дает стимулов вкладываться в экономику, проводить мас-

штабные инвестиции бизнесу. Со стороны частного бизнеса спрос на день-

ги сегодня очень слаб. Цена денег для нефинансовых организаций остается 

на более высоком уровне, чем рентабельность большинства отраслей об-

рабатывающей промышленности. Причем реальные ставки остаются вы-

сокими, что создает неравные условия для российского реального сектора, 

ухудшая его конкурентные позиции на мировых рынках. Процентные 

ставки по кредитам нефинансовым организациям выше порога рентабель-

ности большинства инвестпроектов.  В 2018 г. средняя процентная ставка 

по кредитам нефинансовому сектору в России составляла 9%, что  

в 2-2,5 раза выше, чем в Китае и в США (рис. 2).  

Среди факторов, влияющих на снижение склонности к инвестиро-

ванию помимо низкого уровня внутреннего спроса и высокого уровня 

процентных ставок можно отметить и неопределенность экономической 

ситуации.  В условиях, свойственной для российской экономики, превы-

шения сбережений над инвестициями важную роль играет улучшение ин-

вестиционного климата и снижение уровня неопределенности экономиче-

ской политики. Растущие налоги, давно стагнирующий внутренний рынок, 

отсутствие государственной стратегии экономического развития – ничто 

не дает простора для инвестиционных планов. 

По состоянию на 2018 г. финансирование капитальных вложений 

российских предприятий осуществлялось на 52% за счет собственных 

средств и только на 10,8 % за счет кредитных ресурсов.  Наблюдается 

снижение склонности к инвестированию из прибыли, соотношение объема 

инвестиций и прибыли по номиналу, за первое полугодие 2018 г. состави-

ло 72% против 128% за 2017 год, несмотря на рост источников самофи-

нансирования инвестиций: рост балансовой прибыли экономики за первое 

полугодие 2018 г. на 35% оказался выше аналогичного периода 2017 г. 

В условиях падения спроса на продукцию российских товаропроиз-

водителей в 2014–2018 гг. произошло снижение выручки бизнеса и паде-

ние реальных доходов населения. В то же время снижение спроса на кре-

дит привело к накоплению свободных средств бизнеса и населения в рос-

сийских банках. Результатом стало накопление избытка ликвидности на 

банковских счетах и возникновение ее структурного профицита в банковской 

системе РФ, который начал отмечаться в России с 2017 года и в 2018 г. достиг 

4,2 трлн рублей почти 5% ВВП. Как результат – чистая доналоговая при-

быль превысила в 2018 году 1,3 трлн рублей. Потенциал неиспользуемых 

средств весьма высок.  Несмотря на бурное развитие банковской системы 

и рост доверия населения к ней, суммарные активы банков по отношению 

к ВВП с 2015 г. по 2018 г. сократились с 99% до 91%.  
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Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организа-

циям и физическим лицам) в 2018 году достиг 48 трлн рублей. Соотноше-

ние кредитов экономике к ВВП составляет 46,5%. Отметим, что финансо-

вый результат банковского сектора РФ в 2015–2018 годах вырос в семь 

раз, тогда как финансовый результат предприятий РФ (без субъектов ма-

лого предпринимательства) повысился всего на 40%. 

 
Таблица 1  

Основные показатели банковского сектора России за 2011-2018 гг. 

        Год 

 

 

Показатель 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Активы банков к ВВП, 

% 

74,9 80,1 86,8 108,7 99,7 93,0 92,5 90,8 

Доля кредитов эконо-

мике в ВВП, %  

44,5 48,1 49,0 57,2 52,8 47,7 45,6 46,5 

Доля кредитов эконо-

мике в активах банков, 

% 

59,4 60,0 56,5 52,6 52,9 51,3 49,1 51,3 

Прибыль банковского 

сектора в млрд руб. 

848,2 1011,8 993,5 589,1 191,9 929,6 789,6 1344,8 

Источник: годовой отчет Банка России за 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018 гг. 

 

Банковская система не выполняет функцию перераспределения де-

нег и способна обеспечивать только текущую деятельность, но не долго-

срочную. Наличие структурированного развитого и конкурентного финан-

сового сектора выступает необходимым условием достижения устойчиво 

низких темпов роста цен. У нас же наблюдается концентрация финансов в 

узком сегменте банковского сектора реализуемая политикой ЦБ. Для ди-

версификации экономики требуются долгосрочные кредиты за счет увели-

чения собственных средств и привлечения длинных пассивов.  

В России все деньги сосредоточены в основном в бюджете и в бан-

ках. Преобладание «коротких» денег при острейшем дефиците «длинных» 

денег приводит к повышенной волатильности всех финансовых показате-

лей, включая валютный курс. Такой волатильности нет ни в одной стране. 

И это служит большим препятствием для нормального развития нашей 

экономики. 

Достижение целевого уровня по инфляции за счет интересов насе-
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ления и реального сектора экономики может впоследствии привести к об-

ратным последствиям. Снижение темпов инфляции за счет денежного 

сжатия вопреки прогнозам финансовых властей ведет не к росту инвести-

ционной активности, а к ее снижению [2]. 

Поэтому для ЦБ очень важно выдерживать тонкую грань между 

стимулированием роста экономики и недопущением увеличения инфля-

ции. Необходимо расширять и удешевлять кредитование, не боясь ускоре-

ния инфляции [3]. Сжатие денежной массы в реальном выражении всегда 

приводило к падению ВВП. Корреляция между реальной денежной массой 

(РДМ) и реальным ВВП в нашей экономике очень высокая это наглядно 

показано на графике. ВВП России очень сильно зависит от реальной де-

нежной массы (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Динамика реальной денежной массы М2,  

инвестиций и темпов роста реального ВВП в % 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/  
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России в 2009 году составило − 7,8%.  2014 год. В марте 2014 года темпы 

вновь резко снизились – с 6 до 1,5%. И опять главная причина – валютные 

интервенции. Рост производства прекратился, а в 2015 году, произошло 

падение ВВП на 2,5%.  Сейчас в реальном выражении темпы роста денеж-

ной массы упорно замедляются и находятся уже на предкризисном уровне. 

2019 год. На 1 февраля темпы прироста реальной денежной массы упали 

до 4,7%, а на 1 марта опустились еще ниже, до 4,4%. Если ситуация будет 

развиваться так же, как в описанных выше эпизодах, то нас ожидает оче-

редной кризис.  С инфляцией надо бороться, но только делать это надо не 

путём её сжатия.  

Политика бюджетной и денежно-кредитной стерилизации с форми-

рованием структурного профицита ликвидности в РФ, несмотря на незна-

чительное снижение процентных ставок, делает кредитные ресурсы невос-

требованными и тормозит потенциал финансирования, что в целом за-

трудняет развитие отечественной экономики. 

Неучастие денежных властей в управлении экономическим ростом 

приводит к неоправданно низкой доступности денег в промышленном сек-

торе и существенному накоплению средств в финансовом. Сдерживающее 

влияние на внутренний спрос оказывает, также бюджетная политика, ко-

торая направлена на сокращение расходов. Во многих странах для стиму-

лирования экономического роста используют бюджетный дефицит. В РФ 

на 2019-2021 гг. запланирован профицит государственного бюджета, пред-

ставляющий собой инструмент изъятия средств из экономики и выступа-

ющий фактором замедления роста экономики.    

Помимо этого, Минфин России в 2018 году, выполняя бюджетное 

правило, потратил на покупку валюты около 2 трлн рублей, направив их в 

Фонд национального благосостояния, тем самым изъял деньги из эконо-

мики. Однако достижение профицитности бюджета не является еще при-

знаком успешного развития экономики.  

Хоть перед нами и стоят амбициозные задачи в достижении темпов 

роста выше мировых, предлагаемые меры по формированию источников 

могут вызвать негативные последствия. Так с 1 января 2019 года увеличен 

НДС с 18 до 20%, что по расчетам финансового руководства должно при-

вести в бюджет ежегодно дополнительно 600-750 млрд рублей. Рост НДС 

может привести к инфляции, к дальнейшему снижению реальных доходов 

населения, сокращению внутреннего спроса и замедлению темпов роста 

экономики. Поскольку основную нагрузку от повышения НДС будут ис-

пытывать отрасли с высокой добавленной стоимостью, это снизит их 

вклад в экономический рост и затормозит развитие добывающих отраслей, 

сохранив сырьевую направленность нашей экономики.  Необходимо отме-

тить, что в Китае в этом году принято решение о масштабном сокращении 
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налоговой нагрузки за счет снижении налога на добавленную стоимость и 

отчислений на социальное страхование.  Так по планам правительства 

КНР ставка НДС для отраслей обрабатывающей промышленности с  

1 апреля будет снижена с 16 до 13%, а для сферы транспорта, строитель-

ства и других отраслей с 10 до 9%. 

В России недостаток не только спроса, но и предложения. Экономи-

ческий рост должен быть ориентирован также и на производственный сек-

тор.   На протяжении долгого времени растущий спрос в российской эко-

номике в основном покрывался ростом цен и лишь в меньшей степени – 

ростом выпуска. Приоритетом национальной финансовой системы должен 

стать реальный сектор собственной экономики.   

Существующая модель экономического развития в России не обес-

печивает стимулирование обрабатывающей промышленности, развитие 

реального сектора экономики и эффективное распределение ресурсов 

между секторами экономики и социальными группами населения. Реали-

зация двенадцати национальных проектов обеспечит преимущественно 

развитие «экономики услуг», а не промышленного производства. Идеоло-

ги либеральных реформ выстраивают модель «экономики услуг» направ-

ленную на получение прибыли для акционеров, а не обеспечение роста 

промышленного производства. Есть опасность, что государственные инве-

стиции на выполнение национальных проектов могут вылиться в очеред-

ную задачу освоения бюджетных денег и обеспечение роста «экономики 

услуг», а не роста отечественного промышленного производства.  Если не 

управлять процессом распределения ресурсов в экономике, труд и капитал 

будут перетекать из обрабатывающих отраслей в добывающие, торгово-

посреднические, из реального сектора в финансовый. Переливом ресурсов 

вследствие институционального и структурного разрыва, необходимо дей-

ствительно управлять, нужен инструмент планирования.  Российские бан-

ки в отсутствии механизмов планирования и ограничения ведут себя как 

обычные структуры по увеличению прибыли, а в условиях высокой вола-

тильности валютного курса их деятельность сосредоточена в финансовом 

секторе, а не в реальном.  

В этой связи необходимо сформировать новую стратегию денежно-

кредитного регулирования, которая бы содействовала устойчивому разви-

тию российской экономики и обеспечению экономической безопасности 

страны. Обеспечение ценовой стабильности должно быть главной, хотя и 

не единственной целью ЦБ. Пока же правительство выбрало главный при-

оритет экономической политики обеспечение финансовой устойчивости   и 

предотвращение дестабилизации, с учетом неустойчивости динамики цен 

на углеводороды и обострения геополитической ситуации. 

Если бы российская политическая элита 1990 г. вместо того чтобы 



28 Основы экономической безопасности 
 

перенимать западную модель потребления, скопировала западную систему 

производства, то экономические условия   в стране были бы значительно 

лучше [4]. Кроме того, в перспективе поддержания устойчивого экономи-

ческого роста важно решить проблему справедливого распределения, вы-

раженную в сильном расслоении общества и нарушении социальной ста-

бильности.  Низкая инфляция достигается за счет обнищания населения, 

сокращения платежеспособного спроса населения, реальных располагае-

мых доходов, за счет высушивания экономики. Инфляция должна оста-

ваться на низком уровне не только за счет сокращения спроса. Рост нера-

венства в распределении доходов, предполагающий увеличение склонно-

сти к сбережению богатой части населения и снижение потребительского 

спроса со стороны бедной части населения, приводит к долговременной 

стагнации.  Для развитых стран при условии высокой долговой нагрузки 

снижаются возможности стимулирования совокупного спроса мерами 

налогово-бюджетной политики. Для российской же экономики с низкими 

стандартами и структурой потребления домохозяйств и недофинансирова-

нием инвестиционных проектов посткейнсианские рекомендации весьма 

значимы и актуальны. В условиях стагнации доходов населения стимули-

ровать экономический рост представляются трудно достижимым. 

Как отмечает лауреат нобелевской премии по экономике Дж. Стиг-

лиц: «Нельзя оживить рост экономики за счет экономии связанной со сни-

жением спроса, что приводит к еще большему снижению производства и 

занятости». Основная цель денежно-кредитной политики – это безработи-

ца, а не инфляция. Давно стоит на повестке дня, и значение этого вывода 

резко актуализируется в последнее время, поскольку во многих странах 

мира продолжают действовать сугубо монетаристские рецепты подавления 

немонетарной инфляции монетарными методами [5]. 

По мнению же Л. Эрхарда: «Покупательский спрос должен умерен-

но опережать производственные возможности» [6].  

Удачное и полное объяснение повышения темпов роста в ведущих 

странах дал Н. Рубини: «Нынешнее ускорение темпов роста экономики 

вызвано увеличением совокупного спроса, ставшего результатом продол-

жающейся экспансионистской монетарной и бюджетной политики, а так-

же повышением уровня деловой и потребительской уверенности» [7]. Та-

кие важные финансовые проблемы, как преодоление дефицита бюджета, 

снижение инфляции, сохранение приемлемого объема госдолга и т. д., яв-

ляются вторичными и могут быть решены только на фоне высоких темпов 

роста российской экономики.   

Оценивая положения Основных направлений единой государствен-

ной денежно-кредитной политики на предстоящие три года, можно отме-

тить, что она сохранит умеренно жесткий сценарий. Ее следствием станет 
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новый виток стагфляции, деградации экономики и падения уровня жизни. 

Необходимо использовать в качестве целевого ориентира – не только уро-

вень инфляции, но и прирост инвестиций, уровень занятности и темпы 

экономического роста. 

Потенциал подъема экономики России существует, но мешает 

идейная разобщенность в теоретических подходах. Надо учиться у реаль-

ности, а не опираться на теорию, оторванную от действительности. В та-

кой ситуации с учетом особенностей российской экономики наиболее 

адекватным представляется выбор следующих приоритетов для монетар-

ной политики  

- монетарная политика должна способствовать экономическому ро-

сту, а не служить средством борьбы с инфляцией. Жесткую привязку де-

нежно-кредитной политики лишь к одной цели таргетирования инфляции, 

реализуют далеко не все страны. Такие важные финансовые проблемы, как 

преодоление дефицита бюджета, снижение инфляции, сохранение прием-

лемого объема госдолга и т. д., являются вторичными и могут быть реше-

ны только на фоне высоких темпов роста российской экономики. 

- ЦБ целесообразно придерживаться увязки возможного диапазона 

инфляции и экономического роста. Принципиальным становится не про-

сто снижение инфляции, а рост инвестиционной активности за счет кре-

дитной составляющей. Стимулировать потребительский и инвестицион-

ный спрос за счет снижения процентной ставки, формировать денежное 

предложение не за счет привязки золотовалютным запасам, а под выпуск 

ценных бумаг 

- на период восстановления экономического роста отказаться от из-

быточного консервативного «бюджетного правила», увеличить бюджет-

ные расходы и повысить госдолг ради инвестиций в образование, здраво-

охранение и другие структурные реформы. Суммы увеличения бюджетных 

расходов должны быть примерно в равных объемах направлены на рост 

бюджетных инвестиций и реальных денежных доходов населения  

- национальная экономика, в первую очередь должна опираться на 

внутренний спрос, как главный источник роста. Практика привязки де-

нежного предложения к внешним источникам, без учета потребностей 

национальной экономики, определяет неэффективность действующего 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Необходи-

мость преобладающей роли национальных внутренних факторов в форми-

ровании основ монетарной политики.  

Пока сырьевых доходов хватает для поддержания ощущения некой 

стабильности, возникает риск продолжения бездействия, который может 

стать критичным для отечественной экономики. 

 
© Алтунян А.Г., 2019.  
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Анализируется система ключевых инструментов государственного стратегиче-

ского планирования по достижению национальных целей, обозначенных в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которые 

рассматриваются через призму реализации основных задач, поставленных в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, основные направления 

государственной политики, ключевые инструменты, национальные цели, экономи-

ческая безопасность, целевые показатели, единый план по достижению целей. 

 

Стратегические цели в области экономической политики РФ изложены 

в двух основополагающих документах, принятых Указом Президента Россий-

ской Федерации с разницей в один год, а именно: в «Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной  

3 мая 2017 г. № 208 [1], и «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. [2].  

На рис. 1 – рис. 3 приводится сопоставление целей Стратегии экономической 

безопасности с целями «майского» указа № 204 Президента РФ 2018 г. 

Как показывает анализ, несмотря на некоторую разницу в формулиров-

ках и в степени детализации целей, эти два стратегических документа строятся 

на единой идеологической платформе и не противоречат друг другу. Реализа-

ция мер государственной политики по достижению национальных целей осу-

ществляется через систему национальных планов и проектов, которые в свою 

очередь включают себя федеральные проекты в составе национальных проек-

тов, а также приоритетные и ведомственные проекты в составе государствен-

ных программ. Для контроля хода реализации национальных целей в соответ-

ствии с решениями Правительства Российской Федерации разработаны пока-

затели, характеризующие достижение национальных целей развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года, которые с их количественными значе-

ниями представлены в табл. 1 [3].   
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие достижение национальных целей  

развития Российской Федерации на период до 2024 года 

№ Наименование показателя 
2018 

(оценка) 
2020 2022 2024 

НЦ1. Национальные цели развития «Обеспечение устойчивого естественного 

роста численности населения РФ» и «Повышение ожидаемой продолжительно-

сти жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)» 

1 
Естественный прирост численности 

населения, тыс. человек 
-224,6 -127,4 -57,5 1,0 

2 
Ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении, лет 
72,9 73,9 75,6 78,0 

НЦ2. Национальные цели развития «Обеспечение устойчивого роста реальных 

доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции» и «Снижение в два раза уровня бедности в РФ» 

3 
Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, %  
0,1 1,5 2,3 2,4 

4 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума, % от общей числен-

ности населения 

12,9 11,1 9,3 6,6 

НЦ3. Национальная цель развития «Улучшение жилищных условий не менее  

5 млн семей ежегодно» 

5 
Количество семей, улучшивших 

жилищные условия, млн семей 
3,5 3,5 4,5 5,0 

НЦ4. Национальная цель развития «Ускорение технологического развития РФ, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические  

инновации, до 50% от их общего числа» 

6 

Удельный вес организаций, осу-

ществляющих технологические ин-

новации, % 

16,5 19,0 29,0 50,0 

НЦ5. Национальная цель развития «Обеспечение ускоренного внедрения  

цифровых технологий в экономике и социальной сфере» 

7 

Внутренние затраты на развитие циф-

ровой экономики за счет всех источ-

ников по доле в ВВП страны, % 

1,9 2,5 3,6 5,1 

НЦ6. Национальные цели развития «Вхождение РФ в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение экономического роста выше мировых при сохране-

нии макроэкономической стабильности» и «Создание в базовых отраслях эконо-

мики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора» 

8 ВВП России (реальный рост), %  2,3 2,0 3,2 3,3 

9 Место России среди стран по ППС 6 6 6 5 

10 
Несырьевой неэнергетический экс-

порт, млрд долл. США 
214 243 290 350 
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Результаты сравнительного анализа значений целевых показателей, 

характеризующих выполнение национальных целей в 2024 г. с пороговы-

ми значениями индикаторов экономической безопасности, приведены в 

табл. 2. Данные пороговые значения, т.е. параметры, нарушение которых 

означает вход в опасную зону, нарушение нормального хода российской 

экономики, ее незащищенность от внешних негативных воздействий, ис-

пользуются для мониторинга уровня экономической безопасности Россий-

ской Федерации.  

