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Некоторые великие изобретения че-

ловечества имеют судьбу волнообраз-

ного проявления. Их историческая и ци-

вилизационная ценность проявляется и 

осознается по мере развития экономики и 

общества. Так было со многими изобре-

тениями: бумаги, колеса, денег и т.п. 

Планирование начинается с времен, ко-

гда творения человеческие сперва приоб-

ретают идеальные формы и создаются в 

голове человека прежде, чем воплотятся 

в практическую реальность. Но планиро-

вание не следует путать с проектом, ко-

торый может стать составной частью 

планирования. Проекты строительства 

храмовых, ирригационных и иных соору-

жений могут иметь отдельные образы и 

даже символически оформлены в виде 

чертежей и описаний. Но план содержа-

тельно шире. Он включает в себя и состав 

ресурсов для создания объекта, последо-

вательность работ, используемые техно-

логии.  

С развитием экономки развивается и 

планирование. Предпринимательская и 

вообще хозяйственная деятельность не 

может обойтись без планирования. Ра-

бота по заранее составленному плану 

предпочтительнее и эффективнее спо-

соба деятельности методом проб и оши-

бок. Современное внутрифирменное пла-

нирование с использованием IT – техно-

логий поднялось на высокий концепту-

альный, проектный и детализированный 

уровень: охватывает пространство про-

дуктовых рынков, учитывает макроэко-

номическую ситуацию. Содержательное 

и пространственное планирование в рам-

ках фирмы развернулось в масштабах и 

на уровне всей национальной экономики 

и даже за ее пределами в сетевых, транс-

национальных компаниях.  

Развитие внутрифирменного плани-

рования освоено наукой и практикой. Со-

вершенно другой уровень задач научного 

и практического плана возникает при пе-
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реходе на уровень национальной эконо-

мики, на уровень народнохозяйственного 

планирования. Возникает вопрос: по-

чему? Кажется, что это только плавное 

количественное продвижение от более 

низкого к более высокому уровню. За-

труднения, возникающие для определе-

ния теоретического содержания планиро-

вания на народнохозяйственном уровне, 

связаны с методологическими пробле-

мами и функциями, скрывающимися за 

практическим планированием.  

За планированием, проявляющим 

себя как практическая деятельность, 

скрывается планомерность как исходная 

и всеобщая форма системы экономиче-

ских отношений и плановая форма веде-

ния хозяйства в рамках всей националь-

ной экономики. В этой связи наука разли-

чала неполную планомерность, которая 

складывалась в рамках отдельных компа-

ний и даже в их взаимоотношениях, и 

планомерность полную, которая охваты-

вает всю экономку. Это не только про-

странственно-количественные различия. 

Под ними расположен пласт трансформа-

ций в фундаментальных (основных) со-

циально-экономических отношениях. 

Методологический подход к развер-

тыванию планомерности во всеобщую 

форму хозяйства сродни с превращением 

товара из исходной формы, «экономиче-

ской клеточки», во всеобщую форму и 

предполагает коренную трансформацию 

в основном отношении способа произ-

водства. Для этого должно измениться 

отношение работника к ресурсам. Он 

должен быть от них отделен, отчужден и 

сам он должен превратиться в товар (точ-

нее, его рабочая сила, способность к 

труду). Это не просто количественное 

приращение товарной массы за счет ра-

бочей силы. Это переворот в основном 

отношении, связанном с соединением ра-

ботника с условиями производства (ре-

сурсами) на одном полюсе и их концен-

трацией на другом. Два экономических 

субъекта приобретают принципиально 

разную социально-экономическую опре-

деленность. На одном полюсе экономи-

ческая власть, на другом – экономическая 

зависимость. Отсюда вытекает характер 

присвоения результатов производства. С 

превращением в товар рабочей силы про-

исходит формационный тектонический 

сдвиг в общественном развитии. Соб-

ственно, с этого начинается социально-

экономическое устройство общества, 

называемое капитализмом. Превращение 

товара во всеобщую форму сопровожда-

ется возникновением нового способа 

производства, над которым надстраива-

ются остальные элементы капиталисти-

ческой цивилизации с системой других 

отношений (правовых, политических …) 

и с его системой ценностей (индивидуа-

лизм, коммерциализм и др.).  

Превращение планомерности во все-

общую форму тоже не чисто количе-

ственное расширение. Должен произойти 

переворот в основном отношении. Дол-

жен появиться новый субъект планирова-

ния, представляющий всю национальную 

экономику. Для этого должна произойти 

качественная трансформация основного 

отношения. Трудящийся должен быть 

возвращен к возможности воссоединения 

с ресурсами (условиями производства). 

Т. е. необходимо преодолеть их отчужде-

ние, которое составило основу капита-

лизма. Конечно, каждый отдельный ра-

ботник не может быть субъектом плано-

мерности. Должен быть единый субъект, 

представляющий все сообщество. Тако-

вым выступает новый субъект, представ-

ленный правительством и его органами. 

Здесь необходимо отметить возникнове-

ние нового противоречия для нового спо
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соба производства. Всеобщее не может 

гармонично отразить интересы многооб-

разия особенного и единичного, что явля-

ется объективной основой как гармонич-

ного совпадения всеобщего особенного и 

единичного, так и противоречия между 

ними. Более того, всеобщее может ото-

рваться в свое особенное. И тем не менее, 

возникновение нового субъекта состав-

ляет основу для всеобщей формы плано-

мерности, а на ее основе – и народнохо-

зяйственного планирования. 

Регрессивное возвращение России к 

капитализму потребовало нового этапа 

отчуждения на одном полюсе и присвое-

ния уже накопленного богатства на дру-

гом полюсе. Работники без ресурсов 

остались наемными работниками, а на 

другом полюсе образовались олигархи в 

одном поколении.1 

Возвращение к планированию на 

народнохозяйственном уровне в любых 

формах требует научного подхода, по-

скольку оно не появляется по субъектив-

ному положению. Оно вызревает из объ-

ективных предпосылок и экономической 

необходимости. В советский период по 

этим вопросам формировалась опреде-

лённая теория. Содержанием планомер-

ности на глубинном уровне характера 

труда является ее непосредственно-об-

щественная форма, в отличие от частного 

его характера в товарном производстве. 

Теоретически следует отличать пла-

номерность и плановое хозяйство. Разли-

чие этих двух понятий не очень оче-

видно, судя по литературе, даже среди 

сторонников школы, где развивались эти 

идеи. Плановое хозяйство, в отличие от 

                                                 
1 Российские деловые люди Алишер Усманов, Ро-

ман Абрамович и Михаил Фридман вошли в спи-

сок самых богатых налоговых резидентов Англии, 

заняв с 8-й по десятую строчки в ежегодном рей-

тинге английской газеты Times. Их состояние оце-

нили в 18,66 миллиарда фунтов (24,258 миллиарда 

долларов). Абрамовичу среди прочего принадле-

жат 62,74 процента кипрской компании Lanebrook, 

планомерности, охватывает более кон-

кретный уровень функционирования эко-

номики, и основное его свойство – это 

особая непосредственная связь производ-

ства и потребления в пространстве наци-

ональной экономики по всей номенкла-

туре благ. Плановое хозяйство объеди-

няет экономику в систему на ее функци-

ональном уровне. Это система связей 

между производством и потреблением 

отличается от товарной тем, что если в 

товарной форме эта связь формируется 

через цепочки стихийно рыночных кон-

трактов и отношений, то в плановом хо-

зяйстве эта связь производства и потреб-

ления формируется непосредственно. За-

ранее определены потоки ресурсов, их 

назначение, технология применения и ко-

нечный результат. Плановое хозяйство 

имело возможность формировать струк-

туру всей национальной экономики, что 

продемонстрировало историческое пре-

имущество планового хозяйства, о чем 

будет сказано ниже. 

Непосредственно общественная 

связь многочисленных благ в своём дви-

жении от производства до потребления 

образует сложнейшую систему, а для 

практики планирования это очень слож-

ный процесс, требующий соответствую-

щей технологии и материальной базы.  

Развитие современных цифровых 

технологий, создание сверхмощных ком-

пьютеров составляет материальную базу 

для возрождения планирования. Плани-

рование не вытекает прямо из планомер-

ности, а вот из планового хозяйства пла-

нирование выводится как определённая 

конкретная форма функционирования 

которая контролирует вертикально интегрирован-

ный металлургический и горнодобывающий хол-

динг Evraz. Его состояние оценивается в 11,339 

миллиарда фунтов стерлингов либо 14,73 милли-

ардов долларов. https://ftimes.ru/234370-za-chto-

rossijskie-oligarxi-lyubyat-london.html. 
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экономики, реализующая особую форму 

связи производства и потребления. В 

рамках практики планирования разраба-

тывались межотраслевые балансы, значе-

ние которых значительно шире, чем соб-

ственно директивное планирование. 

Факт появления или исчезновения дирек-

тивной формы планирования не означает, 

что исчезли межотраслевые балансы и 

другие важнейшие инструменты плани-

рования. Они успешно разрабатывались 

и применялись в разных странах.  

Цифровая технологическая револю-

ция создаёт новую материальную основу 

для возрождения планирования и плано-

вого хозяйства и не обязательно в форме 

директивного планирования, но и в дру-

гих формах. 

Отсутствие Госплана и его плановой 

работы не означает, что исчезли функции 

планирования. Оно существует на корпо-

ративном уровне, на товарных рынках и 

межотраслевом пространстве. Наконец, в 

                                                 
2 С 1929 по 1935 гг. СССР в три раза увеличил 

объем выплавки чугуна. Для сравнения у США для 

достижения аналогичного показателя ушло 18 лет 

(1881–1899), а у Германии 19 (1882–1907). Тут 

нужно учитывать, что Советский Союз проводил 

индустриализацию, когда другие страны ее давно 

уже прошли, и мы могли использовать накоплен-

ный другими опыт. Например, те же данные по вы-

плавке чугуна мы берём начиная с 1929 года. Стар-

товый отрезок в США и Германии был 1881–1882 

годы. То есть мы отставали от западных стран при-

мерно на 47–50 лет. В результате к этому и своди-

лась основная задача пятилетки – за короткое 

время “догнать и перегнать”, используя имею-

щийся мировой опыт. И первая пятилетка совет-

ского правительства заложила фундамент для 

этого. 
3 Результаты модернизации экономики СССР в 

первую пятилетку (1929–1934). 

МЕТАЛЛУРГИЯ. Магнитогорский метал-

лургический завод им. Сталина. Кузнецкий метал-

лургический завод им. Сталина. Керченский ме-

таллургический завод им. Войкова. Домны № 4, № 

5 и № 8 Макеевского завода им. Томского. Домна 

№ 6 Сталинского металлургического завода. 

систему рыночной экономики настой-

чиво пробивается стратегическое плани-

рование. Появление мощных и сверх-

мощных компьютеров образует матери-

альную основу для решения расчетных 

задач в рамках огромных массивов ин-

формации. 

Планирование, как и многие великие 

изобретения человечества, имеет пер-

спективу своего возрождения и развития, 

о чем говорят его великие заслуги. Мы 

остановимся лишь на некоторых из них, 

которые, как нам представляется, истори-

чески недооценены или незаслуженно за-

быты. 

1. На основе народнохозяйственной 

планомерности разрабатывались и вы-

полнялись пятилетние планы. Сегодня 

трудно поверить в реальность результа-

тов первой пятилетки. В качестве при-

мера рассмотрим производство металла.2   

Еще более впечатляющими были создан-

ные объекты и новые отрасли.3  

Домна № 7 металлургического завода им. Дзер-

жинского. Домны № 5 и 3 металлургического за-

вода им. Рыкова. Домна № 3 Косогорского завода 

им. Дзержинского. Мартеновский цех Таганрог-

ского завода им. Андреева. Трубный завод (мане-

смановский) в Мариуполе. Салдинский мостовой 

завод. Челябинский завод ферросплавов.  