Большинство целевых показателей, как видно из данных табл. 2, 

находятся в границах пороговых значений, разработанных для оценки эко-

номической безопасности РФ, за исключением темпов роста ВВП - глав-

ного индикатора экономической мощи страны. Для повышения места Рос-

сии на экономической и политической арене необходимо увеличение 

среднегодовых темпов прироста ВВР до 5–6% как минимум. 

 
Таблица 2 

Экономическая безопасность в контексте реализации национальных целей 

Российской Федерации 

№ Наименование показателя 
2018 

(оценка) 
2024 

Пороговое 

значение* 

1 ВВП России (реальный рост), %  2,3 3,3 5-6 

2 
Инвестиции в основной капитал,  

в % к ВВП 
16,9 25,0 25-30 

3 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточно-

го минимума, % от общей численности 

населения 

12,9 6,6 6 

4 Годовой уровень инфляции, %  4,3 4,0 3-4 

5 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 
72,9 78 80 

* Источник: [4].  

 

Для реализации принципа единства системы государственного стра-

тегического планирования, в настоящее время национальные проекты ин-

тегрированы с государственными программами Российской Федерации, 

что обеспечивается наличием у них общего структурного элемента – феде-

рального проекта, который включается в подпрограммы соответствующих 

государственных программ [5]. 
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С целью качественной оценки обоснованности мер по достижению 

национальных целей, мероприятия в составе документов стратегического 

планирования были классифицированы по семи группам, а именно: 

1) инвестиционные мероприятия, включающие мероприятия по со-

зданию объектов социальной инфраструктуры, транспорта, энергетики, 

промышленности, связи, сельского и лесного хозяйства и др.; 

2) научно-технические мероприятия по созданию и внедрению но-

вых технологий, инноваций, программного обеспечения, в том числе тех-

нологий, отсутствующих в России; 

3) мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регу-

лирования; 

4) организационные, информационные, разъяснительные, оператив-

ные и иные мероприятия государственных органов власти, включая прове-

дение семинаров, конференций; 

5) мероприятия, направленные на переподготовку кадров; 

6) мероприятия по стимулированию и поддержке деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

7) социальные мероприятия государственной поддержки отдельных 

групп населения. 

Результаты классификации мероприятий, направленных на дости-

жение национальных целей представлены на рис. 4 – рис. 9. 

 

 

Рис. 4. Обеспечение устойчивого естественного роста численности  

населения Российской Федерации.  
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Рис. 5. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан,  

а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. 

Снижение в два раза уровня бедности в РФ 

 

 

Рис. 6. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 
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Рис. 7. Ускорение технологического развития РФ, увеличение количества  

организаций, осуществляющих технологических инноваций,  

до 50% от их общего числа 

 

 

Рис. 8. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий  

в экономике и социальной сфера 
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Рис. 9. Вхождение России в число пяти крупных экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых. Создание в базовых отраслях 

экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора 

 

Анализ данных рис. 4 – рис. 9, показывает, что подавляющее боль-

шинство мероприятий относится к организационным, информационным и 

прочим мероприятиям органов государственной власти, мероприятиям, 

направленным на повышение квалификации персонала, мероприятиям 

государственной поддержки бизнеса и граждан. Их доля в общем объеме 

учитываемых мероприятий составляет 54,4%1. С большей вероятностью 

можно предположить, что указанные мероприятия будут выполнены в 

полном объеме и в установленные сроки. Десятую часть всех исследуемых 

мероприятий составляют мероприятия по совершенствованию норматив-

но-правового регулирования. Мероприятия указанной группы могут со-

держать положения, увеличивающие нагрузку на субъекты предпринима-

тельской деятельности и должны пройти процедуру оценки регулирующе-

го воздействия. Третья часть исследуемых мероприятий классифицирована 

как инвестиционные и научно–технические. Осуществимость мероприятий 

указанной группы целесообразно проверять на степень финансовой обес-

печенности. 

                                                           
1 Следует отметить, что при суммировании допускался двойной счет мероприятий. То есть, 
одно и тоже мероприятие в составе конкретного инструмента может одновременно работать 
на достижение различных национальных целей, разных направлений национальных целей.  
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Таким образом, перед российской экономикой стоят огромной важ-

ности и значения задачи по обеспечению устойчивого и неуклонного эко-

номического роста, повышению уровня благосостояния ее граждан, в этой 

связи реализация мер и мероприятий, направленных на достижение наци-

ональных целей, является актуальной и своевременной.  
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Дан анализ зарубежного опыта исследования экономической безопасности и 

организации ее мониторинга. Анализ мирового опыта показал, что ключевым эле-

ментом обеспечения экономической безопасности систем различного уровня хозяй-

ствования выступают организация и проведение эффективного мониторинга. На 

основании проведенного анализа сделан вывод о том, что проблемы экономической 

безопасности и организации ее мониторинга не являются определяющими в зару-

бежных странах, где большее внимание уделяется вопросам национальной безопас-

ности. Ключевой целью этих стран выступает сохранение суверенитета и стабильно-

го экономического роста. Проанализированы различные идеологические подходы к 

вопросам обеспечения экономической безопасности. При этом показано, что практи-

чески отсутствует единая трактовка понятия экономической безопасности как на 

макро-, так и на мезоуровне, во многих иностранных государствах под экономиче-

ской безопасностью по сей день понимается защита народонаселения, хозяйствую-

щих субъектов от значительного ухудшения финансового состояния. В статье сделан 

вывод о том, что в отечественной литературе более детально проработаны вопросы 

экономической безопасности и понятийный аппарат обеспечения, мониторинга и 

управления экономической безопасностью хозяйствующих субъектов.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг, зарубежный 

опыт анализа экономической безопасности. 

 

Проблематика экономической безопасности имеет длительную ис-

торию. Данная экономическая категория неразрывно сопряжена с защитой 

национальных интересов стран, конкурентоспособностью национальной 

экономики, её отраслей, конкретных хозяйствующих субъектов и обще-

ства в целом.  

Периодический интерес к данной проблематике связан с историче-

ской цикличностью. В благополучные периоды развития она отходит на 

второй план, в то же время на переломах эпох, в периоды серьезных  

мировых и локальных кризисов, в условиях обострения геополитической, 

экономической, научно-технической обстановки – становится весьма  

актуальной. 
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В течение значительного периода времени ученые отмечают негатив-

ное влияние экономических циклов на развитие общества. Любые перемены 

в социо-экономической деятельности человечества рассматривались как 

фаза определенного цикла, окончание которого означает возврат к началь-

ному, исходному состоянию. В то же время, с позиций экономической без-

опасности цикличность можно трактовать двояко. Смена технологических 

укладов, которая была описана и обоснована Н. Кондратьевым в его теории 

больших конъюнктурных циклов, содействует технико-экономическому 

прогрессу социума и его развитию. С другой стороны, одной из ключевых 

проблем выступают производственные кризисы, которые непосредственно 

отражаются на проблемах экономической безопасности на различных уровнях 

народного хозяйства.  

Начало исследований вопросов экономической безопасности связы-

вают с Великой депрессией в США и Новым курсом Ф. Рузвельта.  

В 1934 году президентом США был создан Федеральный комитет по эко-

номической безопасности, который занимался в основном борьбой с без-

работицей и защитой экономических интересов граждан. Тем не менее, на 

западе создание такого комитета не привело к выделению категории «эко-

номическая безопасность» в отдельное научное направление. Следует от-

метить, что во многих иностранных государствах под экономической без-

опасностью по сей день понимается защита народонаселения, хозяйству-

ющих субъектов от значительного ухудшения финансового состояния.  

Во время «холодной войны» экономическая безопасность в основ-

ном рассматривалась через призму экономического обеспечения сверх-

держав, экономические аспекты гонки вооружений и трактовалась с пози-

ции участия специальных служб. 

Д. Балдвин считает, что большинство усилий в сфере безопасности 

в основном связаны с разработкой новых и пересмотром существующих 

программ на уровне государства, чем с разработкой концепции безопасно-

сти [1]. По его мнению, зачастую в таких программах первоочередное 

внимание уделено таким вопросам, как права человека, экономика, окру-

жающая среда, торговля наркотиками, эпидемии, преступность или соци-

альная несправедливость. Д. Балдвин полагает, что такого рода предложе-

ния, как правило, подкрепляются соответствующими нормативными до-

кументами о том, какие ценности необходимо защищать, а также эмпири-

ческими аргументами в отношении характера и масштабов угроз этим 

ценностям. По мнению исследователя, недостаточно внимания уделено 

концептуальным вопросам как таковым.  

Анализ международного опыта показал, что обеспечение экономи-

ческой безопасности и проведение мониторинга региональной экономиче-

ской безопасности как одного из инструментов такого обеспечения осу-

ществляется в основном путем введения властями специальных регио-
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нальных программ. Концепции экономической безопасности зарубежных 

стран целесообразно рассматривать с точки зрения экономической без-

опасности каждой страны в отдельности, так как каждое государство име-

ет свои характерные условия и особенности. 

В Соединенных Штатах Америки на федеральном уровне (в отличие 

от уровня домашних хозяйств и индивидуумов) понятие «экономическая 

безопасность» практически не встречается. В 1958 году в США был при-

нят «Закон об образовании в целях национальной обороны», который фак-

тически представляет собой один из первых документов по экономической 

безопасности. В ходе противостояния двух крупных мировых систем  

в 70-е годы XX века были сформированы институты использования геопо-

литики и дипломатии для активного воздействия на экономическое поло-

жение конкурентов в целях обеспечения национальной безопасности [2].  

Видение проблем национальной безопасности в Соединенных Штатах 

Америки имеет доктринальный характер. Доктрина национальной безопас-

ности в США – это интеллектуальный продукт, совокупность взаимосвязан-

ных идей в области управления тенденциями, реальными и прогнозируемы-

ми, для защиты постоянных интересов общества и государства [3]. 

В работе [4] американский ученый Д. Нанто рассмотрел проблемы и 

последствия политики США для национальной безопасности и экономики. 

По его мнению, экономика органично вписывается в соображения нацио-

нальной безопасности разнообразными путями. Д. Нанто считает, что эко-

номика играет двоякую роль в обеспечении ресурсами, необходимыми для 

гарантии безопасности граждан, снижения безработицы и обеспечения 

экономической безопасности домашних хозяйств. 

В отличие от федерального уровня, обеспечение экономической 

безопасности регионов в Соединенных Штатах Америки выступает клю-

чевой задачей и функцией государства. Так, с целью разрешения ключе-

вых проблем на мезоуровне и достижения целевых показателей экономи-

ческого роста имплементируется особая политика, осуществляемая путем 

введения специальных программ. К ним можно отнести: 

- формирование прорывных отраслевых программ социально-эконо-

мического развития регионов;  

- сокращение различий между субъектами; 

- стимулирование развития интеграционных процессов; 

- финансирование территорий, поддержка штатов через субсидии. 

Американский исследователь Б.Г. Бузан понимает под термином 

«экономическая безопасность» такое состояние экономики, при котором 

обеспечивается экономическое благополучие субъектов, принимающих 

участие в общественных отношениях. Он полагает, что стабильность эндо-

генного рынка зависит от экзогенных факторов, но их отрицательное воз-

действие нивелируется резервами хозяйствующих субъектов, которые поз-

http://nicbar.ru/nazbez_lekzia3.htm#_ftn1
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воляют сохранить его стабильное состояние [5]. Бузан отмечает, что бази-

сом экономической безопасности выступает сохранение стабильности 

экономики путем имплементации эндогенных ресурсов экономики. 

Во Франции ключевым документом, в котором изложены базовые 

механизмы обеспечения экономической безопасности, является Закон 

«О Национальной безопасности», принятый еще в 1964 г. С целью обеспе-

чения экономической безопасности во Франции для принятия решений 

задействуются следующие критерии: устранение диспропорций в уровне 

экономического развития субъектов народного хозяйства; недопущение 

чрезмерной экзогенной зависимости в ключевых секторах экономики [6]. 

До недавнего времени в странах ЕС региональная политика была 

ориентирована на исполнение региональных программ каждой страны в 

отдельности. Однако с присоединением менее развитых государств (Гре-

ция, Португалия, страны Балтии и др.) возникла необходимость в коорди-

нации усилий, направленных на ликвидацию регионального расслоения.  

В странах восточной Европы (Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, 

Словакия) и странах Балтии в начале 1990-х гг. была выбрана практически 

одинаковая модель обеспечения экономической безопасности: сближение 

национальных интересов с общеевропейскими; трансформация в полити-

ческой, экономической, культурной и других сферах в корреспонденции с 

западноевропейскими стандартами. В Японии актуализация проблем мо-

ниторинга экономической безопасности обусловлена значительным уров-

нем зависимости от ресурсов, доходящей до 80 % [6]. 

Хотя в ряде крупных государств, которые выступают лидерами ми-

ровой экономики (например, Германии, Китае и др.), отсутствует единый 

основополагающий документ, где отражены вопросы и механизмы обес-

печения национальной и экономической безопасности, интерес к данной 

тематике неизменно растет в связи появлением новых вызовов и угроз ми-

ровой экономике [7]. 

Сегодня в мире происходит резкое обострение глобальной конку-

ренции за сферы влияния, ресурсы и рынки. Возникают новые центры си-

лы, центры развития, усиливается геополитическая конкуренция. В связи с 

этим появляются различные идеологические подходы к вопросам обеспе-

чения экономической безопасности. Так, П. Хью выделяет три основных 

подхода в зарубежных исследованиях. По его мнению, экономическая без-

опасность может быть достигнута: с либеральной точки зрения – посред-

ством более интенсивной глобализации; с точки зрения меркантилистов – 

за счет меньшей глобализации; с марксистской точки зрения – за счет ра-

дикальных изменений на мировом уровне [8].  

М. Кахлер полагает, что глобализация «подорвала» традиционное 

определение экономической безопасности, которое было сосредоточено на 

экономической уязвимости для других государств. В то же время глобали-
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зация вызвала переопределение экономической безопасности в свете рис-

ков, связанных с трансграничными сетями негосударственных субъектов, а 

также экономической изменчивостью новой окружающей среды [9]. Он 

отмечает, что необходимо четко определить взаимосвязь между экономи-

ческой глобализацией и нежелательными экономическими и политиче-

скими последствиями. Суждения об экономической безопасности должны 

влиять на последствия повышенной волатильности, вызванной глобализа-

цией, на преимущества улучшения экономических показателей в долго-

срочной перспективе. Государственная власть будет по-прежнему зани-

мать центральное место в обеспечении экономической безопасности в 

условиях глобализации. М. Кахлер считает, что региональные и нацио-

нальные органы управления могут дополнять друг друга.  

А. Позен и Д. К. Торулло утверждает, что в современных условиях 

экономические отношения между государствами определяют экономиче-

скую безопасность как концепцию, которой нельзя пренебрегать [10]. Ав-

торы полагают, что глобализация – это процесс, который формирует меж-

дународную обстановку, подрывает старое определение экономической 

безопасности и заставляет его переопределять. В своей работе [10] иссле-

дователи выявляют и анализируют последствия глобализации для эконо-

мической безопасности. 

В работе С. Лессмана [11] изучается влияние межрегионального не-

равенства внутри стран на внутренние конфликты. Он измерял региональ-

ное неравенство значением взвешенной вариации ВРП на душу населения. 

В качестве основного новшества он рассматривал набор групповых дан-

ных по региональному неравенству на макроуровне, охватывающий  

56 стран (835 регионов) в период с 1980 по 2009 гг. По его мнению, регио-

нальное неравенство увеличивает риск внутренних конфликтов, а, следо-

вательно, создает угрозу экономической безопасности в регионах. 

Анализ мирового опыта показывает, что ключевым элементом обес-

печения экономической безопасности систем различного уровня выступа-

ют организация и проведение эффективного мониторинга. В развитых гос-

ударствах регулярный мониторинг уже стал реальным инструментом 

управления начиная с 90-х гг. XX века. 

Принципы непрерывного, всеобъемлющего, обеспеченного фунди-

рованной поддержкой со стороны государственного и муниципального 

управления мониторинга экономической безопасности и других социаль-

но-экономических процессов давно доказали свою эффективность и необ-

ходимость в сфере обеспечения экономической безопасности во многих 

развитых и развивающихся странах. Например, в Соединённых Штатах 

Америки в рамках Федерального бюро расследований создано Агентство 

национальной безопасности, к особенностям которого можно отнести 

практически мгновенный доступ к информации с собираемых контролиру-
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емых объектов. Кроме этого, Правительство США рассматривает пробле-

му кибербезопасности как одну из ключевых проблем экономики и эконо-

мической безопасности страны. Эти проблемы решают центры обработки 

данных Агентства национальной безопасности [12]. На сегодняшний день 

во многих странах мира совершенствуются системы мониторинга эконо-

мики в целом и экономической безопасности в частности. Такого рода оп-

тимизация осуществляется для доступа к информации в режиме реального 

времени, с целью сопоставления разрозненной информации.  

Для проведения мониторинга экономической безопасности в зару-

бежных странах используются различные методики. Рассмотрим некото-

рые из них [13]. 

1. Методика NORDSTAT для стран Северной Европы. При отборе 

показателей в базу NORDSTAT все показатели разделяются на три под-

группы в соответствии со степенью их адекватности для межстрановых 

сопоставлений: 

- простые индикаторы, которые можно легко рассчитать и напрямую 

сопоставить между разными странами. К ним относятся показатели числен-

ности населения, количества объектов, незавершенных и завершенных стро-

ительств, количества мест в образовательных и медицинских учреждениях, 

больниц и др. Такие индикаторы в методике названы индикаторами класса 

А; 

- индикаторы, которые относительно легко сопоставляются, од-

нако для них необходимы предварительный анализа методики вычис-

ления и последующая ее корректировка с целью недопущения неадек-

ватных сравнений. К таким показателям относятся показатели стати-

стики по безработице, качеству окружающей среды. Данные индикато-

ры в методике названы индикаторами класса B; 

- третья группа показателей – несопоставимые напрямую. Они рас-

считываются по особым методикам для каждой страны, поэтому требуют 

детального рассмотрения для адекватного сравнительного анализа между 

разными странами. К таким показателям можно отнести инликаторы вы-

платы социальных пособий, характеристики доходов народонаселения, 

бедности и др. Данные индикаторы названы показателями класса C. 

2. Методика, которая разработана департаментом транспорта, мест-

ного самоуправления и регионального развития Соединенного Королев-

ства (DTLR). В своей структуре система показателей DTLR содержит по-

казатели трех типов: 

- показатели текущего состояния системы предоставления обще-

ственных услуг; 

- целевые ориентиры; 

- результаты обследования удовлетворенности народонаселения ка-

чеством услуг и деятельностью местного управления. 
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Подобного класса мониторинговые системы действенно исполь-

зуются и в Швеции (Local Welfare Management Systems), и в Финляндии 

(проект VERTI), и в ряде других развитых стран мира. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что проблемы 

экономической безопасности и организации ее мониторинга не являются 

определяющими в зарубежных странах, где большее внимание уделяется 

вопросам национальной безопасности. Ключевой целью этих стран высту-

пает сохранение суверенитета и стабильного экономического роста. Прак-

тически отсутствует единая трактовка понятия экономической безопасности 

как на макро-, так и на мезоуровне. Исследовательский интерес к данной 

тематике скорее характерен для российских авторов и ученых стран СНГ. 

Следовательно, в отечественной литературе более детально проработаны 

вопросы экономической безопасности и понятийный аппарат обеспечения, 

мониторинга и управления экономической безопасностью хозяйствующих 

субъектов.  
 

© Митяков Е.С., 2019. 
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Интересы экономической безопасности требуют создания принципиально но-

вой институциональной среды, ориентированной на повышение конкурентоспособ-

ности экономики через инновации, технологический прорыв, развитие нано-

технологий, изменение структуры производства. В связи с этим в работе осуществ-

лён комплексный анализ инновационной составляющей в системе экономической 

безопасности. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что оно дополняет теорию и расширяет концептуальные основы экономической без-

опасности в инновационной сфере. В перспективе предлагается усилить инноваци-

онный потенциал страны за счет использования венчурного капитала, который игра-

ет системную роль в экономике за счет постоянного своевременного обеспечения 

инноваций необходимыми инвестициями. В заключении обосновывается необходи-

мость совершенствования национальной инновационной политики, позволяющей 

обеспечить устойчивое и стабильное развитие национальной экономики и её защиту 

от всевозможных вызовов и угроз.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие, инновации, эко-

номика России, национальная инновационная политика, инновационная сфера.  

 

Процесс эволюции концептуальных основ обеспечения экономиче-

ской безопасности России в настоящее время трансформируется в иннова-

ционное развитие экономики и играет стратегическую роль в обеспечении 

качества экономического роста, способствует повышению уровня эконо-

мической безопасности к внутренним и внешним вызовам и угрозам.  

Актуальной становится необходимость разработки и реализации 

инновационной политики, обеспечивающей эффективное развитие науко-
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ёмких и высокотехнологичных отраслей. В связи с этим, многие учёные 

рассматривают проблему обеспечения экономической безопасности во 

взаимосвязи с проблемой повышения конкурентоспособности России на 

мировых рынках. 

«Конкурентоспособность страны определяется как экономическими 

показателями, так и оценкой деятельности органов государственной вла-

сти, научной базой, культурой, уровнем образования и другими парамет-

рами» [4, с. 33]. То есть конкурентоспособность страны показывает, 

насколько государственная политика способствует развитию конкурент-

ных преимуществ национальной экономики. Конкурентоспособность 

страны определяется высоким темпом экономического роста, и насколько 

эффективно по сравнению с другими странами она производит, распреде-

ляет и продаёт создаваемые товары, используя экспортные преимущества 

для повышения экономического потенциала. «Повышение конкурентоспо-

собности государства непосредственно влияет на повышение уровня эко-

номической безопасности страны, а важнейшим способом обеспечения 

высокого уровня конкурентоспособности является развитие инновацион-

ных процессов в стране» [6, с. 43]. 

Экономическая безопасность определяется как сложная конструк-

ция, которая, являясь частью системы национальной безопасности, одно-

временно составляет основу для формирования всех входящих в её струк-

туру элементов (видов): инвестиционная безопасность, энергетическая 

безопасность, финансовая безопасность, экологическая, внешнеэкономи-

ческая безопасность и другие.   

Что касаемо инновационной безопасности, то, до настоящего вре-

мени не сформировалось однозначного понимания её сущности и влияния 

на национальную и экономическую безопасность. Многие теоретики и 

практики всё новое в науке, технике и технологиях трактуют как иннова-

ции, а инновационную безопасность сравнивают с технологической без-

опасностью, которая формулируется как «совокупность условий в научной 

и технической сферах, обеспечивающих выполнение требований государ-

ственной и научно-технической безопасности» [5, с. 125]. В данном аспек-

те безопасность – это безопасность государства в промышленности, науч-

но-технической и технологических сферах экономики, подразумевая в 

научно-техническом прогрессе инновационную составляющую. Другая 

группа учёных формулирует инновационную безопасность как «подсисте-

му экономической безопасности, обеспечивающую уровень надёжности и 

безопасности инновационных процессов» [1, с. 67]. 

Нет чёткого научного понимания и о том, что является ли иннова-

ционная безопасность отдельным, самостоятельным объектом или её 

необходимо рассматривать в составе экономической безопасности, и в 
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результате чаще всего определяется место инновационной деятельности в 

системе экономической безопасности. И только не многие учёные вводят 

термин инновационной безопасности, понимая её как «состояние защи-

щенности экономики, которое обеспечивало бы конкурентоспособность 

результатов НИОКР (совокупность работ, направленных на получение 

новых знаний и практическое применение при создании нового изделия 

или технологии) и выпускаемой продукции на отечественном и мировом 

рынках, способность экономики обеспечивать устойчивое развитие и про-

тиводействие негативным факторам, имеющим место на глобальных рын-

ках» [2, с. 68]. То есть, переход на инновационный путь развития и форми-

рования национальной инновационной системы связан с повышением 

уровня экономической безопасности и увеличением в ней роли и влияния 

инноваций в обеспечении экономических интересов России. Однако, гово-

рить о обеспечении инновационной составляющей экономической без-

опасности имеет смысл, когда в стране присутствуют инновации и связан-

ные с ними инновационные процессы.   

В контексте инновационной составляющей экономической безопас-

ности в развитых странах инновации классифицируются по следующим 

признакам:  

- базисные инновации – основаны на изобретениях или открытиях, 

связанных с проведением фундаментальных исследований, создавая осно-

ву для возникновения новых отраслей промышленности, и, следовательно, 

новых рынков.  

- модифицирующие инновации – основаны на рационализированной 

деятельности и возникают в процессе новых продуктов и технологий, их 

максимального приспособления к требованиям рынка.  

- псевдо-инновации – реализуются в несущественных изменениях 

продуктов и технологических процессов, ассоциируются с внешними  

изменениями.  

Мировой опыт показывает, что фактором научно-технологического 

прогресса экономики и её конкурентоспособности являются базисные ин-

новации. Их осуществление формируется в компаниях, лидирующих в 

сфере высокотехнологичных предприятий (Yahoo, General Motors, Intel и 

др.), непрерывно совершенствуя исследовательский процесс, где выделя-

ются две стадии исследования: поисковые и дополняющие.  

Поисковые исследования основаны на университетских грантах, про-

граммах, лабораториях, которые ведут наблюдения в различных направлениях 

окружающей среды, и масштабные исследования, которые завершаются опре-

делением перспективных секторов для дальнейших исследований.  

Дополняющие исследования – это совместные фундаментальные 

исследования, выполняемые одновременно в разных вариантах универси-
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тетскими лабораториями до тех пор, пока результат не будет достаточным 

для принятия стратегического решения, который приведёт к новому биз-

несу или новой продукции.  

То есть в обоих случаях исследовательского процесса интегрируют-

ся различные виды проектов: проекты университетских лабораторий, спе-

циализирующихся в определённых сферах и положительно влияющих на 

инновационную деятельность. И в совокупности они дают старт стратеги-

ческим исследовательским проектам, обеспечивая новый подход к органи-

зации инновационного процесса и стремительного трансфера технологий.  

Коростышевская Е.М. в своей работе: «Основы инновационной  

политики» [3, с. 6] определяет следующие модели инновационных  

процессов:   

- линейная модель, строго увязывает поэтапную работу. Она начи-

нается с научных исследований и заканчивается обслуживанием новых 

товаров и технологий; 

- параллельная модель – начало инновационного процесса не связа-

но с обязательным проведением НИОКР. Принципиально изменяет роль 

науки, которая выступает не только как источник инновационных идей, но 

и как ресурс, пронизывающий все звенья инновационного процесса;  

- сетевая модель характеризуется концентрацией малых инноваци-

онных фирм, работающих в отраслях экономики, вокруг исследователь-

ских университетов и центров. Особенностью данной модели является 

венчурный бизнес (капитал), интегрирующий инновационный и инвести-

ционный процессы и делающий акцент на эффективное использование 

интеллектуального ресурса ведущих исследовательских университетов. 

Вышеизложенные модели реализуются в национальных инноваци-

онных системах. В развитых странах они используются одновременно, что 

позволяет поддерживать высокий уровень инновационного развития и 

уровень экономической безопасности в данной сфере. В РФ складывается 

иная ситуация. Линейная модель используется в ограниченном круге от-

раслей, связанных в основном с оборонно-промышленным комплексом. 

Параллельная модель не используется. А сетевая модель формируется ис-

ключительно в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. 

Главными направлениями инновационной политики РФ являются:  

- аккумулирование инвестиционных ресурсов для финансирования 

приоритетных направлений научно-технической и инновационной дея-

тельности за счёт государственных и частных структур;  

- формирование и совершенствование законодательного обеспече-

ния инновационных процессов;  

- развитие экономического стимулирования инновационной дея-

тельности на предприятиях различных форм собственности через систему 

налоговых льгот и регуляторов;  
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- формирование инновационной инфраструктуры;  

- создание благоприятного климата для поддержки малых иннова-

ционных предприятий.  

Недостаточная степень отечественного научно-технического потен-

циала стала одним из факторов, которые предопределили низкий уровень 

инновационности российской экономики. То есть, инновационный потен-

циал недостаточно используется для развития экономики РФ, что не в по-

следнюю очередь связано с неэффективностью и качеством национальной 

политики в отношении данного сектора экономики. И как следствие это 

является проблемой инновационной составляющей экономической без-

опасности, так как уровень защищённости в данной сфере отражает не 

только возможности и качество деятельности организаций, но и определя-

ет перспективы дальнейшего развития общества и экономики в целом. 

Для совершенствования направлений и способов обеспечения инно-

вационной составляющей экономической безопасности необходимо опре-

делить риски, угрозы, возникающие в следствии неэффективности нацио-

нальной политики в инновационной сфере и возможности, способствую-

щие укреплению инновационных процессов.  

Риски и угрозы экономической безопасности в инновационной сфе-

ре можно разделить на два вида (внутренние и внешние), которые требуют 

взвешенного и дифференцированного подхода к регулированию иннова-

ционного развития РФ в контексте мировых тенденций. 

Внутренние (институционального характера, вызванные несовер-

шенством законодательных норм; управленческие решения, направленные 

на решение краткосрочных задач, без учёта долгосрочной перспективы; 

ресурсные ограничения и др.). Внешние (связанные с внешнеэкономиче-

ской деятельностью РФ).  

Происхождение внутренних угроз обусловлено наличием серьезных 

проблем в развитии национальной инновационной системы. На современ-

ном этапе основными внутренними факторами неэффективности россий-

ской инновационной системы являются:  

- бессистемность, спонтанность проводимой в РФ инновационной 

политики, её оторванность от приоритетов и потребностей сбалансирован-

ного социально-экономического развития конкретных регионов и страны  

в целом; 

- отсутствие корреляции между социально-экономической и инно-

вационной политикой;  

- отсутствие продуманной стратегии построения инновационной си-

стемы;  

- недостаточный уровень финансовой поддержки инновационных 

процессов со стороны государства;  
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- снижение численности научных работников, сворачивание фунда-

ментальных исследований; разрушение отраслевой науки.  

- углубление разрыва между наукой и производством.  

На основании выше перечисленных факторов неэффективности 

российской инновационной системы, к внутренним угрозам экономиче-

ской безопасности в инновационной сфере можно отнести: разрушение 

научно-технического потенциала РФ; невозможность в настоящее время 

осуществлять полноценное воспроизводство научно-технического и инно-

вационного потенциала; отставание от развитых стран в области науки и 

технологий как следствие накопившихся деструктивных процессов в этих 

сферах; снижение качества подготовки и переподготовки специалистов 

для инновационной деятельности, которое приводит к сокращению воз-

можностей и замедлению темпов инновационного развития; нарастание 

разрыва между наукой и производством.  

Непосредственное влияние на экономическую безопасность в инно-

вационной сфере РФ оказывают негативные последствия различного харак-

тера (экономические, политические, правовые и др.), вызванные факторами 

глобализации, зависимостью от иностранных технологий, значительное 

превышение импорта над экспортом по многим позициям и др. Таким обра-

зом к внешним угрозам можно отнести: разрыв и осложнение научных кон-

тактов и отношений РФ с рядом стран; минимум возможностей для осу-

ществления совместных международных инновационных проектов; сниже-

ние качества образования; увеличение масштабов научно-технического и 

промышленного шпионажа со стороны иностранных государств; ошибоч-

ный выбор стратегии в сложных геополитических условиях.  

Следовательно, внедряя инновации в практическую деятельность, 

необходимо и очень важно понимать, какие факторы способны затормо-

зить или ускорить инновационное развитие государства. Определив фак-

торы, можно формировать комплексную программу и определённые меро-

приятия по обеспечению экономической безопасности в инновационной 

сфере. 

Рассмотрев теоретический и практический аспекты инновационной 

составляющей экономической безопасности в перспективе необходимо 

решение следующих задач:  

- разработка национальной инновационной доктрины;  

- формирование инновационной политики и её составляющих;  

- прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз инно-

вационной составляющей экономической безопасности РФ;   

- разработку и закрепление на законодательном уровне стратегии в 

инновационной сфере и долгосрочных программ по реагированию, преду-

преждению и нейтрализации всевозможных угроз;  
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- формирование и поддержание необходимого научно-технического 

потенциала, обеспечения технологической независимости и обороноспо-

собности страны, увеличения объёмов финансирования НИОКР из госу-

дарственного бюджета;  

- укрепление позиций на внутренних и внешних рынках новых тех-

нологий и высокотехнологичной продукции;  

- обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 

РФ с ведущими государствами в инновационной сфере. 

Реализация заявленных задач необходимое условие для совершен-

ствования инновационной политики РФ и необходимая предпосылка обес-

печения социально-экономического развития государства. То есть, для 

того, чтобы получать максимальные выгоды от инновационной деятельно-

сти и при этом минимизировать риски, предотвращая угрозы экономиче-

ской безопасности, России необходимы согласованные и активные дей-

ствия государственных структур, бизнеса и науки в сочетании с инноваци-

онной стратегией, соответствующей государственным интересам и прио-

ритетам. 

 
© Лещенко Ю.Г., 2019. 
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Abstract: The interests of economic security require the creation of a fundamen-

tally new institutional environment focused on improving the competitiveness of the 

economy due to innovation, technological breakthrough, the development of nanotech-

nology and increase in the structure of production. In this regard, the author has carried 

out a comprehensive analysis of the innovation component in the system of economic 

security. The theoretical and practical significance of the research lies in the fact that it 

complements the theory and expands the conceptual foundations of economic security in 

the innovative sphere. In the future it is proposed to strengthen the innovative potential of 

the country due to the use of venture capital, which plays a systemic role in the economy 

because of the constant timely provision of innovations with the necessary investments. 

The conclusion substantiates the need to improve the national innovation policy provid-

ing the sustainable and stable development of the national economy and its protection 

from all sorts of challenges and threats. 
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Цель работы – обобщить и проанализировать опыт менторинга и коучинга, 

накопленный компаниями США как инструмента повышения производительности тру-

да и повышения качества производимых продуктов и услуг. Работа написана на основе 

методологии системного подхода, анализа и синтеза, сравнения и аналогии. Система 

управления производительностью – сложная, открытая, динамическая система, состоя-

щая из множества внутренне однородных подсистем и элементов. Все они находятся в 

постоянно изменяющихся связях и отношениях друг с другом. Особое место в них 

занимает человеческая компонента – способность (информированность, знания, уме-

ния, навыки, опыт), готовность (воля, настойчивость, упорство) и мотивация (желание, 

позитивный настрой) работников. Базовые культурно-образовательные предпосылки 

высокопрозводительного труда во всех странах-лидерах производительности создают-

ся в системах дошкольного, среднего, среднего специального и высшего профессио-

нального образования. Доводкой компетентностного потенциала работников, его тью-

нингом, точной настройкой занимаются системы корпоративного обучения предприя-

тий. Именно на этом уровне в подготовку и развитие работников включается элемент 

наставничества, получивший в США название менторига и коучинга. В работе на ос-

нове изучения многочисленных источников проанализированы основные характери-

стики наиболее успешных программ менторинга и коучинга в компаниях США, опре-

делены их возможности и ограничения. Сделан в вывод, что решение задач повышения 

производительности труда в нашей стране прямо и непосредственно связано с ревитали-

зацией движения наставничества. Вопрос в том, чтобы понять насколько это реально 

возможно, насколько это реализуемо в нынешних условиях. И если да, то какие драйверы 

необходимо создать вновь и какие новые мотиваторы можно и надо использовать для 

достижения этой цели. Для ответа на эти вопросы надо изучать свой собственный опыт 

наставничества и внимательно относится к опыту других стран, не пытаться слепо копи-

ровать старые формы наставничества, а, осмысливая и оценивая все их сильные и слабые 

стороны, собирать по крупицам мировой опыт и адаптировать его к новым российским 

условиям. 

 

Ключевые слова: наставничество, менториг, коучинг, адаптация, корпора-

тивное обучение, производительность труда. 

 

Производительность труда – ключевая проблема экономической 

теории и практики. Она прямо связанна с экономической безопасностью 

общества и всех субъектов хозяйственных отношений. Успешная реализа-
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ция национальной программы повышения производительности труда в 

Российской Федерации требует тщательного изучения отечественного и 

зарубежного опыта стран и компаний-лидеров в области управления про-

изводительностью. Определение новых условий и факторов производи-

тельности и в первую очередь анализ эффективных систем управления, 

обеспечивающих на протяжении значительных исторических периодов 

решение этой задачи, – важная составная часть современной теории ме-

неджмента. 

Система управления производительностью состоит, как и любая 

другая сложная, открытая динамическая система, из множества внутренне 

однородных подсистем и элементов. Все они находятся в постоянно изме-

няющихся связях и отношениях друг с другом. Особое место в них зани-

мает человеческая компонента – способность (информированность, зна-

ния, умения, навыки, опыт), готовность (воля, настойчивость, упорство) и 

мотивация (желание, позитивный настрой) работников [1]. 

Базовые культурно-образовательные предпосылки высокопрозводи-

тельного труда во всех странах-лидерах производительности создаются в 

системах дошкольного, среднего, среднего специального и высшего про-

фессионального образования. Доводкой компетентностного потенциала 

работников, его тьюнингом, точной настройкой занимаются системы кор-

поративного обучения предприятий. Именно на этом уровне в подготовку 

и развитие работников включается элемент наставничества, получивший в 

США название менторига и коучинга. 

Менториг и коучинг как проблемы практического менеджмента 

встали во весь рост перед американскими компаниями сразу после вступ-

ления Америки во Вторую мировую войну. Задачи обеспечения вооружен-

ных сил страны и ее союзников оружием, транспортными средствами, об-

мундированием и продовольствием обусловили вхождение в экономиче-

скую и производственную деятельность больших масс ранее незанятого 

населения (безработных, женщин, людей старшего возраста), которые 

требовали подготовки, переподготовки, повышения квалификации в ко-

роткие сроки и с небольшими финансовыми затратами. Наставничество в 

США также как в годы первых пятилеток в СССР стало адекватным от-

ветом на вновь возникшие потребности мобилизационной экономики 

страны. После войны эта форма корпоративного обучения работников 

продолжала развиваться, что позволило стране и ее бизнесу накопить 

внушительный опыт менторинга и коучинга как одного из важных ин-

струментов управления производительностью. Попутно менторинг и ко-

учинг стали предметом научных исследований и профессионального 

управленческого консалтинга [2-10]. 