МАШИНОСТРОЕНИЕ. Сталинградский 

тракторный завод им. Дзержинского. Харьковский 

тракторный завод им. Орджоникидзе. Челябин-

ский тракторный завод (пуск в первой половине 

1933 г.). Московский автозавод им. Сталина. Горь-

ковский автозавод им. Молотова. Московский ша-

рикоподшипниковый завод им. Кагановича. Мос-

ковский станкостроительный завод. Московский 

завод «Фрезер». Московский завод «Калибр». 

Горьковский фрезерный завод. Уральский завод 

тяжёлого машиностроения. Краматорский завод 

тяжёлого машиностроения (пуск в первой поло-

вине 1933г.). Ростовский сельмаш им. Сталина. За-

порожский завод комбайнов. Саратовский завод 

комбайнов. Горловский завод врубовых машин. 

Харьковский турбинный завод. Луганский парово-

зостроительный завод. 
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У планирования и планового хозяй-

ства есть заслуги не только перед отече-

ством, но и заслуги цивилизационного 

уровня. Под накатом сил вермахта в пер-

вой половине прошлого века пала вся ры-

ночно-капиталистическая Европа. В 

столь широкомасштабной и затяжной 

Второй мировой войне сражались не 

только вооруженные силы, но и эконо-

мики. Плановая экономика продемон-

стрировала всему миру свои возможно-

сти. Помимо снабжения Советской Ар-

мии горючим продовольствием, боепри-

пасами, вооружением плановая эконо-

мика в это же время смогла передислоци-

ровать в восточные регионы более 1500 

предприятий из европейской части, эва-

куировано более 10 миллионов человек. 

Плановая экономика спасла не только ро-

дину своего происхождения, но и всю ев-

ропейскую цивилизацию. Если бы не она, 

мир был бы другим, жил бы он по зако-

нам фашизма. Какое будущее ждало 

народы и государства, хорошо известно. 

Но исторические заслуги плановой эко-

номики, по нашему убеждению, недооце-

нены. 

В заключении приведем актуальное 

востребование плановой экономики пе-

ред угрозой рисков новой четвертой про-

мышленной революции. Речь пойдет о 

занятости работающего населения, кото-

рому грозит массовая структурная, тех-

нологическая и абсолютная безработица. 

Клаус Шваб, основатель и президент 

всемирного экономического форума в 

Женеве, провел сравнительный анализ 

                                                 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ДнепроГЭС. Кашир-

ская ГЭС. Ленинградская станция «Красный Ок-

тябрь». Горьковская ГРЭС. Зуевская ГРЭС. Ште-

ровская ГРЭС. Харьковская ГРЭС. Ивановская 

ГРЭС. Челябинская ГРЭС. Магнитогорская ЦЭС. 

Кузнецкая ТЭЦ. Березниковская ТЭЦ. ДзораГЭС. 

Осиновская ГРЭС. Сталинградская ГРЭС. Сара-

товская ГРЭС. Самарская ГРЭС. Невдубстрой. Ар-

тёмГРЭС. И это без учета нефтяной, химической, 

трех крупнейших компаний, принадле-

жащих двум промышленным револю-

циям по критериям: капитализации, до-

хода и занятости. В 90-е годы совокупная 

капитализация трех крупнейших компа-

ний Детройта (промышленная Америка) 

составляла 36 млрд. долл. с выручкой 

250 млрд. и числом персонала до 1,2 млн 

чел. А в 2014 году совокупная рыночная 

капитализация трех крупнейших компа-

ний Кремниевой долины («цифровая эко-

номика») составлял более 1 трлн долл. (в 

четыре раза больше) с суммой прибыли в 

247 млрд (почти в семь раз больше), но с 

числом сотрудников почти в десять раз 

меньше. [6, с.19-20]. Масштабы развер-

тывания четвертой промышленной рево-

люции оцениваются на уровне 10% эко-

номики в самых развитых странах. Какие 

социальные потрясения ждут страны, где 

по мере широкого развёртывания новой 

НТР занятость сократится не в 10, а хотя 

бы в два раза? Ведутся исследования от-

носительно профессий, которые нахо-

дятся в зоне риска вытеснения новыми 

технологиями. 

Рассмотрим более подробно угрозы 

роста технологической безработицы. 

Рост концентрации и централизации ка-

питала на новой технологической основе 

образует базу для обострения конкурент-

ной борьбы национальных экономик за 

рабочие места и занятость. Разные 

страны реагируют на данные тенденции 

введением фрагментов неполной рабочей 

недели, неполного рабочего дня. В Рос-

сии известна инициатива Д. Медведева о 

резинотехнической, легкой и пищевой промыш-

ленности, транспорта и других отраслей. Резуль-

таты впечатляют и поражают, особенно если 

учесть, что в следующую пятилетку создавались 

целые отрасли машиностроения, было запущено 

московское метро и т. д. На фоне нынешнего про-

вала в два десятилетия свершенное с 1918 по 

1938 г.г. после тотальной разрухи в первую миро-

вую и гражданскую войны выглядят как фанта-

стика. 
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сокращенной рабочей недели. Этими 

процессами объясняется и один из «фе-

номенов Трампа», который стремился 

расширить занятость и подстраховаться 

от технологической безработицы в наци-

ональной экономике США разными ме-

тодами: привлечение зарубежного пред-

принимательства резидентов на нацио-

нальную основу, протекционизм, торго-

вые войны, преодоление экологических 

ограничений, масштабные зарубежные 

заказы, фискальные льготы и т.д. Даже за 

санкциями США, обращенными против 

России, явно просматривается борьба за 

рабочие места посредством расширения 

присутствия США на рынке энергоноси-

телей Европы. Такова же подспудная ло-

гика торговых войн США с Китаем, дру-

гими странами. 

Сокращению рабочего дня и сохра-

нению занятости способствовало уста-

новление 8-часового рабочего дня в Рос-

сии в 1917 г. Сокращение рабочего дня на 

одну треть отвело угрозу массовой безра-

ботицы, которая была неизбежной после 

второй и третьей промышленной револю-

ции. Если предположить долгосрочную 

трендовую логику технологического 

прогресса, сокращение рабочего дня 

явится способом «амортизации» новой 

угрозы технологической, структурной 

безработицы.  

С одной стороны, будет происходить 

неумолимое вытеснение живого труда 

овеществлённым трудом; вытеснение ум-

ственного труда искусственным интел-

лектом. По оценкам, до 80% прогресса 

технологии будет связано с развитием IT. 

Уже к концу прошлого века сложилась 

ситуация, когда время, расходуемое на 

производство и обмен информацией, 

превышает время, расходуемое на про-

мышленную продукцию. Еще в 1999 

году в Германии оборот в сфере IT пре-

высил оборот в автомобильной промыш-

ленности.  

Противоречивость проявляется и в 

том, что те же процессы технологической 

революции создают условия для новых 

форм занятости. К ним относятся: уда-

ленная занятость; электронная иммигра-

ция (Electronic immigration). На многих 

малых и средних предприятиях до 90% 

сотрудников работают на дому. [1, c.7]  

В качестве «новой волны» цифровой 

революции рассматривается форма пре-

вращения наёмных работников в само-

стоятельных субъектов (Freelans). 

Итак, наблюдаются противоречивые 

процессы, порождаемые новой НТР. С 

одной стороны, нарастают угрозы мас-

штабной технологической безработицы. 

С другой стороны, на той же основе воз-

никают условия для новых форм занято-

сти, в том числе и с вытеснением наемной 

формы труда, о чем подробней речь пой-

дет ниже. Закон диалектического проти-

воречия находит здесь свое особенное 

проявление. 

В противоречивом процессе тенден-

ция абсолютного сокращения количества 

рабочих мест проявляется все отчетли-

вей. Нынешняя НТР создает меньше ра-

бочих мест в новых отраслях, чем преды-

дущие революции. По оценке Про-

граммы Оксфорд-Мартин, по технологии 

и занятости только 0,5 % трудовых ресур-

сов США заняты в отраслях, не суще-

ствовавших в начале века; менее 8% но-

вых рабочих мест было создано в восьми-

десятые годы прошлого века и 4,5 % но-

вых рабочих мест в 90-е годы. [3, с. 51]. 

Очевидна тенденция сокращения новых 

рабочих мест. 

Сто лет назад рабочий день длился 

12 час. Возникновение новой социально-

экономической системы позволило ре-
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шить проблему технологической безра-

ботицы, связанной с двумя предшеству-

ющими технологическими революциями 

сокращением рабочего дня одну треть. 

Пути решения нынешних угроз не столь 

очевидны. 

С позиций капитала занятые работ-

ники – это один из внешних ресурсов, а 

их зарплата – это издержки. Сокращение 

затрат на заработную плату выгодно и со-

ответствует целевой функции капитала, 

который не имеет внутренних механиз-

мов и стимулов решения проблем занято-

сти, порожденных новой НТР. Поэтому, 

в частности, возникают необычные пред-

ложения, в том числе и экзотические: 

ввести налог на роботов и иную технику, 

вытесняющих людей; признать роботов 

субъектом правовых (трудовых) отноше-

ний и т п. В вариантах решения одной из 

острейших проблем сталкиваются ры-

ночная и плановая альтернативы. В вари-

анте рыночной альтернативы от новой 

НТР выигрывает капитал, теряет боль-

шинство общества. 

Альтернатива плановой экономики: 

сокращение рабочего дня, рост и стаби-

лизация занятости. Плановая экономика 

позволяет регулировать занятость и по-

токи доходов, чтобы выгоды от НТР рас-

пространялась на большинство обще-

ства. Справедливая для большинства аль-

тернатива решения социальных проблем 

новой НТР возможна на основе плановой 

экономики. Исторические заслуги плано-

вой экономики перед историей оче-

видны. Но в ней содержится потенциал 

решения проблем и вызовов, которыми 

будет сопровождаться новая научно-тех-

нологическая революция
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Аннотация: в статье изложена авторская позиция о наличии пределов технологических 
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Понятие «уклад» означает «установ-

ленный порядок в организации чего-

либо». «Использование понятия «уклад» 

призвано отразить воспроизводящуюся 

целостность взаимосвязанных элементов: 

соединённых технологической коопера-

цией производств (технологический 

уклад) и объединённых институтами хо-

зяйственных образований (мирохозяй-

ственный уклад)» [Глазьев, 2016, с. 587]. 

В политэкономическом тезаурусе 

различают «семейный уклад», «техноло-

гический уклад», «экономический 

уклад», «мирохозяйственный уклад», 

«формационный уклад», «неформацион-

ный уклад», «социалистический уклад», 

«особый уклад» (гиперкапитализм). 

В разное время понятие «уклад» яви-

лось опорной конструкцией в исследова-

ниях таких авторитетных учёных, как 

Rostow W.W. (1975), Mandel E. (1980), 

Forrester J. (1981), Freeman C., Clark J., 

Soete L. (1982), Korpinen P. (1987), Мень-

шиков С.М., Клименко Л.А. (1989), 

Nakicenovic N., Klenknecht A. (1990), 

Grubler A. (1991), Маевский В. (1994). А 

академик РАН С.Ю. Глазьев (1992) раз-

работал экономическую теорию техноло-

гического развития, в которой он обосно-

вал наличие пяти основных технологиче-

ских укладов (см. таблицу 1). Позднее, в 

течение тридцати лет С.Ю. Глазьев раз-

вивал те или иные положения теории эко-

номических укладов на основе многофак-

торного анализа. Он же обосновал появ-

ление шестого технологического уклада. 

Однако генезис технологических укладов 

делает необходимым вспомнить концеп-

цию технологического пата, которую в 

1975 году обосновал G. Mensh (Mensh, 

1979), и с учётом новых тенденций в раз-

витии производительных сил общества 

рассмотреть возможное будущее челове-

ческого развития с учётом пределов тех-

нологических укладов. Актуальность по-

становки задачи определяется необходи-

мостью рассмотрения закулисья внепо-

литэкономического наполнения содержа-

ния понятия «производительные силы», 

обычно сводимого к совокупности работ-

ников, и материально-вещественным 

фактором, необходимым для преобразо-

вания веществ природы в продукт.  
 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [31] 2021 г. 13 

 
 

Таблица 1 

Основные технологические уклады (по С. Глазьеву) 

 
Технологиче-

ский уклад 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый 

Период доми-

нирования 

1770-е – 

1830-е гг. 