Менторинг – это процесс, при котором опытный высокопроизводи-

тельный старший (по иерархии) работник помогает ученику, не обладаю-
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щему необходимой квалификацией, приобрести ее, способствует его раз-

витию как работника. Менторы - работники с определенными личностны-

ми характеристиками (потребности власти и влияния, признания, личных 

достижений, эмоциональной стабильностью, способностью к адаптации к 

меняющимся ситуациям, коммуникативными навыками). 

Часть работы ментора осуществляется на неформальной основе в 

процессе совместного труда, на основе общих интересов или общих цен-

ностей, разделяемых ментором и его подопечным.   Отношения ментор-

ства могут также иметь преимущественно формальный (официальный) 

характер и быть результатом части плановых действий компании по со-

зданию института менторства, который объединяет знания и усилия 

успешных и опытных работников с менее опытными для преодоления 

компетентностного разрыва между ними. Одно из главных преимуществ 

формализованных менторских программ состоит в том, что участники 

менторских отношений четко понимают их цели и должные результаты 

деятельности. Одно из ограничений формальных менторских программ в 

том, что менторы могут быть не в состоянии обеспечить консультирование 

и выдачу рекомендаций в условиях, которые задаются «искусственно». 

Менторы выбираются на основе способностей к межличностному 

общению и своих технических, производственных компетенций. Менторов 

готовят к этому виду деятельности и мотивируют их. Так, в больницах 

Нью-Йорка разрабатывают для менторов специальные программы, обес-

печивающие им продвижение по служебной лестнице, рост зарплаты и 

другие бенефиты. К менторам, занимающимся хозяйственными вопросами 

(сестры-хозяйки), прикрепляются от 5 до 10 учеников, с которыми они 

встречаются несколько раз в месяц. Для того чтобы стать менторами эти 

работники должны иметь высокие оценки по их работе, демонстрировать 

хорошие способности к межличностному общению. Они и должны быть 

способны качественно осуществлять основные операции по общему кли-

нингу, а также выполнять обязанности по всем вопросам хозяйственной 

деятельности, включая вопросы охраны труда. 

Основные бенефиты от менторских отношений получают обучае-

мые. Менторы обеспечивают им профессиональный и карьерный рост, а 

также психологическую поддержку (знания, умения, навыки, опыт, спон-

сорство, «патронаж», выдачу сложных заданий, прозрачность и визибиль-

ность менторских отношений, формирование дружеской атмосферы, роле-

вое моделирование, обеспечение позитивного настроя и признания, воз-

можность для обучаемого делиться своим тревогами и фобиями). 

Бенефициарами менторских отношений являются и сами менторы, 

получая возможности для развития своих способностей межличностного 

общения. Повышается их самооценка и понимание собственной ценности 

для организации. Менторы получают небольшое финансовое вознаграж-
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дение, но они поддерживают эти программы потому, что их вознагражда-

ют морально за помощь, которую они оказывают менее квалифицирован-

ным работникам (внимание, благодарность, уважение, статус).  

Для работников-менторов, занимающих менеджерские и техниче-

ские должности, работа с учениками (молодыми инженерами или техни-

ками) может помочь в приобретении новых знаний о научных достижени-

ях в своей сфере деятельности и таким образом избегать возможного тех-

нического и технологического отставания. Так, на заре интернета в компа-

нии General Electric ее легендарный руководитель Джек Уэлч запустил 

проект менторинга, связанный с использованием технологий электронной 

коммерции.  Многие ветераны управления не проявили тогда готовности 

включиться в эту программу, потому что плохо понимали азы работы с 

интернетом и его возможности. Джек организовал программу менторинга 

для 600 своих менеджеров. Ее особенность состояла в том, что менторами 

выступали молодые работники компании, владевшие навыками работы в 

интернете. Они должны были передавать свои знания начальникам из топ-

менеджмента компании. Чтобы преодолеть сопротивление и амбиции 

«старой гвардии». Уэлч назначил себе ментором работницу вдвое моложе 

его самого, которая, с точки зрения управленческой квалификации, была 

ниже Уэлча на две головы. Но она управляла корпоративным сайтом, по-

этому знала об интернете все.  

Цель этой программы состояла в том, чтобы все топ-менеджеры 

компании научились использовать новые для них навыки работы в режиме 

онлайн для отслеживания информации сайтов конкурентов и поставщиков 

в рамках конкурентной и общей корпоративной стратегической разведки 

(бенчмаркинг). Проектируя эту программу, Уэлч исходил из того, что зна-

ния и опыт сбора информации в интернете по менеджеральным и коммер-

ческим вопросам будет иметь все возрастающее значение в бизнесе и что 

молодые работники на низших ступенях организационной иерархии более 

компетентны в этой сфере, чем их старшие руководители. Менеджеры 

компании учились у своих молодых подчиненных использованию воз-

можностей интернета. На занятиях они анализировали приобретенную 

информацию из сайтов других компаний, обсуждали книги и статьи по 

вопросам электронной торговли. Эта программа помогала обеим сторонам 

- и менторам, и их подопечным. Топы задавали своим молодым менторам 

вопросы и приобретали знания об электронной коммерции. Вторые, – раз-

говаривая со своими начальниками, стали лучше понимать, какие компе-

тенции необходимы в этой компании, чтобы стать боссом, управлять 

крупными бизнес-операциями, поддерживать продуктивную коммуника-

цию с другими бизнес-организациями и их руководителями. 

В многих американских компаниях ученики выбирают менторов из 

числа волонтеров- менеджеров или служащих, навыки и опыт которых они 
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хотят изучить. В других компаниях при недостатке потенциальных менто-

ров, отсутствия эффективных систем финансового вознаграждения реали-

зуются групповые программы менторинга. В таких программах успешный 

старший работник работает с группой из 4-х - 6-ти человек, нуждающихся 

в передаче профессионального опыта ментора. Преимущество такой фор-

мы в том, что люди получают возможность учиться не только у ментора, 

но и друг у друга. Ментор-лидер помогает им понять организацию, ее 

культуру, анализировать их собственный опыт, его плюсы и минусы, 

определять цели их профессионального и карьерного роста. Каждый член 

группы может иметь при этом особое индивидуальное задание или группа 

работает совместно над выполнением общего группового задания. 

Далее выделим основные характеристики успешных американских 

программ менторинга: 

- ментор и его ученик (протеже) участвуют в программе наставни-

чества добровольно. Их взаимоотношения могут быть прерваны в любое 

время без опасения быть за это наказанными; 

- процесс «притирки» ментора и его подопечного не исключает не-

формальных отношений. Например, может быть создан пул менторов для 

того чтобы у обучаемого была возможность выбора ментора из этого пула 

наиболее квалифицированных и подготовленных для этой работы людей; 

- менторы подбираются на основе опыта подготовки учеников, же-

лания работать ментором, наличия реальных успехов в этом деле, а также 

их коммуникативных навыков; 

- цели программы менторинга должны быть ясными и понятными 

для ментора и его подопечного. Проекты и связанная с их реализацией 

деятельность должны быть чхорошо спланированы; 

- четко определяется продолжительность программы менторинга. 

Участники процесса поощряются для продления их отношений после 

формального временного периода; 

- определяется минимально необходимый объем контактов между 

ментором и обучаемым; 

- ученики поощряются для взаимодействия друг с другом, обсужде-

ния программ наставничества, обмена опытом и успехами; 

- программа менторинга подвергается внешней оценке. Собеседова-

ния с менторами и их подопечными позволяют получать быструю обрат-

ную связь по поводу возможных конкретных вопросов, которые порожда-

ют неудовлетворенность сторон;  

- опросы и анкетирование используются для сбора более подробной 

информации, связанной с достижениями и проблемами участников  

программы; 
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- работа ментора вознаграждается, что демонстрирует всем, что дея-

тельность по развитию работников стоит затрат их времени и усилий. 

Другой формой наставничества в США является коучинг. Коучинг - 

есть особая форма взаимодействия между коллегами или между менедже-

ром и сотрудником компании для того чтобы мотивировать последнего, 

развивать его навыки, закреплять его достижения и получать от него об-

ратную связь. При этом коуч располагает такими ресурсами, доступ к ко-

торым у его подопечного при отсутствии поддержки со стороны коуча 

может быть ограничен или отсутствовать вовсе. 

Коучинг отличается от менторинга по нескольким основным пара-

метрам. Во-первых, коучинг – это работа «один на один», что позволяет в 

большей степени чем при менторинге реализовать индивидуализацию, 

персонификацию и кастомизацию процесса обучения. Во-вторых, в ко-

учинге главное – научение работника действовать самостоятельно в прак-

тическом действии. В-третьих, в коучинге реализуется возможность обес-

печить работника такими ресурсами, которые ему вне отношений с коучем 

были бы недоступны. 

В американских компаниях молодые, перспективные менеджеры 

участвуют в программах обратной связи 360 градусов. При этом каждый 

менеджер выбирает себе коуча. Они вместе посещают специальные семи-

нары с концентрацией на тех или иных вопросах менеджмента.   

После этого, идентифицировав проблемы компании, работают над их ре-

шением в паре в течение 6–8 месяцев. Затем оценивают результаты сов-

местной работы. 

Лучшие коучи заинтересованы в том, чтобы их подопечные стали 

лучше и увереннее в себе. Они имеют возможность давать серьезные ре-

комендации по улучшениям и вселяют уверенность в своих подопечных, 

никогда не унижая чувство собственного достоинства последних. Многие 

компании США используют коучинг для «выращивания» управленческих 

кадров, в том числе управленческих кадров высшего звена. Некоторые 

компании делают это с опозданием, поэтому многие приходящие извне 

топы, которые были успешными в других компаниях, придя в новые ком-

пании, оказываются неспособными что-то в них реально изменить к луч-

шему. Они быстро покидают их.  

В некоторых компаниях коучинг используется планомерно и целена-

правлено для подготовки менеджмента высшего звена. Один раз в месяц топы 

работают с коучами-психологами индивидуально, которые помогают им раз-

вивать их лидерские способности. Они учатся осуществлять свои лидерские 

функции, продвигать новые идеи, избегая авторитарности, доминирования в 

обсуждениях или склонности к быстрым, но непродуманным решениям. 

Для развития навыков коучинга в США существуют специальные 

программы подготовки коучей. При этом решаются не только общие, но и 
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специфические (возможные) психологические проблемы. Порой коучи не 

хотят обсуждать производственные вопросы с опытными работниками из-

за опасения конфронтации с ними, опасаясь столкновения личных амби-

ций или возможности «создания конкурента». Коучи могут быть сильны в 

определении и диагностике проблем, но недостаточно сильны в способно-

сти реально помогать подопечному их решать.  Иногда коучи думают, что 

работник может воспринимать коучинг как критику в свой адрес. И, ко-

нечно, коучи и их подопечные при сокращении численности работников в 

компаниях и интенсификации их труда часто сталкиваются с нехваткой 

свободного времени для регулярного общения. 

Решение задач повышения производительности труда в нашей 

стране прямо и непосредственно связано с созданием, восстановлением, 

возрождением, ревитализацией движения наставничества. Вопрос в том, 

чтобы понять насколько это реально возможно, насколько это реализуемо 

в нынешних условиях. И если да, то какие драйверы необходимо создать 

вновь и какие новые мотиваторы можно и надо использовать. Для ответа 

на эти вопросы надо изучать свой собственный опыт наставничества и 

внимательно относится к опыту других стран, не пытаться слепо копиро-

вать старые формы наставничества, а, осмысливая и оценивая их возмож-

ности и ограничения, собирать по крупицам мировой опыт и адаптировать 

его к новым российским условиям. 
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Abstract. The purpose of the work is to summarize and analyze mentoring and 

coaching experience gained by US companies as a tool to increase labor productivity and 

improve the quality of products and services. The work is based on the methodology of 

the systematic approach, analysis and synthesis, comparison and analogy. A performance 

management system is a complex, open, dynamic entity consisting of many internally 

homogeneous subsystems and elements. All of them are in ever-changing relationship 

with each other. The human component occupies a special place in them: the ability 

(awareness, knowledge, skills and experience), willingness (will, persistence) and moti-

vation (desire, positive attitude) of employees. The basic cultural and educational prereq-

uisites for highly productive labor in all leading countries of productivity are created in 

the systems of preschool, secondary, specialized secondary and higher professional edu-

cation. The development of the competence of employees, its fine tuning is carried out by 

corporate training systems of enterprises. It is actually at the very level that the element 

of mentoring (called mentoring and coaching in the United States), is included in the 

training and development of workers. Based on the study of numerous sources, the au-

thor analyzes the main characteristics of the most successful mentoring and coaching 

programs in US companies, identifies their capabilities and limitations. It is concluded 

that the solution to the problems of increasing labor productivity in our country is direct-

ly related to the revitalization of the ON-mentoring movement. The question is to under-

stand if it is really possible in the current conditions. And if so, which drivers have to be 

recreated and what new motivators should be used to achieve this goal. To answer these 

questions, it is crucial to study domestic mentoring experience and carefully consider the 

experience of other countries, not to blindly copy the old forms of mentoring but to com-

prehend and evaluate all their strengths and weaknesses, collect bit by bit the world expe-

rience and adapt it to the new Russian  conditions. 
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Рассмотрена актуальна проблема повышения конкурентоспособности реги-

она за счет применения технологий цифровизации при формировании стратегии 

развития. В работе анализируются современные рыночные инструменты, исполь-

зование которых позволит привлекать глобальные ресурсы и взаимодействовать с 

открытыми мировыми рынками. При этом необходимо обращать пристальное вни-

мание на безопасность развития как региона в целом, так и отдельных хозяйству-

ющих субъектов, и минимизировать риски и возможные потери, связанные с ис-

пользованием блокчейн, импортной микроэлектроники, информационных и био-

технологий, облачных и распределенных вычислений, интернета, повышением 

сложности бизнес-моделей и воздействием на общественное сознание. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой маркетинг, цифровое 

управление, большие данные, блокчейн, инновации, интернет вещей, искусствен-

ный интеллект, облачные технологии, риски, экономическая безопасность. 

 

Организации как жизнеспособные системы относятся к внешней 

среде, прежде всего, как к своему ресурсу. Ресурсом можно назвать то и 

тогда, для чего и когда появляются возможности и способы использования 

в деятельности, что в свою очередь предполагает определенные техноло-

гии, способы и средства. Характер «производства» существенным образом 

определяет размеры, формы организации, ее структуру и функции, кадро-

вый состав, эффективность. Он же определяет своеобразную социальную 

иерархию организаций. Технология есть тот способ действий, которым 

производится конечная продукция в данной организации. 

Организационная технология характеризуется следующими  

особенностями: 

- носит системный характер, поэтому для многих организаций имеет 

смысл четко прописать «Технологические функции», технологическую 

структуру; 

- определяется набором конечных продуктов, получаемых на выходе; 

- определяет индивидуальность организации, ее лицо, отличие от 

других организаций; 
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- не сводится только к техническим компонентам, а включает в себя 

знания, умения и навыки работников, уровень их квалификации, мотива-

цию к работе. 

Это делает технологию социально зависимой: в плохо развитой со-

циальной среде тонкие технологии не приживаются. Технологии различа-

ют по тому, как структурно оформлен технологический процесс и каким 

образом он приводит к конечному результату [1, с. 11–12]. 

Блокчейн – технология (цепочка блоков) – выстроенная по опреде-

ленным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков данных, 

объем которой постоянно растет по мере добавления майнерами новых 

блоков с записями самых последних трансакций, что происходит почти 

каждые 10 минут. Блоки записываются в блокчейн в линейном последова-

тельно-хронологическом порядке. 

На каждом компьютере, подключенном к сети биткоина с помощью 

клиента, выполняющего проверку и передачу транзакций – хранится копия 

блокчейна, которая автоматически загружается, когда майнер присоединя-

ется к биткоин-сети. В реестре сохраняется полная информация обо всех 

адресах и балансах, начиная с самого первого блока транзакций, до самого 

последнего добавленного блока. Блокчейн позволяет избавиться от «дове-

ренных посредников» и полностью децентрализовать организации произ-

вольных типов между любыми участниками в глобальном масштабе. 

Биткоины создаются как вознаграждение за выполнение математи-

ческих вычислений. Этот процесс называется майнингом и заключается в 

том, что пользователи предоставляют свои вычислительные ресурсы для 

верификации адресов и записи транзакций в реестр. В награду за участие в 

майнинге пользователи получают комиссию за транзакции и вновь созда-

ваемые биткоины. Помимо майнинга, биткоины в любой другой валюте, 

можно получить в обмен на обычные деньги, товары и услуги. 

Пользователи могут отправлять и получать биткоины с помощью 

электронного кошелька через веб-браузер или приложение, установленное 

на персональном компьютере или мобильном устройстве.  

В системе блокчейн могут совершаться транзакции с любыми  

валютами, финансовыми контрактами, материальными и нематериальны-

ми активами. С помощью многомерной электронной таблицы для реги-

страции всех активов и учетной системой для выполнения операций с ни-

ми в глобальном масштабе (без ограничений по форме активов, типу 

участников или географическому положению). Блокчейн можно разделить 

на три категории: 

Блокчейн 1.0 - валюта. Криптовалюты применяются в различных при-

ложениях, имеющих отношение к деньгам, например, цифровых платежей. 
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Блокчейн 2.0 – это контракты. Различные приложения, в основе ко-

торых лежит блокчейн с типами финансовых инструментов (акциями, об-

лигациями, фьючерсами, нормативно-правовыми документами, легко реа-

лизуемыми активами и контрактами). 

Блокчейн 3.0 – это приложения, которые кроме денежных расчетов, 

финансов и рынков распространяются на сферы государственного управ-

ления, здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства  

[2, с. 21–22.] 

Удобство технологии блокчейн заключается в том, что она позволя-

ет торговым партнерам обмениваться электронными деньгами, не прибе-

гая к посредническим услугам и значительно сокращая число разногласий, 

возникающих при проведении операций. 

Слова «блокчейн» и «биткоин» в современной литературе могут 

обозначать любую из трех частей концепции: базовую блокчейн-

технологию, протокол и клиента, обеспечивающие выполнение транзак-

ций, и, соответственно, криптовалюту (биткоин, например). 

Исторически материальная база вычислений начиналась с больших 

универсальных высокопроизводительных отказоустойчивых компьютеров 

со значительным объемом оперативной и внешней памяти, которые ис-

пользовались для интенсивной обработки данных. На смену им пришли 

персональные компьютеры (ПК), а затем произошли принципиальные из-

менения с помощью Интернет. Мобильные и социальные сети стали чет-

вертой парадигмой. Пятой парадигмой может стать связанный мир вычис-

лений, основанный на криптографии блокчейна.  

Организационная функциональность, реализованная в рамках пятой 

парадигмы, может выглядеть как подключенный интегрированный физиче-

ский уровень вычислений со многими устройствами (включая носимые вы-

числительные устройства, сенсоры «интернета вещей», смартфоны, планше-

ты, ноутбуки, цифровые устройства самофиксации, умные дома, умные ав-

томобили и умный город, поверх которого находится слой для обслужива-

ния платежей. Под ними понимаются децентрализованная биржа, микропла-

тежи, зарабатывание и трата криптовалюты, получение и передача цифро-

вых активов, а также составление и выполнение умных контрактов. 

Как товарно-денежная экономика обеспечивает более качественное, 

быстрое и эффективное распределение ресурсов на уровне человека, так и 

цифровая экономика представляет надежную и децентрализованную си-

стему управления теми же ресурсами, но на уровне машин. 

При автоматизации рутинной работы за счет применения инноваций 

существенно снижаются трудозатраты. 

Непосредственная выгода виртуальных партнерских отношений 

проявляется в повышении результативности операций за счет сверхбыст-

рой передачи и обработки информации, точности и достоверности данных, 



 Развитие и безопасность №1 73 

уменьшения количества бумажных документов и снижения возможных 

ошибок при вводе данных, возрастании интеграционного взаимодействия 

сторон сделки и уменьшении операционных и административных издер-

жек при оформлении заказа. 

По объему и сложности преобразований в экономике не было ана-

логов в предыдущем опыте человечества. Инновации обеспечивают воз-

можность получения оперативной информации о потребностях клиентов и 

их требованиях к размещению заказа, а современные мобильные приложе-

ния ускоряют обработку и поставку товара. Потребителям предоставляется 

возможность для сравнения качества продуктов, что сдвигает контрольные 

полномочия в сторону потребителей. Организационная деятельность, в 

какой бы сфере она не осуществлялась, всегда заключается в соединении и 

разъединении любых конечных элементов. Организация в широко смысле 

– это совокупность двух способов поддержания системы в состоянии рав-

новесия – самоорганизации и организации. 

Необходимо учитывать закон меры, который заключается в том,  

что чрезмерная централизация способна привести к понижению организо-

ванности системы. При устойчивом равновесии системы силы организо-

ванности и дезорганизованности уравновешены и централистические свя-

зи достаточно прочны. Их слабость обнаруживается, когда начинается 

процесс развития или разрушения и статичное состояние системы сменя-

ется динамичным.  

Облачные технологии превратили иерархические отношения «ра-

ботник-работодатель» в виртуальное сотрудничество равноправных субъ-

ектов на добровольной основе. 

В глобальном мире устанавливается новый социально-экономи-

ческий порядок, в котором осуществляется разделение на субъекты и объ-

екты сетевой экономики, на тех, кто использует сетевую экономику для 

извлечения прибыли, и на тех, кто обеспечивает спрос. Формируя заказ на 

увеличение цифровизации собственной деятельности, государство тем 

самым не только стимулирует развитие компаний в сфере информацион-

но-компьютерных технологий, но и формирует стандарты и культуру ра-

боты с цифровыми технологиями у всех субъектов экономики. 

Блокчейн делает возможным многие новые модели управления ока-

зания государственных услуг. 

Блокчейн-правительство работает на основе технологий хранения 

общедоступных записей в распределенном журнале записей – универсаль-

ном, постоянном, согласованном, непрерывно функционирующим, полно-

ценном и доступном для общественного аудита архиве. 

Блокчейн-правительство получает все преимущества информацион-

ной блокчейн-технологии, позволяющие создать новую, максимально эф-

фективную систему организации, администрирования, координирования и 
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записи всех совершаемых людьми операций, независимо от того, кем они 

выполняются: корпорациями, правительствами или отдельными людьми. 

В доперестроечное время создавались автоматизированные системы науч-

ных исследований (АСНИ) и системы автоматизированного проектирова-

ния (САПР). На предприятиях-изготовителях разрабатываемой продукции, 

данной под комплекс АЭС, дополняется автоматизированными системами 

технологической подготовки производства (АС ТПП) и гибкими произ-

водственными системами (ППС). Автоматизированные системы такого 

подкомплекса АЭС образуют объект управления в интегрированном про-

изводственном комплексе (ИПК1) [3, с. 410–434]. 

В настоящее время один из основных трендов – внедрение техноло-

гии беспроводного интернета пятого поколения 5G. Совсем недавно ин-

формация в основном считывалась с помощью штрихкода, в настоящее 

время сами вещи (объекты) будут предоставлять информацию о себе друг 

другу. Кроме этого, все действия людей будут отслеживаться системами 

«интернета-вещей», им будут присваиваться определенные номера, и на 

этом основании будут создаваться определенные профили каждого чело-

века. Уже сейчас создаются профили определенных сегментов потенци-

альных покупателей с помощью информации из социальных сетей, кото-

рую предоставляют сами потребители. Сбор данных носит тотальный ха-

рактер. Развитие цифровых технологий опережает философское, культур-

ное, этическое осмысление их последствий для человечества.  

При разработке систем искусственного интеллекта в основы долж-

ны быть положены принципы, которые не лишают человека прав на сво-

боду, контроль над своими личными данными. Предполагается, что будут 

обрабатываться большие данные и делаться выводы на основе статистики, 

что не всегда соответствует текущему моменту. В середине пятидесятых 

годов прошлого столетия такой вопрос уже ставился научной обществен-

ностью и делались предположения о взаимодействии техники и человека. 

Предполагалось, что будут создаваться человеко-машинные системы. Пе-

реход к информационному цифровому обществу и роли человека в нем, 

как проблема – остается дискуссионной.  

Блокчейн – фундаментально новая парадигма, позволяющая органи-

зовать деятельность с меньшими усилиями, более эффективно и масштаб-

но, чем другие существующие парадигмы. Блокчейн-технологии могут 

применяться для автоматизированного распределения любых ресурсов, 

включая материальные активы и кадровые ресурсы. 

Организационная модель блокчейн-технологии более эффективна с 

функциональной, практической и качественной точек зрения. Поскольку 

блокчейн-технология требует достижения консенсуса, она обеспечивает 

значительно большую свободу, равенство и вовлеченность, чем существу-

ющие системы [4, с. 105].  
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Реализация нового вектора развития, связанного с требованиями пя-

того и шестого технологических укладов, требует особой формы экономи-

ки, в которой процессы производства, распределения, обмена и потребле-

ния прошли цифровые преобразования с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Правительства многих стран стараются ответить вместе с регио-

нальными, муниципальными и предпринимательскими структурами на 

вызов времени. Разные страны используют различный диапазон механиз-

мов и инициатив по выработке стратегий развития. 

В Российской Федерации эти действия основываются на государ-

ственной «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»: утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 

г. № 203 и правительственной программе «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632 р. 

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в 

рамки Программы Правительства РФ, являются: большие данные, нейро-

технологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, 

квантовые технологии, новые производственные технологии; промышлен-

ный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии бес-

проводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей [5]. 

Цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые в сво-

ем взаимодействии влияют комплексно на субъекты хозяйствования граж-

дан и общества в целом: 

- рынки и сферы деятельности, где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов; 

- платформы и технологии, где формируются компетенции для раз-

вития рынков и сфер деятельности; 

- среда, которая создает условия для развития платформ и техноло-

гий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и сфер деятельно-

сти и включает нормативное регулирование, информационную инфра-

структуру, кадры и информационную безопасность, снижение издержек и 

повышение эффективности управления в государственном и частном сек-

торах экономики. 

В цифровой стратегии развития экономики США доминируют облач-

ные технологии, управление знаниями, ориентиры на скорость выхода на но-

вые рынки. В США создан Институт цифрового производства и инновацион-

ного дизайна (DMD I Digital Manufacturing&Design innovation Institute). 

DMDI отражает комплексный подход к управлению информацией, 

относящейся к конкретному продукту. На протяжении всего жизненного 

цикла он формируется из элементов от проектирования до производства и 

в конечном итоге до потребителя [6]. 
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Цифровая экономика Германии отличается концентрацией усилий 
на «умных организациях» будущего, в соответствии с ориентиром Евро-
пейского союза на развитие Индустрии 4.0 и программы «Цифровая Евро-
па 2020». К 2030 г. Германия планирует полностью перейти на подключе-
ние к сети Интернет сферы промышленного производства: устройств, обо-
рудования, датчиков, автоматизировать системы управления технологиче-
скими процессами, обеспечить интеграцию данных элементов между со-
бой и разработать на этой основе новую модель производства товаров и 
услуг и доставки их потребителям. 

Промышленный интернет вещей позволяет собрать всю информа-
цию и оптимизировать любой производственный процесс. Таким образом, 
в основу расчетов эффективности европейской программы цифровизации 
положена стоимость оптимизации промышленности за счет применения 
цифровых технологий. 

В Китае выбран отраслевой ориентир цифровой экономики «Интер-
нет плюс», который направлен цифровизацию сфер деятельности. 

Стратегия цифровизации Японии связана с разработкой «роботов 
для эпохи Интернета вещей» на основе развития киберфизических систем 
и современной робототехники. Она объединяет разнообразные технологи-
ческие, производственные, инфраструктурные устройства, приборы, при-
способления, имеющие блоки контроля, передачи информации и управле-
ния, соединенные с Интернетом. 

Всеобъемлющее внедрение радиочастотных меток породило ситуа-
цию, когда вещи взаимодействуют друг с другом посредством коммуника-
тивных сетей (инфракрасных, беспроводных, силовых, слабочастотных 
сетей). 

Особенность состоит в том, что в цифровой экономике данные в 
цифровой форме становятся ключевыми. 

Цифровизация – это процесс принятия новой формы подачи дан-
ных, комплексное использование цифровых или компьютерных техноло-
гий в отдельной организации, в сфере деятельности и в целом по стране. 
Создание цифровых двойников объектов предполагает виртуальное вос-
произведение рабочего состояния физического объекта, процесса, систе-
мы. Эта динамичная цифровая модель реальной вещи или системы, кото-
рая может с помощью данных, поступающих от сенсоров, оценивать свое 
состояние, реагировать на изменения, улучшать свою работу и выполнять 
дополнительные функции. Если объект оснащен датчиками, то они будут 
собирать данные из реального мира и передавать их в цифровом виде, ор-
ганизуя обратную связь [7]. 

Цифровая зрелость организационных форм можно оценивать с пози-

ции таких параметров, как цифровая активность и уровень активности управ-

ления цифровой трансформацией. Для этого используется блокчейн (цепочка 

блоков), выстроенная по определенным правилам непрерывная последова-

тельная цепочка блоков. Рассматривается как одна из разновидностей распре-
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деленного реестра, на котором трансакции по обмену ценностями (в биткои-

нах, например) последовательно группируются в блоки. Каждый блок соеди-

нен с предыдущим и записывается в одноранговую сеть с применением крип-

тографии и других средств защиты. Экономические потоки находятся в по-

стоянно обновляющейся внешней среде. В условиях цифровизации эта среда 

обретает гибридную форму, которая объединяет реальный и виртуальный 

миры, в которой формируются новые законы и правила. Компьютерные обра-

зы вещей, оснащенные датчиками, создают свое электрическое поле, образ, 

как бы материализуются в виде призрака. Компьютерные образы вещей спо-

собны собирать данные из реального мира на каждом этапе жизненного цикла 

продукта и передавать их в свой цифровой мир. Цифровые платформы созда-

ют среду для максимально удобного взаимодействия всех участников и новых 

бизнес-моделей. Цифровая платформа представляет собой совокупность алго-

ритмизированных взаимоотношений значительного количества участников 

рынка, связанных единой информационной средой, что приводит к снижению 

трансакционных издержек и повышению эффективности хозяйственной дея-

тельности. поэтому потребитель может самостоятельно найти производителя, 

а ценовая доступность провоцирует дополнительный спрос и увеличение ем-

кости рынка, поэтому традиционные сферы бизнеса не выдерживают конку-

ренции и (или) уходят с рынка и (или) встраиваются в цифровую платформу и 

вся сфера деятельности трансформируется в цифровой формат. Анализ пока-

зывает, что существующие в настоящее время цифровые платформы можно 

классифицировать так: 

- технологические (Alibaba Cloud Computing, Amazon Web Services 

(AWS), Microsoft Azure);  

- функциональные (Exact farming, SAP, 1C, Ditrix); 

- инфраструктурные (Igdg.ru, «Яндекс карты»); 

- корпоративные («Госзакупки», Х5, GO Cargo). 

Другой важной предпосылкой возникновения цифровой экономики 

стали облачные технологии (cloud computing), которые дали возможность    

скоростного, повсеместного и удобного доступа всех участников систем к 

общему объему информационных ресурсов; которые могут быть опера-

тивно представлены и освобождены с минимальными эксплуатационными 

затратами или обращениями к провайдеру. 

Технология обеспечивает возможности агрегирования большого ко-

личества данных при построении различных моделей функционирования 

экономики. 

Например, компания СИБУР, работая над проектом «умного заво-

да» «ЗапСибНефтехим» пересматривает свои операционные модели на 

основе цифровой платформы, которые обеспечивают появление сетевых 

эффектов при взаимодействии партнеров за счет смещения акцента с про-

дажи продуктов к предоставлению услуг.   
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Условия конкурентной борьбы в цифровой экономике имеют отли-

чия. Для повышения конкурентоспособности организации должны внед-

рять инновации во всех сферах и формах деятельности, так как жизненный 

цикл продукта быстро сокращается за счет слияния многих технических 

инноваций (облачные, мобильные и социальные технологии, большие 

данные, полная цифровая платформа: экосистема потребителя, экосистема 

производителя, коммуникативное ядро, обеспечивающее взаимодействие 

потребителей и производителей в рамках полной цифровой платформы, 

блокчейн платформы. 

Анализ отношения руководителей высшего звена к цифровизации в 

разных сферах деятельности показывает, что проблема цифровизации не 

стоит внимания (55%), 50% - не признают и недостаточно ею занимаются, 

40 % - предпочитают подождать и только 25 % активно реагируют и про-

водят цифровизацию. Такие компании используют ценность стоимости, 

ценность взаимодействия и ценность платформы для создания привлека-

тельных предложений, как для организаций, так и для отдельных потреби-

телей. 

Цифровой рынок включает в себя возможности, с помощью кото-

рых поставщик платформы «создает рынок» товаров и услуг и предостав-

ляет покупателям и продавцам площадку для заключения сделок. Важной 

особенностью является то, что появляется сетевой эффект, поэтому плат-

формы приносят покупателю выгоду более высокого порядка, благодаря 

характерным чертам, увеличивающим их ценность, потому что целое ста-

новится больше суммы его частей. 

Как показывает анализ, уже в настоящее время достаточно много 

компаний, выбравших стратегию цифровизации, используют технологию 

блокчейн для сокращения числа разногласий при финансовых транзакциях. 

Блокчейн представляет собой запись или журнал цифровых собы-

тий, который «распределен» или совместно используется большим коли-

чеством сторон. Поэтому основные системы криптовалют (например, бит-

коин) используют технологию блокчейн для регистрации всех транзакций, 

не пользуясь услугами банков. 

Организации, обладающие преимуществами цифровизации, имеют       

возможность быстро и эффективно реагировать на появляющиеся угрозы и 

захватывают новые рыночные возможности еще до того, как конкуренты 

успевают поменять направления движения, отразить угрозы и с помощью 

платформ использовать возможности. Это позволяет принимать решения 

обоснованно. 

В принятии решений будут использоваться технологии прогнозной 

аналитики, искусственного интеллекта на основе автоматизации. Цифро-

вое преобразование бизнеса требует также: изменения процессов, кадров и 

стратегии [8, 9]. 
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Необходимо использовать «облака профессионалов», для того, что-

бы выбирать какие работники будут штатными, а какие внештатными, 

обеспечить доступ к работникам с редкими знаниями и навыками, чтобы 

пользоваться их услугами по мере необходимости. «Облака кадров» пред-

ставляют собой экосистемы людей, обладающие необъятным разнообрази-

ем знаний, умений, навыков и компетенций, которые могут работать на 

всех участников разнообразных платформ. 
Это позволяет исключить дорогостоящие и долгие процессы найма 

и адаптации сотрудников, не прибегать к дорогостоящим услугам рекру-
тинговых агентств и аутсорсинговых компаний.  

По мнению экспертов, вопросы безопасности и рисков в сложных 
социотехнических системах приобретают особую значимость: 

- риски, связанные с применением Интернета вещей [10]. Производ-
ство, транспорт, сфера телекоммуникаций и энергетики лидируют по ин-
вестициям. В Интернет-сфере уровень защищенности низкий, поэтому 
интернет вещей является чрезвычайно уязвимым сегментом электронных 
коммуникаций, 

- риски роботизации, автоматизации, применение искусственного 
интеллекта. Возможна утечка информации, представляющую коммерче-
скую тайну, тайну частной жизни; 

- риски использования технологии блокчейн. Чтобы минимизиро-
вать риски, необходимо использовать только отечественные реестры с 
отечественной криптографией. Нельзя внедрять глобальные реестры с 
внешним управлением. Необходимо создавать собственные валюты и 
биржи, шлюзы во внешний рынок; 

- риски, связанные с использованием импортной микроэлектроники. 
По оценкам экспертов, более 75 % реализуемого на мировом рынке про-
граммного обеспечения и 85 % процессоров производятся компаниями под 
американской юрисдикцией; 

- риски конвергенции информационных и биотехнологий; 
- риски создания биологического оружия; 
- риски, связанные с применением облачных и распределительных 

вычислений; 
- риски, связанные с устойчивостью работы Интернета.  Ключевые 

элементы Интернета находятся за пределами страны. Доступ к сайту       
может быть заблокирован на любом этапе; 

- риски воздействия на общественное сознание; 
- риски, связанные с повышением уровня сложности бизнес-моде-

лей и отсутствием квалифицированных кадров. 
Деятельность по управлению рисками связана с их идентификацией, 

анализом и принятием решений, позволяющих максимизировать положитель-
ные и минимизировать отрицательные последствия рисковых событий. 

 
© Морозова Г.А., Лапаев Д.Н., 2019.  
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Abstract. The article is devoted to one of the most urgent problems of increasing 

the competitiveness of the region through the use of digitalization technologies in the 

formation of the development strategy. The authors analyze modern market instruments, 

which will enable to attract global resources and interact with open world markets. At the 

same time it is crucial to pay close attention to the security of the development of both 

the region as a whole and individual economic entities and minimize the risks and possi-

ble losses associated with the use of block chain, imported microelectronics, information 
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and biotechnology, cloud and distributed computing, the Internet, increasing the com-

plexity of business models and the impact on public consciousness. 
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Утверждение макрорегионов в качестве важного участника стратегического 

планирования представляет собой одну из наиболее значимых новаций в рамках 

осуществляемых изменений в системе государственного управления в Россий-

ской Федерации. Именно макрорегионы образуют в этой системе мезоуровень 

стратегического планирования. Наибольшее значение эта новация приобретает 

при реализации особого, пространственного компонента социально-экономи-

ческого стратегирования и обеспечении пространственных аспектов экономиче-

ской безопасности. Поскольку реализация требований национальной, в частно-

сти, экономической безопасности страны выступает необходимым составляю-

щим системы стратегического планирования, важно то, насколько управляющие 

возможности макрорегионов будут адекватны этим требованиям. Рассматрива-

ются общая концепция макрорегионов, их соотношение с федеральными округа-

ми, а также меры необходимые для реального утверждения макрорегионов в ста-

тусе участников стратегического планирования, в т.ч. и по решению вопросов 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; экономическая безопас-

ность, макрорегионы, федеральные округа; законодательное обеспечение. 