1830-е – 

1880-е гг. 

1880-е –  

1930-е гг. 

1930-е – 

1980-е гг. 

С 1980-х гг. 

Ключевой  

фактор 

Текстиль-

ные ма-

шины, во-

дяные 

мельницы 

Паровой  

двигатель 

Электродви-

гатель, сталь 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

нефть 

Микроэлек-

троника 

Ведущие  

отрасли 

Текстиль-

ная про-

мышлен-

ность 

Машино-

строение, 

угольная 

промышлен-

ность 

Электротех-

ника, произ-

водство и 

прокат стали 

Автомоби-

лестроение, 

добыча и пе-

реработка 

нефти 

Электронная 

промышлен-

ность, про-

граммное 

обеспечение 

 

 

 

При этом технико-технологическая 

сторона (материально-вещественные фак-

торы) производительных сил в исследова-

ниях экономистов превалирует. Свиде-

тельство тому – рассмотрение технологи-

ческих укладов в структуре мирохозяй-

ственных укладов. А вот работники с их 

трудовым потенциалом, трудовой активно-

стью, реализующей человеческую энергию 

в процессах хозяйствования, остаются на 

«обочине» исследовательского внимания. 

Более того, производительные силы (вклю-

чая производительную силу труда – и ин-

дивидуального, и коллективного – форми-

рующую ноосферу посредством нооно-

мики) как отношение людей к природе 

(среде обитания) пока ещё остаются без 

должного внимания исследователей. А 

ведь К. Маркс отношения Человека и При-

роды считал первичными экономическими 

отношениями. Но в XXI веке нельзя уже 

прогнозировать будущее человеческого  

развития без осмысления роли информа-

ции в формировании технологических 

укладов и понимании их пределов в но-

осферном будущем человечества, а также 

без переосмысления роли сферы образова-

ния, которая является производством обра-

зовательного продукта как формы челове-

ческой энергии. 

Следовательно, актуальность данной 

статьи определяется ещё и желанием ав-

тора внести посильный вклад в формирова-

ние воспроизводственного контура нового 

технологического уклада в его политэко-

номической трактовке вне цикличности 

НТП с упором на значение человеческой 

энергии. Именно человеческая энергия – 

источник биоинженерных и информаци-

онно-коммуникационных технологий. И 

именно её «инклюзивный капитализм» 

предполагает ограничить (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Технологическая обусловленность циклической динамики  

мирохозяйственных связей 

 
Про-

мышлен-

ная рево-

люция 

Базисные 

технологии 

Техно-

логиче-

ский 

уклад 

Пе-

риод 

Сектор 

эконо-

мики 

Мирохозяй-

ственный ре-

жим 

Мирохо-

зяйствен-

ный 

уклад 

I 

Текстильные 

машины, паро-

вые двигатели, 

железнодо-

рожные пути 

I 

До 

1840-х 

годов 

Средства 

производ-

ства 

Протекцио-

низм 

Англий-

ский 
II 

1840-

1870 гг. 

Средства 

транс-

порта 

Фритредер-

ство 

II 

Электриче-

ство, химиче-

ская и стале-

литейная про-

мышленность, 

авиация, тру-

бопроводы 

III 

1870-

1910 гг. 

Средства 

коммуни-

кации 

Империализм 

1910-

1940 гг. 

Средства 

производ-

ства 

Протекцио-

низм 

Амери-

канский 
IV 

1940-

1970 гг. 

Средства 

транс-

порта 

Фритредер-

ство 

III 

Инфотех, ад-

дитивные тех-

нологии ра-

боты, про-

мышленный 

интернет, био-

технологии, 

электротран-

спорт, магнит-

ная подушка 

V 
1970-

2010 гг. 

Средства 

коммуни-

кации 

Империализм 

VI 

2010-

2040 гг. 

(?) 

Средства 

производ-

ства 

Протекцио-

низм 

Азиатский 

VII 

(?) 

2040-е 

гг. (?) 

Средства 

транс-

порта (?) 

Фритредер-

ство (?) 

 

Источник: Толкачев С.А. Доклад: «Возможен ли «неиндустриальный» капитализм?».  

– М.: Финансовый университет, 10 сентября 2021 г. 

 

Заявленная актуальность предпола-

гает анализ политэкономического разви-

тия человечества. И в этом заключается 

практическая ценность настоящей ста-

тьи. Использование же политэкономиче-

ского подхода к анализу диктуется стре-

мительно усиливающимся конфликтом 

между бедностью и богатством граждан 

всех стран мира. 

Мы придерживаемся трактовки сущ-

ности политико-экономический катего-

рии «технологический уклад» как макро-

экономического воспроизводственного 

контура, охватывающего все стадии пе-

реработки ресурсов и соответствующего 

типа непроизводственного потребления. 

Но при этом даём определение сущности 

категории «технологический уклад» как 
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политэкономической категории. Сущ-

ность категории в том, что технологиче-

ский уклад отражает способы обще-

ственного хозяйства осуществлять со-

кращение необходимого времени на удо-

влетворение одной и той же обществен-

ной потребности. 

Отметим, что формирование ше-

стого технологического уклада не харак-

теризуется, в отличие от пяти предыду-

щих, ростом масштабов производства, 

ростом производительности живого 

труда, а характеризуется многоуровнево-

стью и многомерностью хозяйственных 

связей, повышением их прозрачности на 

макроуровне и необходимостью обеспе-

чения информационной и экономической 

безопасности. 

Имеющиеся на сегодняшний день 

трактовки причин смены технологических 

укладов не подкреплены пониманием ме-

ханизмов их смены (см. таблицу 3).

 

Таблица 3 

Промышленные революции, мирохозяйственные уклады  

и модификация капитализма 

 

Период Модель капитализма 

Цикл накопле-

ния капитала по  

Арриги 

Промышленная  

революция 

1200-1700 
Капитализм 1.0 

торговый капитализм 

Иберийский и гол-

ландский 

Нулевая (водяные и вет-

ряные мельницы, печат-

ный станок) 

1770-1900 

Капитализм 2.0 

классический промыш-

ленный капитализм 

Английский 

Первая (чугун, железо, 

уголь, пар, пароход, па-

ровоз) 

1900-2010 

Капитализм 3.0 

корпоративный, государ-

ственный монополисти-

ческий капитализм 

Американский 

Вторая (сталь, алюми-

ний, пластик, нефть, газ, 

самолет, минеральные 

удобрения (Патрик Ги-

денс, 1915)) 

2010-… (?) 

Капитализм 4.0  

интегральный строй? 

Посткапитализм? 

Азиатский 

Третья (Четвертая по К. 

Швабу) 3D-печать, про-

мышленный интернет 

 

Источник: Толкачев С.А. Доклад: «Возможен ли «неиндустриальный» капитализм?». – М.: 

Финансовый университет, 10 сентября 2021 г. 

 

 

Опираясь на исследования Ц. Мар-

кетти, А. Грублера, Н. Накиценовича, 

Н. Кондратьева, С. Глазьева, В. Маев-

ского, мы предлагаем рассмотреть в каче-

стве механизма смены пятого технологи-

ческого уклада шестым (в силу отсут-

ствия достоверной статистической базы) 

следующее аксиоматическое положение. 

Форма технологического уклада опреде-

ляется доминирующими энергоносите-

лями, а сущность – способом реализации 

человеческой энергии как структуры но-

ономики и уровнем степени формирова-

ния ноосферы.  Рассмотрение единства 

формы и сущности технологического 

уклада в качестве механизма смены од-

ного уклада другим, а их разбаланси-

ровки – в качестве предела цикличности 
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технологических укладов, корреспонди-

руется с тезисом С. Глазьева и возможно-

сти появления нового технологического 

уклада при условии исчерпания в миро-

вых масштабах расширения производ-

ства предшествующего уклада и с тези-

сом В. Маевского о появлении нового 

уклада в период состояния депрессии ми-

ровой экономики. 

Обоснование механизма смены од-

ного уклада другим на основе концепции 

пределов технологических укладов поз-

воляет нам включиться в теоретический 

спор с Г. Меншем и С. Фрименом, а 

также с Н. Кондратьевым и С. Глазьевым, 

но не на основе повышающей и понижа-

ющей волн экономической динамики 

жизненных циклов технологических 

укладов, а на основе политэкономиче-

ской оценки пределов технологического 

прогресса. 

Эта оценка позволяет в качестве 

предпосылки пределов нового техноло-

гического уклада определить «наличие 

системы неформальных институтов, пре-

пятствующих предпринимательской ин-

новационной активности» [Сорокин, 

2019, с. 23]. «Именно неформальные ин-

ституты определяют, как общие эконо-

мические закономерности проявляются в 

данной цивилизационной ценности, ко-

торой является российское общество» 

[там же, с. 27]. 

Р.С. Гринберг считает, что нефор-

мальные институты являют собой рос-

сийскую специфику, так как в развитых 

странах она «смягчается механизмами 

социального выравнивания, что почти 

полностью отсутствует в нашей стране» 

[Гринберг, 2019, с. 19]. 

Ещё одной предпосылкой является 

то обстоятельство, что по мере роста 

сложности производства и удлинения це-

почек создания добавленной стоимости 

возникает фундаментальный предел ро-

ста сложности производства вследствие 

лавинообразного роста финансовых рис-

ков и необходимости увеличения затрат 

на обеспечение экономической безопас-

ности, то есть роста транзакционных из-

держек. Эта предпосылка позволяет про-

гнозировать ситуацию приостановки 

научно-технического прогресса. Про-

гресс может продолжаться только в усло-

виях той или иной формы ограничения 

свободного рынка и внедрения системы 

планирования для перераспределения ре-

сурсов в развивающиеся отрасли. 

Другими словами, лидерство обеспе-

чивается переходом к новому технологи-

ческому укладу, но в его основе, кроме 

новых технологий (реиндустриализа-

ции), должно лежать решение проблем 

сложности управления информацион-

ными производственными процессами, а 

также учёт действия неформальных ин-

ститутов, и переход к качественно но-

вой архитектуре глобальной информаци-

онной сети. 

Напомним, что понимание мирохо-

зяйственного уклада базируется на поня-

тии общественно-экономического уклада. 

Уклад общественно-экономический 

(система общественного производства, 

общественного хозяйства) – целостная 

система производств, отношений опреде-

ленного типа, образующая обществен-

ную форму производства. Социально-

экономический строй того или иного об-

щества может включать в себя как один, 

так и несколько общественно-экономиче-

ских укладов. В многоукладном обще-

стве один общественно-экономический 

уклад, как правило, является господству-

ющим, доминирующим. Объединяя и 

подчиняя все остальные общественно-

экономические уклады, он определяет ха-

рактер социально-экономического строя 
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общества в целом, а тем самым и его при-

надлежность к определенной обще-

ственно-экономической формации. В 

этом смысле господствующий обще-

ственно-экономический уклад служит ос-

новой всего общества в целом. Господ-

ствующий в данную эпоху в определен-

ном социальном организме общественно-

экономический уклад в процессе даль-

нейшего развития может стать подчинён-

ным, и, наоборот, подчинённый уклад 

превратиться в господствующий. Более 

фундаментально деление общественно-

экономического уклада на формацион-

ные, основные, и неформационные, неос-

новные. К первым относятся: первобыт-

нообщинный, рабовладельческий, фео-

дальный, капиталистический и коммуни-

стический общественно-экономический 

уклад. Ко вторым – такие общественно-

экономические уклады, которые в прин-

ципе не могут быть господствующими, 

например, патриархальный (мелкое нату-

ральное хозяйство) и мелкобуржуазный 

(мелкое товарное хозяйство при капита-

лизме). Те или иные производственные 

отношения могут не составлять в данном 

обществе целостной системы, а суще-

ствовать лишь в качестве более или ме-

нее значительного придатка к обще-

ственно-экономическому укладу, образо-

ванному производственными отношени-

ями другого типа (например, наёмный 

труд в Древней Вавилонии, античном 

Риме; рабство (холопы) в России). В ис-

тории тех или иных обществ возможны 

такие периоды, когда ни один из суще-

ствующих общественно-экономических 

укладов не является господствующим, 

например, общества, вступившие на путь 

перехода от капитализма к социализму. В 

частности, в Советской России 20-х гг. 