 
Мезоуровень в системе государственного управления  

и социально-экономического стратегирования 

В условиях России как государства федеративного типа эффектив-

ное функционирование вертикали стратегического планирования, включая 

и решение задач стратегирования экономической безопасности страны, 

возможно только при наличии особого мезоуровня управления, имеющего 

адекватное правовое, институциональное и экономическое обеспечение. 

До последнего времени в Российской Федерации в этой роли действовали 
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федеральные округа, которые активно разрабатывали свои стратегии соци-

ально-экономического развития. Однако функционирование этого уровня 

управленческой и контрольной деятельности, включая и его участие в 

обеспечении требований экономической безопасности страны, неизменно 

сталкивалось с рядом правовых и институциональных ограничителей.  

Прежде всего, это связано с тем, что в Конституции РФ 1993 г. та-

кой уровень государственной власти как федеральные округа или иной 

мезоуровень управления не предусмотрен. Ключевой принцип российской 

государственности в Основном законе страны построен на разграничении 

полномочий и прямом взаимодействии Федерации и ее субъектов по всему 

кругу вопросов государственного управления. Это не означает, что та или 

иная попытка сформировать промежуточное звено во взаимоотношениях 

Федерации и ее субъектов неизбежно оказывается непродуктивной и не-

конституционной. Вопрос решается четким определением функциональ-

ной роли мезоуровня управления и долгосрочного стратегирования, а так-

же наличием качественной правовой базы его функционирования.  

Более того, наличие особого мезоуровня управления, активно дей-

ствующего в рамках единой «вертикали власти» и в обеспечении интере-

сов экономической безопасности страны, выступает одним из преиму-

ществ государства федеративного типа. Можно констатировать, что эф-

фективно действующий мезоуровень управления выступает необходимым 

условием последовательной реализации требований национальной и эко-

номической безопасности. Все это закономерно позиционирует мезоуро-

вень управления как одного из значимых участников политики экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. Однако в Российской Федера-

ции в течение длительного времени вопрос об институционализации мезо-

уровня государственного управления во всей совокупности его функций, а 

также о формировании его адекватной нормативно-правовой базы четкого 

решения не получал.  

Такая институционализация, да и то лишь в ограниченной мере, 

обозначилась лишь в 2000 г. в результате учреждения федеральных окру-

гов, созданных на основе Указа Президента РФ [1]. Первоначально окру-

гов было создано 7. Затем их стало 8 за счет разделения Южного и Северо-

Кавказского округов (2010 г.), а в 2014 г. – 9 за счет создания Крымского 

федерального округа. В настоящее время действует 8 федеральных окру-

гов. Несмотря на длительный период активного функционирования, пра-

вовой статус федеральных округов и круг функций действующего в них 

аппарата полномочного представителя Президента РФ по-прежнему во 

многом выглядит весьма неопределенно. Какие-либо функции этого аппа-

рата в отношении задач обеспечения экономической безопасности не обо-

значены ни в соответствующем Указе Президента РФ, ни в Федеральном 

законе «О безопасности» [2].  
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С точки зрения задач экономического характера за полномочными 

представителями Президента РФ в федеральных округах была закреплена 

функция разработки (совместно с межрегиональными ассоциациями эко-

номического взаимодействия) программ социально-экономического раз-

вития субъектов Российской Федерации. Однако в последние годы роль 

федеральных округов сместилась с программ различного характера на 

формирование и согласование стратегических документов, отражающих 

долговременные горизонты развития той или иной группы российских 

регионов.  

Общая оценка таких стратегий оказывается двойственной [3; 4].  

С одной стороны, нигде не обозначено, обладают ли стратегии федераль-

ных округов «директивной силой» для стратегий субъектов Федерации, 

входящих в данный федеральный округ. С другой стороны, нет оснований 

говорить, что стратегии федеральных округов – не более, чем кумулятив-

ный итог соответствующих региональных документов. Скорее всего, стра-

тегии федеральных округов наиболее значимы даже не для самих регионов 

того или иного округа. Можно предположить, что эти документы наиболее 

значимы для федерального центра, поскольку обозначают его ключевые 

задачи по социально-экономическому развитию данного макрорегиона. 

Имеется в виду федеральная поддержка наиболее важных межрегиональ-

ных программ и проектов, в частности, по развитию магистральной транс-

портной и иной инфраструктуры на данной территории. Для указанных 

«макростратегий» не характерно обращение к вопросам экономической 

безопасности, что в целом типично и для стратегий социально-экономи-

ческого развития отдельных субъектов Федерации. Известны лишь немно-

гие случае, когда субъекты Федерации посчитали необходимым сформи-

ровать собственную стратегию региональной безопасности и подобная 

практика не получила широкого распространения [5]. 

Принятие таких стратегий во многом позволяло и позволяет сфор-

мировать основные методические, процедурные и документальные основы 

социально-экономического стратегирования на мезоуровне, но, тем не ме-

нее, постоянно требует уточнения правового статуса этих документов. 

Прежде всего, это касается круга вопросов, регулирующих соподчинен-

ность и логическую последовательность стратегий разного уровня, и одно-

временно, - соответствующий круг полномочий федеральных округов как 

субъектов стратегирования пространственного развития. Однако много-

кратно вносившиеся предложения законодательно отрегулировать статус 

федеральных округов и их полномочия, в частности, в контексте стратеги-

рования социально-экономического развития соответствующих террито-

рий и входящих в нее субъектов Федерации, так и не были реализованы.  

Ситуация еще более осложнилась с принятием федерального закона 

о стратегическом планировании [6] и Стратегии пространственного разви-
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тия Российской Федерации [7], которые как бы упразднили «монополию» 

федеральных округов на роль мезоуровня стратегического планирования, 

поскольку таковая теперь закрепляется за 12 макрорегионами страны. Эти 

макрорегионы, как закреплено в нормативно-правовых актах, могут совпа-

дать, а могут и не совпадать с федеральными округами (что в итоге и по-

лучилось на деле). Представления о том, как должен функционировать 

мезоуровень государственного управления оказалось размытым. А уже 

само по себе существенная угроза экономической безопасности страны. В 

этой ситуация четкое нормативно-правовое регулирование роли и функций 

мезоуровня государственного управления выступает насущным условием 

последовательного решения задач обеспечения экономической безопасно-

сти страны. 

 

Макрорегионы: потенции стратегического планирования 

и обеспечения национальной безопасности 

В настоящее время, с учетом названных выше новаций, возникают 

многие вопросы, принципиально важные для формирования методических 

подходов к стратегированию пространственного развития российской эко-

номики, в том числе, и для стратегирования мезоуровне. Это в полной ме-

ре касается и участия мезоуровня управления в реализации политики эко-

номической безопасности и в практической реализации всех связанных с 

этих мероприятий. Имеющаяся нормативно-правовая база, в том числе, и 

ключевые в данном смысле федеральные законы о стратегическом плани-

ровании и о безопасности не дает исчерпывающего ответа на возникаю-

щие здесь вопросы. Две действующие стратегии по национальной и эко-

номической безопасности [8, 9] также отмечены отсутствием четкой «фе-

дерализации» целей и инструментов государственной политики в этой 

сфере, т.е. не дают в должной мере четкой адресации основных установок 

по национальной безопасности в разрезе полномочий Федерации, регионов 

и институтов местного самоуправления. Нет в них, как отмечалось ранее, и 

позиционирования такого участника политики национальной и экономи-

ческой безопасности, который бы, так или иначе, соответствовал мезо-

уровню государственного управления. Эти пробельности должны быть 

устранены в ходе доработки Федерального закона «О безопасности» и 

подготовки актуализированного варианта Стратегии национальной без-

опасности (действующий документ принят в 2015 г. и согласно ст.18 Фе-

дерального закона о стратегическом планировании, должен обновляться не 

позднее, чем через 6 лет).     

В этой связи принципиально важен, в том числе и с точки зрения 

реализации требований национальной и экономической безопасности Рос-

сии и ее правового обеспечения, следующий вопрос. Заменят ли в пер-
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спективе стратегии макрорегионов стратегии федеральных округов или 

будут действовать параллельно им? Какому стратегическому документу 

следует законодательно вменить обеспечение безопасности крупных тер-

риториальных образований Российской Федерации? Возможно ли вообще 

эффективное социально-экономическое стратегирование по всем направ-

лениям экономического и социального развития на мезоуровне вне нали-

чия особого, полномочного субъекта такой плановой деятельности? 

Эти вопросы многократно возникали и ранее по мере обсуждения 

различных предварительных вариантов Стратегии пространственного раз-

вития Российской Федерации. В этой связи, необходимо уточнить, как 

должно трактоваться понятие «макрорегион» в системе отношений страте-

гического планирования. Как чисто экономико-географическое простран-

ство, условно собранное под некие схожие характеристики или под про-

стое территориальное соседство или как некая формальная, юридически 

закрепленная институция, имеющая возможности практически воздей-

ствовать на социально-экономическое развитие и безопасность того про-

странства, которое она интегрирует.  

Теоретически можно предположить использование в перспективе 

одной из трех моделей осуществления стратегического планирования на 

мезоуровне: а) на основе действующих федеральных округов; б) на основе 

нормативно выделенных макрорегионов, совпадающих или не совпадаю-

щих с федеральными округами; в) при параллельном использовании двух 

субъектов стратегического планирования на мезоуровне – и федеральных 

округов, и макрорегионов. К сожалению, действующее законодательство о 

стратегическом планировании (Федеральный закон «О стратегическом 

планировании…»; ст.3), в т.ч. и о стратегировании пространственного раз-

вития не дает исчерпывающего определения понятия «макрорегион» и 

критериев их формирования. Все сводится к констатации того, что макро-

регион - часть территории страны, включающая в себя территории двух и 

более субъектов Российской Федерации, социально-экономические усло-

вия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, прио-

ритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке 

документов стратегического планирования. Видимо, для целей стратеги-

рования пространственного развития, равно как и экономической безопас-

ности, это определение нуждается в дополнительных уточнениях. 

В этой связи необходимо обратиться к двум важным нормативно-

правовым документам. Это - Постановление Правительства РФ «О содер-

жании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществ-

ления мониторинга и контроля ее реализации» [10], а также Указ Прези-

дента РФ «Об утверждении Основ государственной политики региональ-

ного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [11]. 
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Постановление Правительства РФ 2015 г. указывает на то, что Стра-

тегия пространственного развития должна закрепить «состав макрорегио-

нов на территории Российской Федерации». Вопрос о федеральных окру-

гах и их роли в стратегировании пространственного развития в документе 

вообще не поднимается. Указ Президента РФ 2017 г. исходит из необхо-

димости утверждения на период до 2025 г. программ социально-

экономического развития макрорегионов либо в действующих границах 

федеральных округов, либо на основе изменения этих границ. Из этого 

указания можно сделать вывод, что в практике пространственного соци-

ально-экономического стратегирования макрорегионы либо могут совпа-

дать с действующими границами федеральных округов, либо, напротив, 

федеральные округа могут корректироваться под вновь образованную си-

стему макрорегионов. В последнем случае как бы упраздняется дуализм 

172-го ФЗ в понимании мезоуровня стратегического планирования и мак-

рорегионы реализуют свою функцию объектов и субъектов такого плани-

рования именно через стратегии федеральных округов. Такой вариант 

представляется более целесообразным.  

Это связано с тем, что на данный момент макрорегионы идентифи-

цируются только как «чисто» экономико-географическая группировка; они 

не имеют исполнительной власти; у них нет собственных рычагов управ-

ления. Но наибольшие сложности связаны с определением того, как мак-

рорегионы смогут реализовать роль не только объекта, но и субъекта стра-

тегического планирования, в т.ч. в отношении регионов, входящих в со-

став данного макрорегиона. Это касается и роли макрорегионов как «акто-

ров» политики обеспечения экономической безопасности. 

Кроме того, с точки зрения позиционирования мезоуровня страте-

гического планирования, в 172-м ФЗ, на наш взгляд, имеется определенное 

противоречие. Данный законодательный акт (ст.11) рассматривает страте-

гии социально-экономического развития макрорегионов как документы 

федерального уровня. Этот вопрос также представлен в ст. 21 данного за-

кона, однако достаточно формально и неконкретно. Но в целом, очевидно, 

что закон с точки зрения позиционирования в системе стратегического 

планирования отдает приоритет роли макрорегионов как объекта, а не как 

субъекта такого планирования. Никакого конкретного субъекта мезоуров-

ня стратегического планирования закон вообще не определяет. Все отдает-

ся «на откуп» до сих пор никак конкретно не обозначенному федерально-

му органу исполнительной власти. Такая ситуация не только непродуктив-

на, но даже и противоречит уже фактически сложившейся практике фор-

мирования стратегий федеральных округов, которые никогда в полной 

мере не «спускались» им сверху, а в преимущественной мере «генерирова-

лись» неким образом на местах. Кроме того, в подобной ситуации, оче-
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видно, выпадает активное действующее «мезозвено» политики обеспече-

ния национальной и экономической безопасности, да и государственного 

управления в целом. 

При каких условиях действующие федеральные округа могут закре-

пить за собой статус конструктивных, а не сугубо формальных субъектов 

стратегического планирования и политики экономической безопасности на 

мезоуровне? Как мы полагаем, кардинально решить эту задачу может 

только принятие давно востребованного практикой управления Федераль-

ного закона «О федеральных округах в Российской Федерации».  

Закон должен сформировать правовую базу функционирования федераль-

ных округов как субъекта стратегического планирования по всем его 

направлениям.  

Правда, округа не могут быть частью бюджетной системы страны и 

иметь собственный «полноценный» бюджет, так как здесь отсутствует 

представительный орган власти. Однако необходимый для деятельности 

округа как субъекта стратегического планирования фонд финансовых ре-

сурсов мог бы быть создан за счет сложения средств федерального и реги-

ональных бюджетов с целью его использования для финансирования 

наиболее значимых межрегиональных инвестиционных и иных проектов, в 

т.ч. для достижения целевых показателей экономической безопасности 

данной группы регионов.  

Таким образом, в настоящее время утверждение роли макрорегио-

нов как участников системы стратегического планирования, в т.ч. и стра-

тегирования экономической безопасности Российской Федерации, практи-

чески возможно только через такой субъект управления, как федеральные 

округа. Законодательной базой их деятельности должен быть Федераль-

ный закон «О федеральных округах в Российской Федерации» и корре-

спондирующие ему поправки и дополнения в Федеральные законы «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и «О безопасно-

сти». Эти законодательные новации должны четко определять место и 

роль федеральных округов как объектов и субъектов стратегического пла-

нирования, включая логическую последовательность и соподчиненность 

стратегий макрорегионов и стратегий входящих в него субъектов Россий-

ской Федерации. Закон «О безопасности» должен четко обозначить все 

уровни политики экономической безопасности (включая и мезоуровнь), их 

основные функции и порядок их взаимодействия. Соответственно, разде-

лы, посвященные путям обеспечения экономической безопасности, долж-

ны стать обязательной составляющей документов стратегического плани-

рования на уровне макрорегионов страны и каждого из субъектов Россий-

ской Федерации. 
© Бухвальд Е.М., 2019.  
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Abstract. The approval of macro-regions as an important participant of strategic 

planning process is one of the most significant innovations in ongoing changes in the 

system of public administration in the Russian Federation. Macro-regions are designed to 

form the meso-level of strategic planning. This innovation acquires the greatest im-

portance for functioning of the spatial component of socio-economic strategizing and in 

ensuring spatial components of economic security. Since implementation of the national 

security, in particular, economic security requirements are the necessary component of 

the entire system of strategic planning, it is important to investigate how management 

and control capabilities of macro-regions will answer these requirements. The article 

deals with the general concept of macroregions, illustrates their relationship with federal 

districts, as well as measures necessary for the real approval of macroregions in the status 

of participants of strategic planning, including issues of economic security. 
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Либеральная экономическая политика ведет к автономизации культуры и ее 

сведению к сфере досуга и развлечения. Тем самым существенно ограничивается 

роль духовной культуры в формировании инновационного потенциала нации как 

фактора суверенного экономического развития. Особое значение культуры требует 

расширения практики ее государственной поддержки на путях интеграции в планы 

и программы экономического роста. Вместе с тем, предлагаемая в документах 

стратегического планирования опора на традиционные духовно-нравственные цен-

ности в развитии сферы культуры в прямом смысле «повисает в воздухе», по-

скольку ни в одном государственном нормативно-правовом акте не раскрывается 

содержание этих ценностей. 
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культура, искусство, творческий потенциал. 

 

Претензии России на статус суверенной мировой державы требуют 

совершенствования механизмов опережающего социально-экономи-

ческого развития, обеспечивающих уникальные конкурентные преимуще-

ства на глобальных рынках знаний и технологий. В связи с этим, реали-

зуемая экономическая политика, понимаемая как совокупность мер и 

действий правительства по выбору и осуществлению экономических ре-

шений на макроэкономическом уровне, требует постоянных корректи-

вов, обусловленных текущим состоянием основных сфер жизнедеятель-

ности страны. 

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, на период до 2030 года (далее – Прогноз), 

основной вектор глобальной инновационной динамики будет в значитель-

ной степени определяться ускоренным развитием конвергентных нано-, 

био- и инфотехнологий, когнитивных технологий [1]. Соответствующие 

ключевые области научно-технического прогресса России отражены в пе-

речне Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации гражданского характера, которые в целом отвеча-

ют мировым научно-технологическим приоритетам [2]. Опережающее раз-
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витие указанных направлений призвано обеспечить конкурентный рост 

важнейших секторов российской экономики. 

Основные варианты долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации совершенно справедливо определяются, в 

том числе, степенью реализации такого ключевого фактора, как интенсив-

ность повышения качества человеческого капитала [1]. В этих условиях 

ставка на заимствование и копирование зарубежных экономических моде-

лей развития, «передовых» технологий и образцов по определению контр-

продуктивна, допустима лишь в тактических целях, ибо их повсеместное 

внедрение обрекает страну на положение вечно догоняющей. Западные 

партнеры в экономических связях с Россией никогда не станут работать в 

ущерб собственным экономическим и военно-стратегическим интересам. 

Определенная компенсация указанных рисков может быть достигнута  

(и сегодня достигается) за счет развертывания научно-технической развед-

ки, а также привлечения иностранных инвестиций, вместе с которыми, 

теоретически, могут быть получены передовые идеи и технологии. 

Однако такого рода меры являются ничем иным, как превращенной 

формой иждивенчества, и явно не решают проблему, а лишь усугубляют 

ситуацию национальных источников генерации передовых идей, знаний и 

технологий. Вывод более чем очевиден: Россия вновь крайне нуждается, 

как уже бывало не раз в ее истории, в «собственных Платонах и быстрых 

разумом Невтонах». Необходимы условия и механизмы системного  

воспроизводства и наращивания творческого потенциала нации. Именно 

это направление должно стать ключевым элементом экономической поли-

тики государства, претендующего на роль одного из лидеров мирового 

развития. 

Анализ документов стратегического планирования показывает, что 

в наращивании человеческого капитала ставка делается на развитие систе-

мы профессионального образования и социальной инфраструктуры. Соб-

ственно культура в качестве действенного фактора инновационного разви-

тия не учитывается. В соответствии с либеральными моделями рыночной 

экономики, она рассматривается как относительно самостоятельная сфера 

общественной жизни, имеющая собственные цели развития, не интегриро-

ванные в стратегии инновационного экономического роста.  

Так, в разделе 4 Прогноза «Развитие человеческого капитала и уро-

вень жизни населения», в подразделе «Развитие культуры и массовых 

коммуникаций» прямо констатируется, что смысл и содержание функцио-

нирования отрасли связаны с повышением качества и разнообразия куль-

турных услуг и обеспечения доступности культурных благ [1]. Такой вы-

вод, в свою очередь, подтверждается, как анализом содержания докумен-

тов государственной культурной политики [3–5], так и парламентскими 
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слушаниям концепции проекта закона о культуре, поручение о разработке 

которого Президент Российской Федерации дал в ходе МКФ в Санкт-

Петербурге в 2018 году. Смыл обсуждения свелся к либеральной парадиг-

ме предоставления творческим работникам автономии по самостоятельно-

му определению целей, направлений и задач развития культуры, с введе-

нием запрета на любые формы вмешательства государства в профессио-

нальную культурную деятельность.  

В связи с таким подходом, объективно возникает вопрос, каким об-

разом будут реализовываться хотя бы такие, предусмотренные Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года приоритет-

ные направления развития сферы культуры, как усиление и расширение 

влияния российской культуры в иностранных государствах и сохранение 

единого культурного пространства как фактора национальной безопасно-

сти и территориальной целостности России [4]. Дело в том, что предлагае-

мая в документах стратегического планирования опора на традиционные 

духовно-нравственные ценности в развитии сферы культуры в прямом 

смысле «повисает в воздухе», поскольку ни в одном государственном 

нормативно-правовом акте не раскрывается содержание этих ценностей. 

Более того, такого рода нормативно-правовой акт не может быть издан в 

принципе в рамках действующей Конституции Российской Федерации, 

статья 13 которой накладывает прямой запрет на монополию государ-

ственной идеологии [6]. А, как известно, идеология - ничто иное как си-

стема ценностей, являющихся духовным ядром всякой культуры. По 

умолчанию считается, что носителями этих духовных ценностей являются 

артефакты материального и нематериального культурного наследия, на 

сохранение, популяризацию и использование которого нацелена государ-

ственная культурная политика. Но в том-то и проблема, что эти духовные 

ценности сегодня не воспроизводятся и не наращиваются практикой по-

вседневной совместной жизни и деятельности населения страны. Скорее 

наоборот, повсеместно экономические условия жизни воспроизводят каче-

ственно иные, либеральные ценности, с традицией не имеющие ничего 

общего. Убедительным примером может служить «расцвет разнообразия» 

так называемого «актуального» искусства, современных арт-практик, как 

выражений культуры постмодерна. Налицо явное рассогласование желае-

мого и действительного. 

На состоянии сферы культуры все еще сказывается инерция эконо-

мических идеологизмов 1991–2000 гг., когда Россия ускоренными темпами 

проводила политику модернизации и трансформации на путях вхождения 

в капиталистическую мирсистему, бездумно и некритично заимствуя ли-

беральные экономические модели. Трагическим следствием такой полити-

ки явилось не столько катастрофическая деградация сферы науки, техники 
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и технологий, сколько духовной культуры. «Масла в огонь» добавила пе-

рестройка системы образования в рамках Болонского процесса под извест-

ным речитативом «недостатком советской системы образования была по-

пытка формирования человека-творца, а сейчас наша задача заключается в 

том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного ква-

лифицированно пользоваться результатами творчества других», которая 

привела к окончательной утрате системы воспроизводства творчески мыс-

лящего человека, без которого принципиально невозможно восстановить 

былую научно-технологическую мощь страны [7].  

Справедливости ради, отметим, что в Прогнозе предусматривается 

форсированный сценарий развития сферы культуры, якобы позволяющий 

обеспечить развитие творческого потенциала нации. Но, увы, под ним 

подразумевается лишь потенциал творческих работников сферы культуры 

и искусства. На его развитие ориентированы задачи образования в сфере 

культуры и искусства: воспитание личности, обучение критически само-

стоятельно мыслить, формирование внутренней культуры и вкуса челове-

ка, его ценностных ориентиров и мировоззрения. В принципе, это образует 

механизм воспроизводства «продукта культурного потребления». Однако, 

позволительно поставить вопрос о качестве такого продукта. Ситуация 

такова, что творческий работник сферы культуры вынужден производить 

то, что покупается. А покупается то, что развлекает. О каких высокохудо-

жественных произведениях, воспитывающих духовность личности, в этих 

условиях может идти речь? Ответ очевиден – никаких. Более того, на по-

пытки государства определить ценностные критерии качества произведе-

ний искусства, периодически раздаются истошные вопли о грядущей цен-

зуре, о недопустимости вмешательства чиновников в дела культуры, о по-

прании свободы творчества и другие, тому подобные инвективы. 

Планируется обеспечить широкий доступ всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Спрашивается, к каким? 

Если речь идет о «ценностях» современной культуры в лице произведений 

так называемого актуального искусства и продукции рыночных творче-

ских индустрий, непонятно, как они могут воспитывать высокую духов-

ность. Если об историко-культурном наследии, сохранении культурных 

ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и 

нематериального культурного наследия России, то как его использовать в 

качестве ресурса экономического развития? В документах не раскрывается 

механизм задействования этого ресурса, достижения мультипликативного 

эффекта от вложений в сферу культуры на другие отрасли экономики и, 

прежде всего, на сферу науки, техники и технологий, призванных обеспе-

чить научно-технологический прорыв и ликвидировать отставание от ве-

дущих мировых экономик.  



96 Социальные аспекты развития и безопасности 

Как следует из содержания Прогноза, ресурс вклада культуры в 

экономическое развитие сфокусирован на сфере просветительского досуга 

и развлечений, основанных на творческих и туристско-рекреационных 

индустриях, а также обслуживающих их малом и среднем предпринима-

тельстве. Правовую базу такой стратегии задает Закон Российской Феде-

рации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", ста-

тья 7 которого предусматривает обязательность культурных аспектов в 

государственных программах развития, программах и планах комплексно-

го социально-экономического развития муниципальных образований. При 

этом, культурные аспекты программ развития понимаются как перспекти-

вы социально-экономических, научно-технических и других программ 

развития с точки зрения воздействия результатов их реализации на сохра-

нение и развитие культуры, а также влияния самой культуры на эти ре-

зультаты [8]. Однако, это влияние, по нашему мнению, явно не принима-

ется во внимание, недооценивается и не учитывается. 

Сказанное навевает на грустную мысль об отсутствии в разработке 

планов и программ долгосрочного экономического роста системного под-

хода, интегрирующего все сферы общественной жизни и учитывающего 

имеющие место взаимовлияния и взаимообусловленности, и побуждает 

вновь поставить вопрос об определении понятия, смысла и назначения 

культуры, ее роли и места в экономическом развитии общества. 

Фундаментальные научные исследования предрекают грядущую 

определяющую роль культуры в развитии современных обществ. Исклю-

чительно актуальными представляются философские идеи нашего совре-

менника А.С. Панарина: «Мы познаем мир в той мере, в какой мы дей-

ствительно живем в нем и «задеты им» [9, с. 42]. Именно культура, гене-

рирующая ценностные значения любых общественных фактов и событий, 

создает программу и партитуру общественного действия. «Априоризм 

культуры» в том, что он «позволяет прогнозировать не стихию событий, а 

реакции общества на них – его способность сохраняться и выстраивать 

антиэнтропийную стратегию» (в нашем контексте – стратегию суверенно-

го развития – Ю.Б.) [9, с. 45]. 

Современный уровень развития науки, техники и технологий свиде-

тельствует о вступлении человечества в новую, постиндустриальную ста-

дию развития, характеризуемую решением основных, судьбоносных для 

человечества проблем выживаемости от массовых голода, эпидемий и 

войн [10]. Создаваемая материальная база делает все более актуальной 

проблему трудовой занятости и свободного времени. Исподволь формиру-

ется культура постмодерна, как культура развлечений, которая навязыва-

ется третьим странам в стремлениях ведущих западных экономик сохра-

нить сложившуюся капиталистическую мирсистему, монополизировать 
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право выработки глобальных трендов развития, усовершенствовать меха-

низмы приватизации инвестиционной прибыли и коллективизации стра-

нами периферии производственных издержек, превращения населения 

этих стран в «экономическое мясо». Очевидно, чтобы сохранить и при-

умножить статус суверенной державы России необходимо выйти из-под 

влияния такого рода глобальных культурных трендов.  

Существует множество определений понятия «культура» в зависи-

мости от контекста его использования. Согласно нормативно принятому 

определению понятия, культура - совокупность формальных и неформаль-

ных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производ-

ство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эс-

тетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.) [3]. То есть под куль-

турой понимается прежде всего культура духовная. Однако именно эта 

сфера сегодня стремительно деградирует под гнетом коммерческих стра-

тегий рыночной экономики и влияний процессов глобализации. Имеет 

место угрожающая тенденция обнуления духовной культуры в угоду ма-

териальному благополучию. Как следствие, исчезают условия для реали-

зации сформулированной А.С. Панариным особой миссии духовной куль-

туры: общество становится неспособным к генерации национальных идей 

развития, и вынужденно идет на поводу навязываемых извне глобальных 

трендов. 

В экономическом планировании сегодня культура понимается как 

сфера компетенции и полномочий Министерства культуры Российской 

Федерации. Как часть социальной политики, с помощью которой решают-

ся вопросы индексации доходов работников учреждений культуры, обес-

печения прожиточного минимума и социальной защиты, развития меха-

низмов самоокупаемости сферы культуры путем внедрения так называе-

мых «творческих индустрий», развития инфраструктуры по предоставле-

нию населению культурных услуг и обеспечению доступа к культурным 

благам в сфере просветительского досуга и развлечения.  

При этом основная функция культуры декларирована целью укреп-

ления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. 

Вне всяких сомнений, данная функция культуры – одна из важнейших, 

направленная на гармонизацию общественной жизни и обеспечение соци-

альной целостности России как суверенного субъекта мирового развития. 

Однако ее практическая реализация наталкивается на ряд существенных 

обстоятельств.  

Имеются основания подвергнуть сомнению факт наличия сегодня 

единой российской духовной культуры. Состоявшееся расслоение россий-

ского общества по имущественному и территориальному признакам при-
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вело к возникновению множества духовных субкультур, существенно от-

личающихся по своим системам ценностей. В результате возник конгло-

мерат культур доиндустриального, индустриального и постиндустриально-

го обществ. Первая характерна для российской, сельской по природе глу-

бинки, вторая – для крупных промышленных кластеров, третья – для сто-

личных финансовых агломераций. Деление достаточно условное, между 

тремя выделенными осями существует броуновское брожение. Таким об-

разом, в России сегодня причудливо сосуществуют, перетекая друг в друга 

традиционная культура, культура модерна и культура постмодерна. Ока-

завшийся на перекрестье их взаимовлияний среднестатистический россия-

нин неумолимо теряет ценностные ориентиры и связанную с ними иден-

тичность, превращаясь в «экономическое мясо», «непомнящее родства». 

Результатом становится латентный рост антагонистических противоречий 

в обществе, чреватый социальными катаклизмами. 

Более того, существует конституционное ограничение на единство 

российской культуры. Следует еще раз сослаться на статью 13 Конститу-

ции Российской Федерации, которая накладывает запрет на идеологиче-

скую монополию, в том числе государственную [6]. Поскольку идеология 

является ценностным ядром любой культуры, прямым следствием отсут-

ствия единой идеологии является отсутствие единой культуры. Преодо-

леть эту коллизию призвано историко-культурное наследие. Однако, в со-

временных условиях оно скорее выступает артефактом духовной культу-

ры, призванным заполнить свободное время просветительским досугом, 

граничащим с развлечением, нежели является действенным средством ду-

ховного воспитания. Увы, эти ценности входят в противоречие с навязы-

ваемыми либеральными экономическими моделями, и не становятся жиз-

ненными установками малоимущего населения, которого сегодня домини-

рующее большинство. Таким образом, задача формирования общероссий-

ской гражданской идентичности «повисает в воздухе», и на деле оказыва-

ется простой декларацией. 

Однако данной функцией смысл и назначение духовной культуры 

не исчерпывается. Упускается из виду то, что духовная культура, в самом 

общем понимании есть способ существования человека. Нет человека вне 

духовной культуры. Каков общий уровень духовной культуры, таков и 

совокупный творческий потенциал нации в целом. Можно обладать об-

ширными профессиональными знаниями, и, в тоже время, оказаться не-

способным к творческим достижениям. Эта, поистине судьбоносная для 

страны тема достойна отдельного рассмотрения. Не имея возможности в 

рамках данного доклада остановиться на ней подробно, приведем, в каче-

стве аргументации,  суждение на этот счет А. Эйнштейна: говоря о роли 

культуры в науке, в своих мемуарах «Без формул» он очень точно заметил, 
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что всеобщие элементарные законы мироздания невозможно вывести ло-

гическим путем, на основе рациональных знаний, их можно только от-

крыть через интуитивное озарение совокупности хаотичных фактов, через 

особое качество человека – его способность к восприятию «предустанов-

ленной гармонии» [11, с. 16-17].  

Именно это – эстетическое качество и призвана прививать людям 

духовная культура в художественных формах искусства в его классиче-

ском понимании. Художественная культура в целом воспитывает в чело-

веке способность к творчеству, формирует инновационно одаренного спе-

циалиста. Уникальные достижения СССР в области науки, техники и тех-

нологий были во многом обеспечены высоким уровнем советской художе-

ственной культуры, которая формировала и поддерживала необходимый 

градус духовного развития. Наиболее лаконично данное обстоятельство 

выражено ставшей крылатой в прямом и переносном смысле фразой ле-

гендарного авиаконструктора А.Н. Туполева «Некрасивые самолеты  

не летают». 

Сведение вопроса воспроизводства человеческого капитала сугубо к 

образованию, понимаемому исключительно как формирование необходи-

мых профессиональных компетенций, то есть передачу обучаемым опре-

деленного набора знаний, навыков и умений, обеспечивающих успешность 

выполнения репродуктивной трудовой функции контрпродуктивно, ибо не 

принимается во внимание, что обучить творчески активную личность не-

возможно. Ее можно только духовно воспитать через привитие художе-

ственного вкуса – способности воспринимать красоту и гармонию окру-

жающего мира. Решить эту задачу и призвана художественная культура, 

как концентрированная форма культуры духовной. Увы, в сценариях ин-

новационного развития роль культуры, тем более культуры художествен-

ной в указанном контексте вообще не упоминается.  

Недооценка роли художественной культуры в воспроизводстве и 

наращивании человеческого капитала, с одной стороны, деградация худо-

жественной культуры под гнетом коммерческих стратегий рынка, с дру-

гой, а также не учет культуры в математических по сути экономических 

моделях развития ввиду невозможности количественного измерения ре-

зультатов капиталовложений в сферу культуры, лишает страну мощного 

национального источника инновационного развития.  

Следует отметить, что в самой художественной культуре произошло 

резкое разделение на коммерциализируемые виды, к которым относятся 

литература, аудиовизуальные и сценические искусства, и искусства, кото-

рые, не вписываются в рыночные экономические модели ввиду специфики 

создаваемых произведений. Не решает проблемы последних ставка доку-

ментов стратегического планирования на стимулирование малого и сред-
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него предпринимательства. Предполагается, что представители среднего 

класса должны иметь собственность, сбережения, обладать конкуренто-

способными профессиональными квалификациями и участвовать в фор-

мировании гражданского общества. Под средним классом, таким образом, 

понимается совокупность субъектов предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности, то есть производящих конкурентоспособные 

товары, работы и услуги. Из этого списка, по определению, выпадают 

творческие работники сферы изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры, творчество которых не подлежит коммерциали-

зации ввиду значительной доли ручного труда в создаваемых ими произ-

ведениях. По этой причине (вот уж поистине, не было счастья, да несча-

стье помогло) именно они продолжают оставаться основными акторами 

художественной культуры, сохраняющей, воспроизводящей и транслиру-

ющей от поколения к поколению духовный потенциал народов Россий-

ской Федерации.  

Отмеченные сферы профессионального художественного творче-

ства до сих пор не учитываются планирующими государственными орга-

нами. Достаточно привести весьма убедительный пример: в Перечне про-

фессий, утвержденном Минтруда России, отсутствуют должности живо-

писца, графика, скульптора [12]. В стране практически нет ни одного 

учреждения культуры, в котором бы требовались перечисленные выше 

специалисты.  

Сегодня свобода художественного творчества является конституци-

онным правом. Это право не может быть ограничено ничем, кроме норм 

самой Конституции. В условиях так называемого правового государства, 

характеризуемого абсолютизацией юридического права в качестве соци-

ального регулятора и нивелированием норм морали, сведением их до 

уровня малых групп, например, семьи, которая не может нормально разви-

ваться без следования им, свобода художественного творчества трактуется 

как вседозволенность, как право автора на художественный вымысел, что, 

под гнетом коммерческих стратегий рынка неумолимо ведет к деградации 

художественной культуры. Отвечают ли ожидаемому художественному 

уровню современные произведения аудиовизуальных и сценических ис-

кусств, каковы их, в большинстве своем, ценностная направленность и 

духовно-нравственное содержание? В условиях свободы творчества никто 

этими вопросами в контекстах стратегического планирования не озабочен 

и не занимается.  

В условиях «единства разнообразия» российской культуры, тон в ее 

развитии задают столичные агломерации, с высоким уровнем доходов 

населения, в которых доминируют постмодернистские тренды досуга и 

развлечения. И, прежде всего, в сфере художественной культуры, которая 
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все больше дрейфует в сторону так называемых актуальных коммерческих 

арт-практик самовыражения, в соответствии с философией практицизма. 

Искусство перестает быть инструментом познания и преображения духов-

ного мира. 

Отмеченные выше обстоятельства требуют существенных коррек-

тивов государственной экономической политики. Настоятельно нужны 

исчерпывающие протекционистские меры по развитию искусства как но-

сителя высших духовных ценностей и средства воспитания творчески ода-

ренной личности. Ввиду стратегической роли духовной культуры пред-

ставляется жизненно важным возродить систему специализированного 

государственного заказа на такого уровня произведения искусства. Только 

так можно затормозить и преодолеть неумолимую деградацию духовной 

культуры, как следствие коммерциализации искусства, идущего на поводу 

обывательского вкуса по принципу «хлеба и зрелищ». Более того, в своих 

бизнес-стратегиях, вольно трактуя конституционное право на свободу 

творчества, современные произведения искусства становятся фактором 

криминализации общественной жизни, о чем бьет тревогу юридическое 

сообщество [13]. 

Советское искусство в полном смысле обладало производительной 

силой, ибо утверждало ценности совместной жизни и деятельности людей, 

обличало пороки и возвышало добродетели, воспитывало эстетические 

качества, возбуждало интерес к работе, психологически настраивало на 

творческие достижения, формировало ответственность за результаты свое-

го труда.  

Духовный потенциал нации – основополагающий элемент экономи-

ческой безопасности, должен получить всеобъемлющую государственную 

поддержку. Так, и только так можно вернуть духовной культуре статус 

фактора инновационного развития. Образное выражение В.В. Маяковского 

о необходимости «к штыку приравнять перо» сегодня обретает актуальное 

звучание, если под «штыком» понимать «потенциал инновационного  

развития». 