наряду с ведущим социалистическим об-

щественно-экономическим укладом су-

ществовали патриархальное крестьян-

ское хозяйство, мелкое товарное произ-

водство, частнохозяйственный капита-

лизм, государственный капитализм [см. 

В.И. Ленин, ПСС, т. 36, с. 296 и т. 43, с. 

158, 207, 221]. В современных условиях 

отсутствие безраздельно господствующего 

общественно-экономического уклада ха-

рактерно для многих развивающихся стран 

Азии и особенно Африки.  

Итак, понимание наличия пределов 

технологических укладов, как пределов 

положительных и отрицательных эффек-

тов человеческой экономической дея-

тельности, являет собой возможность са-

мосохранения будущего для человече-

ства как целостности. 
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Введение 
Финансовое обеспечение научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности осуществляется за счет ас-

сигнований федерального бюджета, в 

том числе предусмотренных на реализа-

цию государственных программ Россий-

ской Федерации, а также за счет средств 

региональных и местных бюджетов и 

внебюджетных источников.  

Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 559 «О ме-

рах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки» 

Правительству Российской Федерации 

поручено обеспечить увеличение внут-

ренних затрат на исследования и разра-

ботки до 1,77% от ВВП с увеличением 

доли образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования в 

рамках таких затрат до 11,4%. Указом 

Президента Российской Федерации от 

1 декабря 2016 года № 642 «Об утвержде-

нии Стратегии научно-технического раз-

вития Российской Федерации» преду-

смотрено, что финансирование науки 

должно осуществляться в зависимости от 

роста эффективности сферы науки, тех-

нологий и инноваций посредством по-

этапного увеличения затрат на исследо-

вания и разработки и доведения их до 

уровня не менее 2% от ВВП, включая 

пропорциональный рост частных инве-

стиций, уровень которых к 2035 году дол-

жен быть не ниже государственных.  

 

1. Нормативное финансирование 

научной и научно-технической  

деятельности на макроуровне 

В общем виде модель прогнозирова-

ния внутренних затрат на научные иссле-
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дования и разработки (Rt) в году t опре-

деляется следующим образом: 

 

Rt = Qt kt , 
 

где: 

Qt – плановое (прогнозное) значение 

валового внутреннего продукта (далее – 

ВВП) в году t; 

kt – планируемое (прогнозное) зна-

чение удельного веса внутренних затрат 

на научные исследования и разработки в 

ВВП в году t.  

В Российской Федерации нормативы 

финансирования научных исследований 

и разработок в процентах от ВВП, в том 

числе за счет средств федерального бюд-

жета, определяются указами и поручени-

ями Президента Российской Федерации. 

Как показал опыт, фактическое зна-

чение внутренних затрат на научные ис-

следования и разработки (в % от ВВП) 

всегда были ниже прогнозируемых – 1,0-

1,13% от ВВП. Например, внутренние за-

траты на исследования и разработки в 

2019 году составили 1 134,8 млрд руб., 

или 1,03% от ВВП. В технологически раз-

витых странах удельный вес внутренних 

затрат на науку от ВВП значительно 

выше: в Германии – 3.14%, Республике 

Корея – 4,53%, США – 2.38%, Японии – 

3,28%, Китае – 2,14% [1, с. 340]. 

Объемы бюджетных ассигнований 

на проведение фундаментальных науч-

ных исследований определяются на ос-

нове нормативов, установленных Пору-

чением Президента Российской Федера-

ции от 14 июля 2015 г. № Пр- 1369 (под-

пункт «б» пункта 2). Указанным доку-

ментом Правительству Российской Феде-

рации поручено предусматривать уста-

новление ежегодных объемов бюджет-

ных ассигнований на проведение фунда-

ментальных научных исследований на 

2016 и последующие годы в процентном 

отношении от ВВП на уровне 2015 года. 

Для справки: по данным Росстата, удель-

ный вес расходов федерального бюджета 

на проведение фундаментальных науч-

ных исследований в 2015 году составил 

120,2 млрд руб., или 0,15% от ВВП. 

В Российской Федерации основным 

источником инвестиций в науку является 

федеральный бюджет. На него прихо-

дится около 70% расходов на науку. Ана-

лиз Федерального закона от 8 декабря 

2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюд-

жете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – Закон № 385-

ФЗ) свидетельствует о следующих объе-

мах запланированных расходов феде-

рального бюджета на научные исследова-

ния и разработки гражданского назначе-

ния: 486,0 млрд руб. – в 2021 году, 514,5 

млрд руб. – в 2022 году и 531,7 млрд руб. 

– в 2023 году. В процентах от ВВП удель-

ный вес расходов на научные исследова-

ния и разработки составит: в 2021 году – 

0,42%, в 2022 году – 0,41%, в 2023 году – 

0,4% [4]. 

Расходы федерального бюджета на 

фундаментальные научные исследования 

запланированы в следующих объемах: 

202,0 млрд руб. – в 2021 году, 227,6 

млрд руб. – в 2022 году, 252,2 млрд руб. 

– в 2023 году. В процентах от ВВП удель-

ный вес расходов на фундаментальные 

научные исследования составит: в 2021 

году – 0,18%; в 2022 году – 0,18% и 0,19% 

– в 2023 году. 

Наряду с отмеченным номинальным 

ростом бюджетных расходов на научные 

исследования и разработки гражданского 

назначения, в том числе на фундамен-

тальные научные исследования (в ценах 

соответствующих лет без учета индекса-

дефлятора по видам экономической дея-

тельности), следует отметить недофинан-

сирование прикладных научных исследо-
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ваний и разработок, в частности в обла-

сти национальной экономики, что не поз-

воляет в должной мере материализовать 

результаты фундаментальных исследова-

ний и повысить результативность 

научно-технической деятельности. Так, 

на финансирование прикладных научных 

исследований в области национальной 

экономики в 2021 году запланировано 

выделить 258,7 млрд руб., в 2022 году – 

196,6 млрд руб., в 2023 году – 195,6 млрд 

руб. В процентах от ВВП удельный вес 

расходов на финансирование приклад-

ных научных исследований в области 

национальной экономики составит: в 

2021 году – 0,22%, в 2022 году – 0,16% и 

0,15% – в 2023 году. 

С учетом бюджетного и внебюджет-

ного финансирования науки структура 

внутренних текущих затрат на научные 

исследования и разработки по видам ра-

бот в Российской Федерации в 2019 году 

имела следующий вид: фундаментальные 

исследования – 181,4 млрд руб. (17,1%), 

прикладные исследования – 213,4 млрд 

руб. (20,1%), разработки – 665,8 (62,8%). 

Опыт технологически развитых стран (на 

примере США) свидетельствует о том, 

что наиболее оптимальной является сле-

дующая структура затрат на науку: фун-

даментальные исследования – 7%, при-

кладные исследования – 20%, разработки 

– 73% [3].  

Очевидно, что при планировании 

объемов и структуры финансирования 

научных исследований и разработок по 

видам работ необходимо обеспечить тех-

нологическое единство научной и 

научно-технической деятельности, це-

лостность научно-исследовательского 

цикла. Важным условием обеспечения 

целостности научно-исследовательского 

цикла является соблюдение оптимальных 

пропорций между видами научных ис-

следований и разработок: фундаменталь-

ными исследованиями, прикладными ис-

следованиями и разработками. От каче-

ства бюджетного планирования затрат на 

научные исследования и разработки 

непосредственно зависит результатив-

ность научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности, экономиче-

ская эффективность инвестиций в 

научно-техническую сферу. В настоящее 

время вклад российской науки в эконо-

мический рост составляет порядка  

0,2-0,25% от ВВП. Это свидетельствует 

об отсутствии тесной функциональной 

взаимосвязи между инвестициями в 

науку и развитием экономики. Наука и 

экономика развиваются в значительной 

мере автономно.  

Для повышения научной и экономи-

ческой эффективности инвестиций в 

научно-техническую сферу необходимо 

разработать и утвердить на федеральном 

уровне методику оценки затрат на науч-

ные исследования и разработки, в том 

числе как функции ожидаемых результа-

тов научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности, вклада в эконо-

мический рост, в частности в прирост 

ВВП. 

Решение данной задачи становится 

особенно актуальным в условиях имею-

щихся бюджетных ограничений, а также 

внедрения новых форм финансирования 

государственного сектора науки путем 

предоставления субсидий научным учре-

ждениям на выполнение научно-исследо-

вательских работ в рамках государствен-

ного задания. В этой связи следует отме-

тить, что увеличение объемов финанси-

рования научных исследований и разра-

боток даст положительный научный 

(научно-технический) и социально-эко-

номический эффект только при условии 

увеличения финансирования инноваци-

онных процессов в целом, сбалансиро-

ванного по стадиям и видам работ. 

Недостаточное финансирование 
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гражданской науки при сохранении дей-

ствующей системы государственного 

управления научно-техническим разви-

тием неизбежно повлечет за собой сни-

жение научно-технического потенциала, 

падение результативности научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности, что в свою очередь не поз-

волит создать условия для устойчивого 

экономического роста на инновационной 

основе в период сильного влияния небла-

гоприятной внешнеэкономической и 

внешнеполитической конъюнктуры. 

 

2. Нормативное финансирование 

научных исследований и разработок 

на микроуровне 

 
2.1. Методологические подходы к 

 расчету норматива финансовых затрат на 

одного исследователя 

В последние годы федеральными ор-

ганами государственной власти осу-

ществляется внедрение целого ряда орга-

низационно-экономических инноваций, 

направленных на повышение эффектив-

ности использования научно-техниче-

ского потенциала страны: 

- переход от бюджетного финанси-

рования государственных научных учре-

ждений к финансированию государ-

ственных заданий на выполнение науч-

ных исследований и разработок по субси-

диям; 

- переход к контрактной системе 

при формировании государственного за-

каза на поставку продукции, выполнение 

работ по оказанию услуг; 

- внедрение эффективного кон-

тракта с научными работниками государ-

ственных научных организаций и образо-

вательных организаций высшего образо-

вания. 

Указанные инновации должны охва-

тывать изменения в организационной 

структуре науки, а также в методах 

управления, планирования, финансиро-

вания, стимулирования, оплаты труда ра-

ботников, занятых выполнением науч-

ных исследований и разработок. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 

2012 года Федерального закона от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенство-

ванием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» 

эффективность работы государственных 

научных учреждений во многом будет за-

висеть от качества и обоснованности гос-

ударственных заданий на выполнение 

научных исследований и разработок, по-

лученных ими от учредителей, а также от 

нормативов финансовых затрат на выпол-

нение указанных работ. 

Порядок финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений утвержден 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 

«О порядке формирования государствен-

ного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии федеральных государственных учре-

ждений и финансовом обеспечении вы-

полнения государственного задания». 

В соответствии с пунктом 28 Поло-

жения о формировании государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), утвержден-

ного Постановлением № 640 в отноше-

нии федеральных государственных учре-

ждений, нормативные затраты на выпол-

нение работы определяются при расчете 

финансового обеспечения государствен-

ного задания в порядке, установленном 

органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении фе-

деральных бюджетных или автономных 
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учреждений, а также по решению глав-

ного распорядителя федерального бюд-

жета, в ведении которого находятся феде-

ральные казенные учреждения. 

На региональном уровне порядок 

определения нормативных затрат на вы-

полнение государственного задания госу-

дарственными учреждениями утвержда-

ется высшими исполнительными орга-

нами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, являющимися 

учредителями указанных учреждений. 

Выборочный анализ нормативных 

актов в части финансового обеспечения 

выполнения научно-исследовательских 

работ федеральными государственными 

бюджетными и автономными научными 

учреждениями, в отношении которых ми-

нистерства и ведомства осуществляют 

функции и полномочия учредителя 

(например, приказ Росстата от 8 июля 

2016 г. № 331, приказ Минкультуры Рос-

сии от 30 декабря 2016 г. № 2995, приказ 

Роспатента от 9 июня 2017 г. № 84, при-

каз Минобрнауки России от 17 августа 

2018 г. № 31 и др.), показал, что утвер-

жденный указанными министерствами и 

ведомствами Порядок определения нор-

мативных затрат не в полной мере учиты-

вает специфику научной и научно-техни-

ческой деятельности. Нормативные за-

траты на выполнение работы рассчиты-

ваются либо на работу в целом, либо на 

единицу объема работы в случае установ-

ления в государственном задании показа-

телей объема выполнения работы. 

При разработке модели норматив-

ных затрат на выполнение научных ис-

следований и разработок необходимо ос-

новываться на результатах анализа объе-

мов и структуре затрат на проведение 

научных исследований и разработок по 

разным видам, областям науки и науч-

ным специальностям. В таблице 1 приве-

дена структура внутренних текущих рас-

ходов на выполнение научных исследо-

ваний и разработок по видам затрат по 

стране в целом. 

Таблица 1 

Структура внутренних текущих расходов на выполнение научных  

исследований и разработок по видам затрат, % 

 

Виды затрат Удельный вес затрат, % 

Оплата труда 47,4 

Начисления на оплату труда (страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхова-

ние, обязательное медицинское страхование) 
12,3 

Приобретение оборудования 3,2 

Другие материалы и затраты 18,5 

Прочие материальные затраты 18,6 

Источник: Рассчитано автором по данным Росстата за 2019 год. 

 

Анализ показывает, что основная 

часть расходов организаций, выполняв-

ших научные исследования и разработки, 

направляется на оплату труда и страхо-

вые взносы (59,7%). На приобретение 

оборудования расходуется всего 3,2% 

внутренних текущих затрат. При этом 

следует отметить, что в научно-техниче-

ской сфере имеет место высокий уровень 
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износа основных средств сектора иссле-

дований и разработок (более 70%). По-

скольку материально-техническая база 

российских научных организаций в зна-

чительной степени морально и физиче-

ски устарела, ученые, работающие на та-

кой физически и морально изношенной 

материально-технической базе, не смогут 

создавать научную и научно-техниче-

скую продукцию мирового уровня. 

Проблемы перехода на нормативное 

финансирование науки во многом свя-

заны с отсутствием научно обоснован-

ных методик расчета нормативов по ви-

дам работ, областям науки и научным 

специальностям. Зачастую это приводит 

к тому, что научные организации, прово-

дящие научные исследования и разра-

ботки в области естественных, медицин-

ских и технических наук, требующие 

большей материально-технической обес-

печенности в расчете на одного исследо-

вателя, связанной с особенностями 

научно-исследовательского процесса 

(необходимости использования боль-

шого количества лабораторного и экспе-

риментального оборудования), получают 

бюджетных ассигнований меньше, чем 

это необходимо для покрытия их мини-

мальных затрат на содержание матери-

альной базы по сравнению, например, с 

научными организациями гуманитарного 

профиля. 

Для ликвидации указанных переко-

сов в системе планирования расходов на 

научные исследования и разработки це-

лесообразно осуществить переход к фор-

мированию бюджета науки исходя из 

определения комплексных нормативов 

финансирования затрат в расчете на од-

ного научного работника (исследова-

теля), прогнозируемой численности ис-

следователей по каждой научной специ-

альности и длительности периода прове-

дения работ. Новая номенклатура науч-

ных специальностей утверждена прика-

зом Минобрнауки России от 24 февраля 

2021 г. № 118. В соответствии с п. 1 ста-

тьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-83 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» разработка прогно-

зов подготовки кадров и требований к 

подготовке кадров на основе прогноза 

потребностей рынка труда относится к 

полномочиям федеральных органов госу-

дарственной власти в сфере образования. 

Мониторинг и прогнозирование потреб-

ности экономики в кадрах разрабатыва-

ются федеральными органами государ-

ственной власти с участием объединений 

работодателей в соответствии с п. 10 ча-

сти 1 статьи 13 Федерального закона от 

27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объеди-

нениях работодателей». Нормативы фи-

нансирования должны, во-первых, учи-

тывать специфику и вид научных иссле-

дований и разработок (фундаментальные 

научные исследования, прикладные 

научные исследования, разработки), об-

ласть науки, а во-вторых, быть достаточ-

ными не только для покрытия средних по 

данной территории расходов, связанных 

с научно-исследовательским процессом, 

но и для создания научно-технических 

заделов, обеспечения инновационного 

развития научно-технической сферы. 

В этой связи следует отметить, что 

используемый понятийный аппарат в ча-

сти научной и научно-технической дея-

тельности не всегда согласуются с нор-

мами, применяемыми в налоговом, бюд-

жетном и иных отраслях законодатель-

ства. Например, в Федеральном законе от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической 

политике» приведены понятия «научная 

(научно-исследовательская) деятель-

ность» (в том числе фундаментальные, 
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поисковые и прикладные научные иссле-

дования), «научно-техническая деятель-

ность» и «экспериментальные разра-

ботки», а Налоговый кодекс Российской 

Федерации оперирует понятиями «науч-

ные исследования и (или) опытно-кон-

структорские разработки». 

Перечень расходов на выполнение 

научных и (или) опытно-конструктор-

ских разработок определен в статье 262 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции. К расходам на научные и (или) 

опытно-конструкторские разработки от-

носятся: 

1) суммы амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам; 

2) расходы на оплату труда работни-

ков, непосредственно занятых выполне-

нием указанных работ, а также суммы 

страховых взносов, начисленные в уста-

новленном законодательством порядке; 

3) стоимость материально-произ-

водственных запасов и услуг сторонних 

организаций и лиц, используемых при 

выполнении указанных работ; 

4) капитальные затраты на приобре-

тение объектов основных средств и нема-

териальных активов; 

5) затраты на содержание и эксплуа-

тацию недвижимого имущества, а также 

объектов особо ценного движимого иму-

щества; 

6) общехозяйственные расходы; 

7) прочие расходы, непосред-

ственно связанные с выполнением ука-

занных работ. 

В основе расчета норматива финан-

сирования научных исследований и раз-

работок на одного исследователя должны 

лежать натуральные и денежные норма-

тивы, касающиеся субъектов научной и 

(или) научно-технической деятельности: 

- нормативы численности исследова-

телей; 

- нормативы, определяющие размер 

оплаты труда исследователей; 

- контингент инженерно-техниче-

ских работников, вспомогательного и 

прочего персонала, приходящихся на од-

ного исследователя, и нормативы оплаты 

их труда; 

- фондовооруженность научного 

труда в расчете на одного исследователя; 

- нормативы материалоемкости 

научной и (или) научно-технической дея-

тельности; 

- удельная площадь помещений в 

расчете на одного исследователя; 

- количество единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного исследователя; 

- удельные расходы на бытовое об-

служивание; 

- нормы и нормативы социального 

обеспечения; 

- нормы и нормативы социальной 

инфраструктуры научных организаций; 

- нормы отдыха; 

- нормативы затрат на прочие рас-

ходы.  

Для повышения обоснованности 

расчета нормативов финансовых затрат 

по оплате потребляемых ресурсов (работ, 

услуг) в расчете на одного исследователя 

учредителям государственных и муници-

пальных научных организаций прежде 

всего необходимо провести ряд статисти-

ческих наблюдений, по результатам ко-

торых обосновать и утвердить соответ-

ствующие нормативы по областям назна-

чения (применительно к видам экономи-

ческой деятельности) в соответствии с 

номенклатурой научных специальностей 

с последующей их ежегодной корректи-

ровкой на темпы инфляции. Приказом 

Росстата от 30 августа 2017 г. № 563 

утвержден статистический инструмента-

рий для организации федерального ста-

тистического наблюдения за деятельно-

стью в сфере образования, науки, иннова-

ций и информационных технологий. Для 

решения указанной задачи учредителям 
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научных организаций необходимо пери-

одически проводить статистическое 

наблюдение за их деятельностью по ста-

тьям расходов на выполнение научных и 

опытно-конструкторских разработок. 

Без анализа статистических данных 

натуральных и финансовых нормативов, 

а главное, без введения их полного пе-

речня и без разработки отсутствующих 

нормативов нельзя обосновать объем не-

обходимых финансовых средств по науке 

в целом. 

По мнению автора настоящей ста-

тьи, норматив финансирования в расчете 

на одного исследователя в год (Н) должен 

состоять из трех компонентов: норматива 

текущих расходов (Нm), норматива рас-

ходов на реновацию амортизируемого 

имущества (Hp) и норматива затрат на 

инновационное развитие (Нu), что можно 

представить следующей формулой:  

Н = Нm + Нр + Нu. 

Норматив оплаты труда в расчете на 

одного исследователя должен включать в 

себя весь перечень затрат на содержание 

иного персонала, занятого исследовани-

ями и разработками 

Рассмотрим подробнее модель рас-

чета норматива финансирования в рас-

чете на одного исследователя с учетом 

структуры затрат на выполнение науч-

ных исследований и разработок. 

 
2.2. Расчет норматива текущих  

расходов 

 

В состав текущих расходов включа-

ются затраты на оплату труда персонала 

с учетом начислений на оплату труда 

(страховых взносов), материальные рас-

ходы, расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных 

услуг, арендная плата за пользование 

имуществом, услуги по содержанию иму-

щества, прочие расходы, непосред-

ственно связанные с выполнением науч-

ных исследований и разработок. 

2.2.1. Расчет норматива расходов 

на оплату труда 

Расходы на оплату труда являются 

наиболее весомой статьей расходов за-

трат на научные исследования и разра-

ботки. В 2019 году удельный вес затрат 

на оплату труда в структуре внутренних 

текущих затрат на научные исследования 

и разработки составил 47,4%. Как было 

показано ранее, значение удельного веса 

затрат на оплату труда в структуре затрат 

на научные исследования и разработки 

существенно различается по областям 

науки и научным специальностям. 

Норматив оплаты труда в расчете на 

одного исследователя (Vr) на календар-

ный год с учетом доплат стимулирую-

щего характера (Vc) определяется следу-

ющим образом: 

Vr = 12(Vb + Vc)k , 
где: 

Vb - базовый среднемесячный нор-

матив фонда оплаты труда исследова-

теля; 

Vc - размер доплат стимулирующего 

характера; 

k - коэффициент, характеризующий 

численность инженерно-технического и 

вспомогательного персонала, приходя-

щегося на одного исследователя. 

Норматив оплаты труда в расчете на 

одного исследователя должен включать в 

себя весь перечень затрат на содержание 

иного персонала, занятого исследовани-

ями и разработками (инженеры, техники, 

лаборанты, вспомогательный персонал, 

прочие). Общую численность работни-

ков, занятых выполнением научных ис-

следований и разработок, можно найти, 

опираясь на известные данные об опти-

мальной структуре кадров. Анализ отче-
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тов о ранее выполненных научных иссле-

дованиях и разработках в области техни-

ческих наук свидетельствует о том, что 

соотношение между численностью иссле-

дователей и вспомогательным персона-

лом, равное 1:4, было оптимальным [3]. 

Разумеется, что указанное соотношение 

не является универсальным, и оно должно 

рассчитываться с учетом специфики науч-

ных исследований и разработок. 