Сфера культуры, как известно, характеризуется отложенным ре-

зультатом. Нужны годы и десятилетия чтобы получить экономический 

эффект от капиталовложений в духовное развитие общества. Однако, если 

всерьез заниматься стратегическим планированием, не учитывать фактор 

культуры нельзя. 

 
© Бундин Ю.И., 2019.  
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Утрата работы для подавляющего большинства людей означает утрату вся-

ких источников существования. Естественно, что такой человек будет стремиться 

найти работу как можно быстрее. К сожалению, на рынке труда имеет место мо-

шенничество. Целью такого мошенничества может быть, как завладение сбереже-

ниями соискателей работы, так и использование рабочей силы по её прямому 

назначению, но без должного вознаграждения. Подобные мошеннические схемы на 

рынке труда представляют собой угрозу экономической безопасности не только 

отдельной личности, но и региона в целом, подрывая работу рынка труда и не поз-

воляя удовлетворять потребности региональной экономики в кадрах. В статье рас-

сматриваются наиболее распространённые схемы мошенничества на рынке труда и 

способы противодействия этим схемам. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мошенничество, безработи-

ца, сетевой маркетинг, оплата труда, формы оплаты труда, кредитные обязательства. 

 

Для подавляющего большинства граждан нашей страны, как, в об-

щем-то, и любой другой, основным источником доходов является работа 

по найму. Утрата работы означает утрату всяких средств к существова-

нию. Невозможность трудоустроиться вынуждает людей покидать место 

своего постоянного проживания, переезжая в другие города и регионы, а 

при невозможности такого переезда по финансовым причинам – уходить в 

криминальные структуры. Если учесть, что во многих случаях в семье ра-

ботает только один человек, то утрата им работы означает лишение всяких 

средств к существованию не только для него, но и для всей его семьи.  

Ситуация с безработицей, сама по себе непростая в последнее 

время в России, дополнительно усугубляется деятельностью всевозмож-

ных мошенников на рынке труда. Иногда речь идёт о доказуемых крими-

нальных схемах, иногда – о балансировании на грани закона, иногда – об 

обмане, который, формально находясь вне правового поля, фактически 

недоказуем. 

Целями махинаций в сфере трудоустройства может быть либо полу-
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чение с человека, ищущего работу, денег без оказания ему какой-либо по-

мощи в трудоустройстве, либо использования рабочей силы данного чело-

века без соответствующей оплаты, либо навязывание человеку кредитных 

обязательств против его воли и зачастую без предоставления ему реальных 

денежных средств.   

С точки зрения экономической безопасности личности подобного 

рода махинации несут следующие угрозы:  

1. Человек теряет денежные средства, которые у безработного и так 

невелики. Соответственно, его материальное положение и материальное 

благосостояние его семьи снижается до критического уровня, рискуя во-

обще оказаться за чертой физического выживания. 

2. Человек тратит на мошенников своё время, которое он мог бы 

использовать с большей продуктивностью в поисках настоящей, полно-

ценной работы. 

3. Из-за низкого благосостояния разрушается семейная жизнь без-

работного.  

4. Как следствие предыдущего пункта, снижается работоспособ-

ность человека, проявляется депрессия, раздражительность, психопатиче-

ские расстройства.  

5. Подрывается доверие человека, ставшего жертвой шарлатанов, 

к рынку труда в целом, что крайне затрудняет ему дальнейший поиск 

работы.  

Но недобросовестные махинации в сфере трудоустройства наносят 

ущерб и жизненно-важным интересам города. Во-первых, из активной 

трудовой деятельности благодаря действиям недобросовестных «работо-

дателей» изымается значительная часть трудоспособного населения, кото-

рое, не имея доходов, не платит и налоги, что сокращает доходы бюджета. 

Во-вторых, люди, оставшиеся без средств к существованию, часто попол-

няют собой всевозможные криминальные группировки –это представляет-

ся им единственной возможностью хоть как-то решить свои материальные 

проблемы. То есть, рост безработицы порождает соответствующий рост 

преступности. В-третьих, из-за резкого падения уровня жизни в обществе 

растёт недовольство действиями власти, и это недовольство тем сильнее, 

чем больше оказывается обманутых соискателей на рынке труда. Таким 

образом, политическая стабильность, как и экономическая вследствие это-

го, в городе и регионе нарушается. В-четвёртых, соискатель работы, не-

сколько раз, столкнувшийся на рынке труда с шарлатанами, перестаёт во-

обще доверять рынку труда, что осложняет не только его личное трудо-

устройство, но и решение кадровых проблем всего города, кадровое обес-

печение реальных производств. Наконец, поскольку в некоторые шарла-

танские схемы вовлекаются кредитно-финансовые структуры, стабиль-

ность финансового рынка в городе также нарушается.  
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Рассмотрим вкратце основные схемы недобросовестных махинаций 

и мошенничества на рынке труда и методы противодействия угрозам, воз-

никающим в связи с этими схемами. 

Первая схема предусматривает вовлечение человека путём обмана с 

последующими психологическими манипуляциями в так называемый се-

тевой маркетинг. Сам по себе сетевой маркетинг является законной дея-

тельностью. Но в данном случае речь идёт о вовлечении в эту деятель-

ность человека, который сам не хотел бы в ней участвовать. 

Алгоритм махинации: распространяется объявление о наборе со-

трудников. Должность неважна. Вместо размера оплаты труда указывается 

туманный «доход» в как можно большей сумме (как правило – не ниже 30 

– 35 тысяч). По телефону соискателю ничего конкретного о работе не со-

общают, а сразу приглашают на собеседование. Или же сообщают, что 

искомое место уже занято, но фирма может вам предложить… – и снова 

приглашают на собеседование с такими же туманными перспективами. На 

собеседовании, собрав о соискателе самые общие сведения, о будущих 

должностных обязанностях продолжают говорить столь же туманно, как и 

по телефону, но сообщают соискателю, что он принят и должен пройти 

обучение. За обучение запрашивают некую сумму денег, как правило – 

небольшую, под предлогом залога за учебную литературу. Первые занятия 

на этих «курсах», по сути, представляют собой бизнес-треннинг, направ-

ленный только на то, чтобы разжечь в человеке неограниченные матери-

альные потребности и внушить мысль, что только в данной фирме эти по-

требности можно удовлетворить. И лишь на последнем занятии жертвам 

озвучивают главное: что фирма, обещающая им столь радужные перспек-

тивы, занимается сетевым маркетингом, и чтобы начать зарабатывать 

«вместе с ней», необходимо закупить её продукцию на довольно-таки 

крупную сумму. При этом сумма дохода, обещанная в исходном объявле-

нии, остаётся для жертвы недоступной. Порядок расхождений таков: объ-

явление обещает доход 35 тысяч рублей ежемесячно, по итогам соискатель  

должен будет приобрести продукцию фирмы на 200 тысяч рублей, а возна-

граждение ему составит всего… 200 рублей. Чтобы хоть немного увели-

чить это смехотворное вознаграждение, необходимо привлечь в орбиту 

деятельности фирмы новые жертвы, и в этом случае с каждой их покупки 

его ожидает определённая, столь же микроскопическая доля. Если же че-

ловек откажется платить обманщикам, фирма всё равно окажется в бары-

ше – «залог» за учебную литературу в этом случае не возвращается. Ос-

новной расчёт обманщики делают на то, что люди, ищущие работу, испы-

тывают острую нужду в деньгах, а значит их легко завлечь призраком не-

ограниченных возможностей. После же того, как потребности в человеке, 

привыкшем ограничивать себя в самом необходимом, разбужены, он ста-

новится легко доступен для манипуляций и скорее залезет в долги, чем 
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откажется от обещанных ему заманчивых перспектив. Как такой человек 

потом будет возвращать эти долги, махинаторов не волнует.  

Как противодействовать данной схеме манипуляций? 

1. Не стоит связываться с работодателями, скрывающими от соис-

кателя его будущие должностные обязанности.  

2. Слишком поспешное положительное решение на собеседовании 

и слишком обтекаемые формулировки в отношении будущей работы – 

повод насторожиться. Добросовестный работодатель заинтересован, чтобы 

работа выполнялась хорошо, и постарается проинструктировать будущего 

работника чётко и конкретно.  

3. Необходимо обращать внимание на офис, куда человека при-

глашают на собеседование. Если на стенах этого офиса нет ничего, кроме 

мотивирующих цитат, это повод насторожиться.  

4. Стоит запомнить названия фирм, прежде попадавшихся на ис-

пользовании данных схем, и уточнять у потенциального работодателя, не 

связан ли он с этими фирмами. Стоит также запомнить логотипы этих 

фирм и приглядываться к менеджерам компании, проводящей собеседова-

ние. Если на одежде менеджеров присутствует данный логотип – это шар-

латаны.  

5. Не стоит бояться прямым текстом задавать вопросы типа: «Это 

сетевой маркетинг?» 

6. Следует помнить свои права. В случае отказа от участия в схеме 

шарлатаны могут заявить, что тратили на кандидата своё время и требуют 

возместить ущерб (в весьма крупном размере). На это они не имеют права, 

поскольку никаких договоров на оказание платных образовательных услуг 

жертва с обманщиками не заключала.   

7. Следует также встревожиться, если в одном и том же месте 

встречается множество предложений о разнообразных вакансиях для раз-

нообразных соискателей, выводящих на один и тот же контактный теле-

фон. Если в этих объявлениях не указано юридическое наименование 

фирмы-работодателя, то с высокой долей вероятности это шарлатаны. 

Нормальные работодатели публикуют список своих вакансий единым объ-

явлением с обязательным указанием своего юридического наименования.  

Главная опасность данной схемы в том, что доказать факт жульни-

чества и привлечь махинаторов к ответственности (например, по статье 

«Мошенничество») практически невозможно. Даже если в объявлении 

указаны заведомо неверные сведения о характере вакансии – всегда можно 

сослаться на то, что в момент обращения жертвы работник на данную ва-

кансию уже был найден. Решение же о закупке товара человек принимает 

сам – после тщательной психологической обработки.  

Вторая распространённая схема махинации состоит в использова-

нии фактически бесплатного труда под видом сдельной формы его оплаты. 
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Фирма нанимает рекламных агентов, промоутеров, курьеров, продавцов 

личных продаж или специалистов колл-центра на условиях «сдельной 

оплаты» – то есть, нанятому работнику предлагают либо определённый 

процент от сделки (характерно для риэлторских компаний) либо опреде-

лённую фиксированную сумму за количество договоров, заключённых 

компанией, либо за количество проданных товаров. Нередко сотруднику 

отказывают в оплате труда просто на основании того, что другой сотруд-

ник фирмы, занятый аналогичной деятельностью, добился существенных  

результатов. При этом, как и в предыдущем случае, в объявлении о вакан-

сии указывается заведомо недостижимая величина «дохода» без указания 

способа его начисления.   

Между тем, сдельная оплата труда по факту возможна только для 

основных производственных рабочих, результативность труда которых 

действительно зависит исключительно от их личных усилий. Если рабо-

чий, занятый на основном производстве, добросовестно выполняет свои 

обязанности, то хоть сколько-нибудь продукции он обязательно изготовит, 

а значит и зарплату, какую-никакую, а получит. Но эффективность труда 

продавца, риэлтора или рекламного агента в гораздо большей степени за-

висит от факторов, ему неподконтрольных – от спроса на рынке, от выбора 

места для работы, от эффективности маркетинговой деятельности и пла-

нирования высшего руководства фирмы. Результативность труда курьера 

теснейшим образом связана с обстановкой на дорогах. По сути дела, руко-

водство фирмы перекладывает на сотрудника материальную ответствен-

ность за неблагоприятные объективные обстоятельства и собственные 

просчёты руководства.  

Как защититься от махинаций подобного рода?  

1. При звонке по объявлению о вакансии непременно следует 

уточнять: есть ли на данной вакансии твёрдый оклад, и в какой сумме. Ес-

ли твёрдого оклада нет, с такими вакансиями лучше не связываться.  

2. Внимательно читать трудовой договор, в особенности – тот его 

раздел, который касается оплаты труда. С вакансиями, которые не преду-

сматривают заключения договора, лучше не связываться. А  зная условия 

оплаты труда, всегда можно отстоять своё законное право на справедливое 

вознаграждение.  

3. Помнить свои права. Работодатель не имеет права отказать сво-

ему сотруднику в выплате заранее оговорённой в трудовом договоре сум-

мы на том основании, что кто-то из его коллег сработал лучше. Это произ-

вол, который можно обжаловать в государственной инспекции труда, в 

прокуратуре или в суде – если, конечно, работник сам не согласился на 

подобные условия труда в трудовом договоре.  

Следующая схема обмана – это взымание платы за трудоустройство. 

Продажа должностей, согласно законодательству РФ – это уголовное пре-
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ступление. Суть схемы в том, что посредник договаривается с работодате-

лем за взятку о принятии на должность конкретного кандидата. Проблемы 

трудоустройства данная схема всё равно не решает – вновь принятый на 

должность сотрудник проработает в фирме ровно до тех пор, пока не явит-

ся соискатель, готовый заплатить больше. А вот создать в дополнение к 

безработице проблемы с законом может очень даже просто. Поэтому 

едиственное, что можно порекомендовать в связи с данной схемой – ни 

при каких обстоятельствах на неё не соглашаться.  

Поскольку же продажа должностей – это уголовно наказуемое дея-

ние, в открытую к подобной схеме прибегают редко. Однако возможен ряд 

вариантов, в завуалированной форме предлагающий соискателям всё ту же 

покупку должности. Например, коммерческое кадровое агентством может 

предложить помощь в трудоустройстве за вознаграждение. Следует иметь 

в виду, что уважающие себя кадровые агентства берут деньги с работода-

телей, а не с соискателей, которые по причине безработицы и так крайне 

стеснены в средствах. Недобросовестное же агентство, предлагающее по-

мощь в трудоустройстве за плату, вполне может просто распечатывать 

соискателю списки вакансий из открытых источников, которые он и сам, 

без посторонней помощи и совершенно бесплатно, мог бы найти. Другой 

вариант той же мошеннической схемы – «гарантированное трудоустрой-

ство». За гарантию тоже предлагают заплатить. Стоит помнить, что ника-

ких гарантий в сфере трудоустройства на законном основании быть не 

может. Решение принимает работодатель, и кадровое агентство на это ре-

шение законным путём (без взятки) повлиять не может. А продажа долж-

ностей – это, как уже говорилось, уголовное преступление.  

Как защитить себя от таких махинаций? Очень просто. Не платить 

за трудоустройство. Государственная служба занятости своей работы не 

прекращала, и там всегда можно и на учёт встать в качестве безработного, 

и информацию об актуальных вакансиях получить. Ярмарки вакансий то-

же проводятся регулярно.  

В настоящее время широко распространились случаи телефонного 

мошенничества – махинации, связанные с сотовыми телефонами, с плат-

ными звонками и СМС. Человек, находящийся в поиске работы, может 

столкнуться с объявлениями, предлагающими ему для выхода на контакт с 

работодателем отправить СМС или сделать звонок на платный номер, по-

сле чего с его телефона просто будет списана крупная сумма денег. Важно 

понимать, что работодатель, принимая решение о приёме соискателя на 

работу, должен иметь о нём и его профессиональной деятельности исчер-

пывающую информацию, которую ему проще всего почерпнуть из резюме. 

А значит любые предложения, пытающиеся обойти этап составления ре-

зюме, представляют собой мошенничество. И вообще лучше не отправлять 

никаких СМС на сомнительные номера.  



 Развитие и безопасность №1 111 

Пятая схема мошенничества состоит в том, что человеку вместо 

трудоустройства могут подсунуть кредитные обязательства. Причём сам 

человек никаких денег в рамках оформленного на его имя кредита или 

займа не получит – все деньги достанутся мошенникам. А вот расплачи-

ваться придётся ему – при том, что никакой работы он также не получа-

ет. Схема обмана такова. Сначала человеку присылают извещение, что 

он принят на работу в престижную фирму с высоким окладом. Для со-

ставления трудового договора соискателю предлагают выслать на ука-

занный ему адрес копию паспорта. Если человек поймается на эту при-

манку, ему присылают на подпись пакет документов. И человек подпи-

сывает, не заметив, что вместо трудового договора он подписал кредит-

ный или же доверенность на получение кредита на имя мошенника. В 

итоге соискатель остаётся без работы и с внушительным долгом, пога-

сить который он не в состоянии.  

Как защитить себя от такого обмана? Ответ очевиден. Если Вы не 

посылали резюме данному работодателю, то он просто физически не мог 

без Вашего ведома принять Вас на работу. Стало быть, получив уведомле-

ние о приёме на работу в известную фирму на солидный оклад, Вы можете 

быть уверены: это обман. Если, конечно, Вы не доктор наук и учёный с 

мировым именем. Во-вторых, ни один работодатель не станет запрашивать 

по почте или интернету копию паспорта: оформление документов на тру-

доустройство требует прибытия в офис и общения с сотрудниками отдела 

кадров. Значит, сколь бы заманчивым ни было предложение, посылать 

копию паспорта не следует.  

Поскольку мошенничество в сфере трудоустройства представляет 

угрозу не только экономической безопасности личности, но и экономиче-

ским интересам города, местные правоохранительные органы тоже многое 

могли бы сделать для нейтрализации этой угрозы. Полиция и прокуратура 

вполне могли бы отслеживать подозрительные объявления о найме на ра-

боту, имеющие признаки мошенничества, закрывать фирмы, занимающие-

ся обманом соискателей, привлекать к ответственности их руководство. 

Государственная инспекция труда должна отслеживать, как организуется 

оплата труда, и наказывать работодателей за злоупотребления. Можно 

было бы создать телефон доверия и специальный ящик, с помощью кото-

рых население могло бы информировать правоохранительные органы об 

имевших место злоупотреблениях со стороны работодателей.  

Выводы  

1. Неблагоприятная ситуация в экономике города, региона или 

страны в целом, приводящая к росту безработицы, неизбежно вызывает 

активизацию мошенников, наживающихся на людях, временно оставших-

ся без работы. 
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2. Деятельность мошенников в сфере трудоустройства наносит 

ущерб экономическим интересам не только самих непосредственных 

жертв – претендентов на те или иные рабочие места, но и городу в целом.  

3. Внимательное отношение безработного к поступающим к нему 

предложениям о трудоустройстве и ответственный подход к заключению 

трудового договора позволяет минимизировать риск.  

4. Органам охраны правопорядка целесообразно подключиться к 

борьбе против недобросовестных работодателей, что позволит существен-

но снизить угрозу мошенничества.  

5. Тем не менее, основная роль в предотвращении рассмотренных 

форм мошенничества ложится на самого соискателя работы. Без его бди-

тельности и элементарных знаний нейтрализовать угрозу мошенничества 

нереально.  

 
© Маркитанов М.Ю., 2019. 
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Abstract: The loss of work for the vast majority of people means the loss of all 

sources of subsistence. Naturally such a person will seek to find work as quickly as pos-

sible. Unfortunately, there is a fraud in the labor market. The purpose of such fraud can 

be both: taking possession of the savings of job seekers and using labor for its intended 

purpose but without proper reward. Such fraudulent schemes in the labor market repre-

sent  a threat to economic security of not only an individual but also of the region as a 

whole, undermining the work of the labor market and not allowing satisfying the needs 

of the regional economy in personnel. The article discusses the most common schemes of 

fraud in the labor market and ways to counter these schemes. 
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