При расчете норматива затрат на 

оплату труда следует учесть, что Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» перед Правительством Рос-

сийской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации была поставлена задача повы-

шения экономической привлекательно-

сти работы в сфере науки путем повыше-

ния к 2018 году средней заработной 

платы научных работников до 200% от 

средней заработной платы в соответству-

ющем регионе. 

По статистическим данным, в 2019 

году среднемесячная заработная плата 

персонала, занятого исследованиями и 

разработками, составила 57 012 руб., 

что составляет 119,1% к среднемесяч-

ной заработной плате по экономике в 

целом [1, с. 52]. В январе – ноябре 2020 

года среднемесячная заработная плата 

работников организаций, занятых вы-

полнением научных исследований и 

разработок, составила 81 909 рублей, 

что составляет 166% к общероссий-

скому уровню среднемесячной заработ-

ной платы [2, с. 213]. 

Значение коэффициента, характери-

зующего численность инженеров, техни-

ков, вспомогательного и прочего персо-

нала, приходящихся на одного исследо-

вателя, должно рассчитываться с учетом 

специфики области науки, вида научно-

исследовательских и опытно-конструк-

торских работ. 

2.2.2. Норматив страховых взносов 

Норматив страховых взносов опре-

деляется с учетом ставок и тарифов на 

обязательное пенсионное и медицинское 

страхование, социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Для 

определения норматива страховых взно-

сов в расчете на одного исследователя 

(Rc) используется следующая формула: 

 

Rc = (a - b + с - р) V , 
где: 

а - тариф страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование; 

b - тариф взносов на обязательное 

медицинское страхование; 

с - тариф на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материн-

ством; 

р - тариф на социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Для справки: в 2019 году удельный 

вес страховых взносов во внутренних те-

кущих затратах на научные исследования 

и разработки составил 12,4%. 

2.2.3. Материальные расходы 

В составе материальных расходов 

должны быть предусмотрены расходы на 

приобретение материальных запасов и на 

приобретение движимого имущества, не 

отнесенного к особо ценному движи-

мому имуществу и используемому в про-

цессе выполнения работ, с учетом срока 

его полезного использования, а также за-

траты на аренду указанного имущества, 

не закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления. 

Для определения материальных за-

трат в расчете на одного исследователя 

(КM) может быть использована формула: 
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𝐾𝑀 = ∑ 𝑄𝑖𝑚𝑖   ,

𝑛

𝑖=1

 

где: 

𝑄𝑖  - количество необходимых предметов 

(материалов) i-го вида; 

𝑚𝑖  - цена за единицу материального ре-

сурса i-го вида;  

n - номенклатура предметов (материа-

лов), планируемых к приобретению. 

2.2.4. Расходы на оплату услуг связи 

Расходы на оплату услуг связи вклю-

чают в себя: 

- оплату за предоставление в поль-

зование телефонных и телеграфных кана-

лов связи, сотовой связи; 

- оплату расходов, связанных с 

подключением к сети Интернет; 

- оплату почтовых отправлений; 

- другие расходы, связанные с 

оплатой услуг связи. 

Все эти расходы (Kc) рассчитыва-

ются по формуле: 

𝐾с = ∑ 𝑈𝑗   ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝑈𝑗  - тариф на оплату услуг связи j-го 

вида;  

n - число видов услуг связи. 

2.2.5. Расходы на оплату  

транспортных услуг 

Расходы на оплату транспортных 

услуг включают в себя: 

- расходы по обеспечению проезда 

научных сотрудников проездными доку-

ментами в служебных целях, а также воз-

мещение указанных расходов в случае, 

если сотрудники не были обеспечены в 

установленном порядке проездными до-

кументами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- оплату постельных принадлежно-

стей в железнодорожном транспорте, не 

включенную в стоимость билета; 

- оплату договоров на оплату транс-

портных услуг, оказываемых сторон-

ними организациями. 

Расходы на оплату транспортных 

услуг в расчете на одного исследователя 

(KT) определяются по формуле: 

 

𝐾𝑇 = ∑ 𝑆𝑘   ,

𝑚

𝑘−1

 

где: 

𝑆𝑘 - затраты на оплату транспортных 

услуг k-го вида;  

m - число видов транспортных услуг. 

2.2.6. Расходы на оплату  

коммунальных услуг 

В состав коммунальных расходов 

включены расходы на оплату отопления 

и технологических нужд, горячего водо-

снабжения, потребления газа, электро-

энергии, водоснабжения. Объем финан-

сирования затрат на оплату коммуналь-

ных услуг в расчете на одного исследова-

теля (Кк) определяется по формуле: 

 

Кк = Кс + Ко + Кэ + Кв + Кn, 
 

где: 

Кс - удельные затраты (затраты в 

расчете на одного исследователя) на со-

держание помещений;  

Ко - удельные затраты на оплату теп-

ловой энергии; 

Кэ - удельные затраты на оплату 

электроэнергии; 

Кв - удельные затраты на оплату во-

доснабжения и водоотведения; 

Кn - удельные затраты на оплату 

прочих коммунальных услуг. 
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Указанные удельные затраты 

должны определяться с учетом требова-

ний энергоэффективности, энергосбере-

жения, водосбережения за прошлые годы 

с учетом изменений в составе используе-

мого имущества.  

2.2.7. Прочие текущие расходы 

Прочие расходы включают в себя: 

- оплату договоров на монтаж ло-

кальной вычислительной сети; 

- оплату договоров на подписку на 

периодическую литературу (газеты, жур-

налы, бюллетени), кроме периодической 

литературы, приобретаемой для библио-

течного фонда; 

- оплату банковских услуг по пере-

числению заработной платы;  

- другие расходы. 

Величина прочих расходов в расчете 

на одного исследователя (KR) может быть 

рассчитана по формуле: 

𝐾𝑅 = ∑ 𝑉𝑗𝑞𝑗  ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝑉𝑗  - объем приобретаемой продукции 

(работ, услуг) j-го типа в расчете на од-

ного исследователя; 

𝑞𝑗  - тариф (цена) единицы продукции 

(работы, услуги) j-го типа; 

n - число позиций в номенклатуре прочих 

расходов.  

 
2.3. Расчет норматива расходов на  

реновацию амортизируемого имущества  

 

В расходы на восстановление амор-

тизируемого имущества включаются за-

траты на содержание недвижимого иму-

щества, затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества, а также 

расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов. 

 

2.3.1. Расходы на содержание  

недвижимого имущества 

В соответствии со статьей 130 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

к недвижимым вещам (недвижимое иму-

щество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т. е. объекты, 

перемещение которых без несоразмер-

ного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства.  

Кроме того, к недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государ-

ственной регистрации воздушные и мор-

ские суда, суда внутреннего плавания, 

жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транс-

портных средств части зданий или соору-

жений (машино-места), если границы та-

ких помещений, частей зданий или со-

оружений описаны в порядке, установ-

ленном законодательством о государ-

ственном кадастровом учете. 

Нормативные затраты на содержа-

ние недвижимого имущества включают в 

себя следующие группы затрат: 

- нормативные затраты на текущий 

ремонт объектов недвижимого имуще-

ства;  

- нормативные затраты на эксплуа-

тацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содер-

жание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества. 

Нормативные расходы на содержа-

ние недвижимого имущества (Ксни) опре-

деляются по формуле:  

𝐾сни = ∑ 𝑃𝑗𝑁𝑗  ,

𝑛

𝑗=1
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где: 

𝑃𝑗 - стоимость j-го вида услуг; 

𝑁𝑗  - объем потребляемых услуг j-го 

вида в расчете на одного исследователя; 

n - число видов затрат. 

2.3.2. Расходы на содержание особо 

ценного движимого имущества 

Нормативные затраты на содержа-

ние особо ценного движимого имущества 

(основных средств и нематериальных ак-

тивов) включают в себя следующие 

группы затрат: 

- нормативные затраты на техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого иму-

щества; 

- нормативные затраты на матери-

альные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого 

имущества, не отнесенные к норматив-

ным затратам, непосредственно связан-

ным с оказанием государственной 

услуги; 

- нормативные затраты на обяза-

тельное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 

средств; 

-  прочие нормативные затраты на 

содержание движимого имущества. 

Нормативные расходы на содержа-

ние особо ценного движимого имущества 

(Ксцди) определяются по формуле: 

𝐾сцди = ∑ 𝑃𝑗𝑁𝑗  ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝑃𝑗 - стоимость j-го вида услуг; 

𝑁𝑗  - объем потребляемых услуг j-го 

вида в расчете на одного исследователя; 

n - число видов услуг. 

2.3.3. Расходы на амортизацию  

основных средств и нематериальных  

активов 

Для расчета расходов на амортиза-

цию (восстановление) основных средств 

и нематериальных активов (Ко) может 

быть использована формула: 

𝐾о = 𝜇 ∑ 𝑄𝑗  ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝜇 - норма амортизационных отчисле-

ний; 

𝑄𝑗  - фондовооруженность исследо-

вателя амортизируемым имуществом j-го 

вида; 

n - количество групп амортизируе-

мого имущества. 

 
2.4. Расчет норматива затрат на инно-

вационное развитие 

 

Решение задач, связанных с 

неуклонным повышением научно-техни-

ческого уровня результатов научных ис-

следований и разработок, а также с обес-

печением их соответствия возрастающим 

требованиям наукоемкого производства, 

немыслимо без осуществления научной 

организацией инновационной деятельно-

сти. 

Для создания условий для инноваци-

онного развития научно-технической 

сферы необходимо финансировать затраты 

инновационного характера, включающие в 

себя расходы на разработку, приобретение 

и освоение новых технологий, программ-

ных средств, нового научного и опытно-

экспериментального оборудования и при-

боров, совершенствование методов и моде-

лей управления научными исследованиями 

и разработками и др. 

Статистические данные свидетель-

ствуют о том, что основной статьей рас-

ходов российских организаций на осу-

ществление инновационной деятельно-

сти является приобретение машин и обо-

рудования (их удельный вес в составе 

расходов инновационного характера со-

ставляет более 60%). 
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2.4.1. Расходы на повышение 

 техновооруженности научного труда 

Расходы на приобретение нового 

научного и опытно-экспериментального 

оборудования, научных приборов в рас-

чете на одного исследователя (Кф) вычис-

ляются следующим образом:  

𝐾Ф = ∑ 𝑋𝑗𝑝𝑗  ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝑋𝑗 - количество необходимых ма-

шин, оборудования и научных приборов 

j-го вида; 

𝑝𝑗  - цена машин, оборудования и 

научных приборов j-го вида; 

n - номенклатура машин, оборудова-

ния и научных приборов, планируемых к 

приобретению. 

В процессе планирования величины 

и структуры расходов на приобретение 

оборудования и научных приборов необ-

ходимо исходить из выполнения условия 

неуклонного повышения техновооружен-

ности научно-исследовательского труда. 

2.4.2. Прочие расходы на  

осуществление инновационной деятель-

ности 

Прочие расходы на осуществление 

инновационной деятельности, в том 

числе на совершенствование методов и 

моделей управления научными исследо-

ваниями и разработками в расчете на од-

ного исследователя (Ни), могут быть рас-

считаны по формуле: 

Ни = ∑ 𝐹𝑗𝑝𝑗  ,

𝑛

𝑗=1

 

где: 

𝐹𝑗 - объем приобретаемой продукции 

(работ, услуг) j-го типа для осуществле-

ния инновационной деятельности на со-

вершенствование технологий и управле-

ния научными исследованиями и разра-

ботками в расчете на одного исследова-

теля;  

𝑝𝑗 - тариф (цена) единицы продук-

ции (работы, услуги) j-го типа; 

n - число позиций в номенклатуре 

расходов. 

В условиях нарастающего техноло-

гического разрыва отечественных това-

ропроизводителей от зарубежных конку-

рентов основными статьями расходов на 

инновационную деятельность должны 

стать расходы на науку, покупку новых 

технологий на основе изобретений, под-

готовку квалифицированных кадров, мо-

дернизацию материально-технической 

базы науки на принципиально новой тех-

нологической основе. 

 
2.5. Расчет среднего значения  

норматива финансирования научных 

исследований и разработок 

 

Для определения среднего значения 

норматива финансирования научных ис-

следований и разработок в расчете на од-

ного исследователя по группе научных 

специальностей (Нj) может быть исполь-

зована следующая формула: 

𝐻𝑗 = 𝐾𝑗 √∏ 𝐻𝑖𝑗    ,

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

где:  

𝐾𝑗  - корректирующий коэффициент, 

учитывающий характер научной и (или) 

научно-технической деятельности (фун-

даментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования, раз-

работки) и научных специальностей   

j-й группы; 

𝐻𝑖𝑗 - значение норматива финанси-

рования по i-й научной специальности 

 j-й группы;  

n - число научных специальностей в 

j-й группе. 

Опыт проведения научных исследо-

ваний и разработок свидетельствует о 

том, что фундаментальные исследования 
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связаны со значительным риском и не-

определенностью с точки зрения получе-

ния конкретного положительного резуль-

тата, вероятность которого лежит в пре-

делах 0-10%. Прикладные исследования 

представляют собой поиск и решение 

практических задач развития отдельных 

отраслей производства на основе резуль-

татов фундаментальных исследований. 

Вероятность получения ожидаемых ре-

зультатов на стадии прикладных иссле-

дований составляет порядка 80-90%. На 

стадии разработок происходит использо-

вание результатов прикладных исследо-

ваний для создания и отработки опытных 

моделей техники (машин, продуктов), 

технологии производства, а также усо-

вершенствование существующей тех-

ники. Вероятность получения ожидае-

мых результатов на стадии разработок 

лежит в пределах 90-100%. 

Разумеется, приведенные выше зна-

чения вероятностей получения положи-

тельных результатов в ходе выполнения 

научных исследований и разработок не 

являются универсальными и во многом 

зависят от состояния научно-техниче-

ского потенциала разработчиков, в том 

числе имеющегося научно-технического 

задела, а также степени сложности и мас-

штабности решаемой научной проблемы 

или задачи. 

Тем не менее корректирующий ко-

эффициент Кj в обязательном порядке 

необходимо использовать при расчете 

норматива финансирования науки, по-

скольку научно-исследовательская и 

научно-техническая деятельность во 

многом связаны с риском. 

При расчете норматива финансиро-

вания в расчете на одного исследователя 

целесообразно использовать следующую 

функцию для расчета норматива бюджет-

ного финансирования науки на последу-

ющие годы: 

𝐻𝑡=𝑛 = ∏ 𝐻𝑏(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

  , 

где: 

𝐻𝑡=𝑛 - норматив бюджетного финан-

сирования в t = n году; 

𝐻𝑏 - норматив финансирования в ба-

зовом году;  

r - среднегодовой темп прироста за-

трат на науку с учетом инфляции. 

В качестве базового норматива фи-

нансовых затрат на исследования и разра-

ботки в расчете на одного исследователя 

целесообразно использовать передовой 

зарубежный опыт. Статистические дан-

ные за последний год, по которым име-

ются данные в используемом источнике, 

свидетельствуют о том, что в 2019 году в 

Германии внутренние затраты на иссле-

дования и разработки в расчете на одного 

исследователя составили 325,6 тыс. долл. 

США. 

В Российской Федерации внутрен-

ние затраты на исследования и разра-

ботки в расчете на одного исследователя 

значительно ниже и составили 110,4 тыс. 

долл. США по паритету покупательной 

способности национальных валют [1, с. 

31, с. 36]. 

При расчете среднегодовых темпов 

прироста затрат на науку следует учиты-

вать зарубежный опыт, который свиде-

тельствует о том, что в странах, стремя-

щихся стать мировыми технологическими 

лидерами, затраты на финансирование 

науки удваиваются примерно каждые 7-10 

лет. Например, размер внутренних затрат 

на научные исследования и разработки в 

Китае вырос с 221,9 млрд долл. США в 

2010 году до 468,1 млрд долл. США в 2019 

году по паритету покупательной способ-

ности валют [1, с. 36]. 

Финансовые нормативы на выполне-

ние научных исследований и разработок 

должны определяться по каждой научной 
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специальности в расчете на одного иссле-

дователя и утверждаться учредителем 

научной организации с последующей 

ежегодной корректировкой на темпы ин-

фляции и обеспечения ускоренного раз-

вития науки. 

 

3. Расчет размера субсидии на  

выполнение научных исследований и 

разработок в рамках государственного 

задания 

 

Расчет ассигнований, необходимых 

для выполнения научных исследований и 

разработок в рамках государственного 

задания, базируется на трех количествен-

ных параметрах: нормативах финансо-

вых затрат в расчете на одного исследо-

вателя, нормативах численности иссле-

дователей, длительности проведения 

научных исследований и разработок. 

Математическая модель для расчета 

размера субсидии на выполнение науч-

ных исследований и разработок (R) имеет 

следующий вид: 

R = НQТ, 
где: 

Н - годовой норматив финансовых 

затрат в расчете на одного исследователя, 

тыс. руб.; 

Q - прогнозная численность исследо-

вателей в расчете на календарный год, чел.; 

Т - длительность периода выполне-

ния научных исследований и разработок, 

годы. 

Для прогнозирования численности 

исследователей и длительности выполне-

ния научных исследований и разработок 

науковедами разработан соответствую-

щий модельный аппарат [3]. Наиболее 

целесообразно использовать расчетно-

аналитический метод, суть которого за-

ключается в установлении определенных 

корреляционных зависимостей между 

трудоемкостью работы и основными тех-

ническими параметрами разрабатывае-

мой продукции (работ, услуг). 

При корреляционном моделирова-

нии задача формулируется следующим 

образом: необходимо найти аналитиче-

ское выражение аппроксимирующей 

функции, которая показывает взаимо-

связь численности исследователей с 

определяющими ее факторами. Иными 

словами, следует найти функцию:  

Q=f (H1, Н2, ... Нn),  

где H1, Н2, ... Нn - количественное вы-

ражение факторов-аргументов (техниче-

ских параметров) разрабатываемой про-

дукции. При выбранном виде функции 

Q=f (Н, а, b, с...) остается подобрать ко-

эффициенты а, b, с... так, чтобы рассогла-

сование между фактическими и расчет-

ными значениями функции было мини-

мальным. 

Указанная модель для расчета раз-

мера субсидии может быть использована 

для расчета сметной стоимости научных 

или научно-технических проектов, вы-

полняемых в рамках государственных 

контрактов, хоздоговорной тематики, 

грантов и др. 

 

Заключение 

Для повышения качества государ-

ственного управления научно-технологи-

ческим развитием необходимо разрабо-

тать эффективный инструментарий для 

обоснования и принятия научно обосно-

ванных управленческих решений (мето-

дик научно-технического прогнозирова-

ния, технологии формирования перечня 

государственных (муниципальных) 

услуг (планирования тематики научных 

исследований и разработок), определе-

ния нормативов финансовых затрат на 

выполнение научных исследований и 

разработок) государственными науч-

ными учреждениями, что позволит, во-

первых, обеспечить тесную увязку объе-
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мов финансирования научных учрежде-

ний с результатами их деятельности, а во-

вторых, повысить эффективность бюд-

жетных ассигнований на науку. 

При планировании бюджета науки, 

формировании государственных заданий 

на выполнение научных исследований и 

разработок важно обеспечить целост-

ность и технологическое единство науч-

ной и научно-технической деятельности. 

Использование нормативного под-

хода в финансовой практике представля-

ется перспективным. В дальнейшем 

этот подход будет способствовать со-

кращению трудоемкости планирования и 

прогнозирования финансирования науки 

Переход к формированию бюджета 

науки на основе нормативов финансовых 

затрат в расчете на одного исследователя 

должен стать важным экономическим 

стимулом дальнейшей модернизации 

научно-технической сферы, развития 

частно-государственного партнерства и 

повышения эффективности научной и 

научно-технической деятельности. Такой 

переход потребует оперативного реше-

ния вопросов прогнозирования потреб-

ности в научных кадрах разного профиля, 

разработки механизма государственного 

и муниципального заказа на подготовку 

научных кадров, создания системы неза-

висимой аттестации и аккредитации 

научных организаций. 

Государственная поддержка науки 

может осуществляться путем установле-

ния повышенных нормативов затрат по 

наиболее востребованным научным спе-

циальностям для реализации стратегии 

инновационного прорыва. Для научных 

направлений, имеющих важное значение 

для развития науки, целесообразно уста-

навливать более высокие размеры норма-

тива финансирования. 

Использование нормативного под-

хода в финансовой практике представля-

ется перспективным. В дальнейшем этот 

подход будет способствовать сокраще-

нию трудоемкости планирования и про-

гнозирования финансирования науки. 

Вместе с тем следует отметить, что веро-

ятностный характер научно-исследова-

тельского процесса (особенно на стадии 

фундаментальных научных исследова-

ний) свидетельствует об ограниченности 

масштабов использования методов нор-

мативного финансирования науки. Оче-

видно, что нормативное финансирование 

науки в основном применимо на стадиях 

прикладных научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

(НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ) 

 

Аннотация: авторами проанализированы инновационные методы повышения эффектив-

ности рекламы в сети Интернет (на примере страховых компаний). Установлено, что для по-

вышения эффективности рекламы необходимо совершенствование реализуемой рекламной 

стратегии с целью увеличения числа клиентов компании при наименьших финансовых затра-

тах. В результате анализа рекламной деятельности страховых компаний было выяснено, что 

рекламная кампания в сети Интернет является без применения методов сквозной аналитики 

недостаточно эффективной. По итогам проведенного анализа авторами предложен комплекс 

мероприятий, нацеленных на повышение эффективности рекламной кампании в сети Интер-

нет с целью улучшения контекстной рекламы путем добавления в семантическое ядро как 

можно больше низкочастотных запросов по теме страхования, разработка мультилендинга 

под таргетированную рекламу, разработка мультилендинга под контекстную рекламу. Пред-

ложен также один из видов мультилендинга, основной задачей которого является информи-

рование клиентов о страховом продукте с ориентацией на конкретные запросы и потенциаль-

ных страхователей. 

Ключевые слова: страхование, страховой продукт, рекламная кампания, интернет, муль-

тилендинг. 

 

Актуальность темы определяется 

тем неоспоримым фактом, что реклама 

продуктов и услуг в сети Интернет явля-

ется одной из самых эффективных инве-

стиций в информацию о деятельности 

компаний. Реклама в Интернете – мощ-

ный двигатель продвижения страховых 

услуг. При этом следует отметить, что 

страховой продукт – товар продаваемый, 

но нематериальный. При покупке страхо-

вого полиса потребитель приобретает 

финансовую поддержку в будущем, 

услугу, а не какую–то реальную вещь. 

Следовательно, главной задачей реклам-

ной кампании страховой организации яв-

ляется убеждение потенциального стра-

хователя в том, что ему эта финансовая 

поддержка необходима. Не прибегая к 
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страхованию, он может понести в буду-

щем неприемлемые убытки.  

Каждая страховая компания само-

стоятельно проводит анализ рынка и вы-

бирает среди множества видов рекламы 

наиболее приемлемый для себя. Рост кон-

куренции заставляет страховой бизнес 

искать новые, более эффективные реше-

ния рекламы в Интернете. В то же время 

рост рекламы, ее давление на целевую 

аудиторию приводит к обратному эф-

фекту – у пользователей вырабатывается 

на нее своеобразный иммунитет. Стан-

дартные методы продвижения продуктов 

и услуг перестают работать. Поиску но-

вых решений способствует систематиче-

ский анализ функционирующих в Интер-

нете рекламных продуктов. Основным 

преимуществом рекламы в Интернете яв-

ляется возможность отслеживания её эф-

фективности и своевременного реагиро-

вания на изменение этого показателя. 

Наиболее эффективным вариантом ана-

лиза является сквозная аналитика и по-

строение на ее основе интегрированной 

модели обработки данных, получаемых 

на каждом этапе ведения сделки. Иссле-

дованию и популяризации указанных ме-

тодов посвящена данная статья. 

По мнению С. Белозёрова, Н. Кузне-

цовой, Ж. Писаренко, сквозной аналити-

кой можно считать процесс изучения эф-

фективности рекламных кампаний на ос-

нове информации, полученной о движе-

нии клиента по «воронке продаж» [1]. 

«Воронка продаж» – это демонстрация 

стадий, которые проходит клиент, начи-

ная от первого контакта и заканчивая по-

купкой страхового продукта. Сам термин 

«воронка продаж» наглядно отображает 

процесс страхования в виде двух тре-

угольников (воронок). В широкой во-

ронке отображены первые контакты с 

клиентами. Далее в процессе реализации 

страховых контактов часть потенциаль-

ных клиентов постепенно теряется, соот-

ветственно сужается и воронка. Узкая 

часть воронки – это клиенты, которые 

уже стали реальными (рис.1). С помощью 

«воронки продаж» удобно осуществлять 

сквозную аналитику эффективности ре-

кламного продукта. 

 

 

 

 

Рис.1. Схематическое изображение аналитических исследований «воронки 

 продаж» рекламного продукта. 
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Воронка продаж каждой конкретной 

компании отличается, так как процесс 

продаж у всех организован по-разному. 

Что касается сквозной аналитики, то это 

понятие нужно расширить, используя пе-

речень минимального количества показа-

телей М. Джеффри (табл.1), которые 

нужны для проведения анализа и разра-

ботки стратегии интернет-маркетинга [2]. 

  

 

Таблица 1  
Минимальное число показателей М. Джеффри для проведения сквозной аналитики 

  

Осведомленность о компании  Тест-драйв 

Отток клиентов  Уровень удовлетворенности клиентов  

Количество посещений̆ Прибыль 

Чистая приведенная стоимость (NPV) Внутренняя норма доходности (IRR)  

Окупаемость  Пожизненная ценность клиента (CLTV)  

Цена за клик  Конверсия по транзакциям (TCR)  

Возврат на инвестиции в рекламу 

(ROA) 
Доля отказов 

«Сарафанное радио» (WOM)   

 
 

Примечание: разработано авторами на основе материалов из «Обзора мирового и рос-

сийского рынка SaaS-решений в B2B-сегменте» [Электронныи ̆ ресурс]. – 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ obzor-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-saas-resheniy-v- 

segmente-v2v-20150527020041 (дата обращения: 12.02.2020) 

 

 

Суть метода сквозной аналитики за-

ключается в совместной интеграции друг 

с другом CRM-системы, коллтрекинг-

сервиса, непосредственно аналитики и 

сайта. При использовании данного ме-

тода процесс анализа рекламных компа-

ний и сбора статистики по ним в гораздо 

большей степени усложняется, что 

наглядно представлено на рис. 2 и рис.3. 

 

 

 

Рис.2. Классическая модель аналитики сайта 
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Рис. 3. Модель сквозной аналитики 

 

 

Стрелки указывают направление, по 

которому продвигается информация. 

Нужно отметить, что в рисунке представ-

лены только основные элементы, инфор-

мация для анализа и перечень этапов бу-

дет варьироваться в зависимости от того, 

какие практические или теоретические 

задачи были поставлены. При решении 

практических задач на данные, указан-

ные в рисунке, будет оказывать влияние 

специфика самой страховой фирмы, ее 

размер, основное направление деятель-

ности, способ организации бизнеса, сте-

пень автоматизации бизнес-процессов и 

много другое. 

Определение экономической эффек-

тивности рекламы традиционным спосо-

бом, т.е. путем прямого соотнесения до-

ходов и расходов применительно к ком-

пании в целом, необходимо осуществ-

лять на основании сквозного анализа: с 

его помощью определяется корреляция 

различных влияющих факторов и сбыта 

страховых услуг, из общего фона выделя-

ется воздействие рекламы, а далее эф-

фект от нее соотносится с ее ценой. Но 

такой алгоритм является весьма слож-

ным. В связи с этим весьма актуальной 

является задача косвенного определения 

эффективности страховой рекламы. Од-

ной из возможностей для преодоления 

этого препятствия является соотнесение 

результатов страховщика с показателями 
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компаний, имеющих сходный страховой 

портфель, но не проводивших рекламной 

кампании. Создание такой «контрольной 

группы» позволяет выделить составляю-

щую роста продаж, относящуюся на ре-

кламные усилия, а затем соотнести ее с 

их стоимостью. Другой возможностью 

для прямого определения торговой эф-

фективности рекламы является выделе-

ние группы регионов, где рекламная кам-

пания не проводится вовсе или прово-

дится с определенным опозданием. В 

этом случае сравнение результатов, полу-

ченных по разным территориям, позво-

ляет оценить эффективность рекламы.  

В группу немонетарных показателей 

входят показатели, рассчитываемые по 

единым принципам для различных стра-

ховых продуктов: 

 - степень осведомленности о 

бренде; 

 - динамика количества контактов по 

продукту (в коллцентре, в отделениях 

розничных продаж (ОРП), через интер-

нет-сайт); 

 - динамика количества открытых 

договоров.  

Группа монетарных показателей со-

стоит из следующих показателей: 

 - соотношение затрат на рекламу с 

операционным доходом по продукту; 

 - темп прироста по продукту с уче-

том и без учета рекламных затрат; 

 - затраты на привлечение одного 

клиента (Cost Acquisition). Для расчета 

монетарных показателей используются 

данные оперативной отчетности страхо-

вой компании [3]. Оценка эффективности 

рекламной компании производится за пе-

риод действия эффекта от РК. Каждый 

показатель имеет в системе определен-

ный вес (максимальный балл). По каж-

дому показателю эффективность реклам-

ной кампании может быть отнесена к од-

ной из четырех категорий: «высокая эф-

фективность», «средняя эффективность», 

«низкая эффективность», «неэффектив-

ная». В зависимости от категории эффек-

тивности РК присваивается определен-

ный балл. 

Однако, как уже было сказано, более 

эффективным является метод сквозной 

аналитики. Агрегируя данные, получае-

мые из сквозной аналитики, можно полу-

чить наиболее точную статистику взаи-

модействия пользователей с рекламными 

объявлениями анализируемой рекламной 

компании. Информация, полученная та-

ким методом, позволяет производить рас-

чет таких показателей, как: CPA 

(costperaction – цена за действие), CR 

(conversionrate – показатель конверсии), 

ROI (returnofinvestments - показатель воз-

врата инвестиций). Использование дан-

ных показателей дает возможности: оце-

нивать эффективность и прибыльности 

рекламных объявлений, определять фак-

торы, оказывающие наибольшее влияние 

на рекламную компанию, выбирать об-

щий курс развития компании и т.д. 

Получение статистики по эффектив-

ности рекламных объявлений из сквоз-

ной аналитики проводится по гиперссыл-

кам, указанным в рекламных объявле-

ниях, где добавляются так называемые 

utm-метки. Эти метки автоматически до-

бавляются рекламными площадками к 

каждому объявлению. Они позволяют 

однозначно идентифицировать реклам-

ную площадку, рекламную компанию, 

объявление, по которому был совершен 

переход. 

Эффективность рекламного объяв-

ления рассчитывается в виде количества 

конверсий, используемых в интеграции 

системы аналитики с CRM-системой. 

При такой схеме, при каждом переходе 

на сайт, содержимое utm-меток клиента, 

с которыми он пришел, сохраняется в его 

браузере. В дальнейшем, при оформле-

нии заказа на сайте, это содержимое utm-
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меток вместе с информацией о заказе за-

носится в CRM-систему. По мере ведения 

заказа клиента в CRM-системе стано-

вится известна конечная стоимость за-

каза. С использованием этого показателя 

можно рассчитать показатель ROI.  

В случае же, если продажа осуществ-

ляется не с помощью сайта, а с помощью 

звонка клиента в организацию, отследить 

её источник становится более сложной  

задачей. Для решения этой проблемы 

можно использовать сервис коллтре-

кинга [4]. 

Все, пришедшие на сайт онлайн-за-

явки автоматически, по мере их поступ-

ления, регистрируются в CRM-системе. 

Аналогичным образом заявки, поступаю-

щие в коллтрекинг системы, регистриру-

ются автоматически в CRM. Все это осу-

ществляется с помощью программных 

интерфейсов, предоставляемых CRM-си-

стемой. Прежде всего, для объединения 

данных, из CRM-системы с помощью 

предоставленного программного интер-

фейса выбираются осуществленные в 

день сделки [5]. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Схема модели автоматизации сбора данных и отчетности 

 

 

Как видно из рисунка 4, информация 

об этих сделках, включая содержимое 

utm-меток и полученную с заказа при-

быль, отправляется в дальнейшем в си-

стему аналитики, которая, на основании 

полученных данных, рассчитывает пока-

затели эффективности рекламы. Система 

аналитики, в свою очередь, рассчитывает 

показатель возврата инвестиций на ре-

кламу (ROI) по формуле (1): 

 

(1) 

При ROI > 0 — затраты на рекламу 

окупаются;  

при ROI < 0 — затраты на рекламу не 

окупаются. 

Благодаря различным механизмам, 

реклама в Интернете предоставляет бога-
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тые возможности для анализа её эффек-

тивности. Рекламодатели стремятся 

внедрить наиболее эффективную сквоз-

ную аналитику. Внедрение данной техно-

логии требует осуществления автомати-

зации отчетности в бизнес-процессах 

компании. Преимуществами подхода яв-

ляется получение наиболее полной стати-

стики по эффективности рекламных объ-

явлений. Эта информация позволяет ре-

кламодателю эффективно вести реклам-

ную компанию, точно знать наиболее 

прибыльные рекламные объявления и от-

сеивать убыточные объявления, снижая 

затраты на рекламу. 

Таким образом, мы полагаем, что по-

казатели, указанные в таблице 1, спо-

собны представить фактическую картину 

эффективности рекламы и инвестиций на 

нее для небольших страховых компаний, 

имеющих ограниченное количество по-

казателей. Например, регулярный мони-

торинг поведения потенциальных клиен-

тов, их отношения к товарам или услугам 

для небольших фирм может быть затруд-

нено, так как они не могут позволить себе 

тратить деньги и человеческие ресурсы 

на это. Таким компаниям намного выгод-

нее использовать шаблонные решения. 

Например, сервис ROIstat.com, в нем 

предложено пользователям более 28 ин-

струментов для работы с системами, ко-

торые содержат маркетинговую инфор-

мацию. Это и бухгалтерские программы, 

и CRM, онлайн чаты и многое другое [6]. 

Следует отметить, что этот сервис 

при автоматической системе обработки 

данных может стать оптимальным реше-

нием не только для небольших страховых 

компаний, но и для средних, которые 

находятся на начальном этапе внедрения 

системы и нуждаются в базовых инстру-

ментах аналитики.   

В некоторых зарубежных странах 

аналитический метод оценки эффектив-

ности инвестиций в рекламную кампа-

нию называют «BigDataAnalytics», а ме-

тод разработки эффективной политики 

на основании собранных данных – 

«BigData-Drivenmarketing» [7]. 

Таким образом, данные, которые ис-

пользует система сквозной аналитики и 

которые прошли через IT систему или по-

лучены в виде статистики из Интернета, 

представляют собой перемещение ин-

формации как внутри компании, так и 

вне ее. В общем виде перемещение этой 

информации представлено на рис.5:  

 

 
 

Рис. 5. Этапы обработки информации об эффективности рекламной компании 
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Из представленного рисунка видно, 

что трафик неразрывно связан с количе-

ством пользователей, которые попадают 

в информационную базу предприятия. То 

есть клиенты, которые посетили сайт, яв-

ляются потенциальными и оставляют до-

статочное количество сведений для того, 

чтобы фирма обратила на них внимание 

и предложила свою продукцию. Однако у 

такой схемы есть существенный недоста-

ток – она не учитывает потенциальных 

клиентов, которые контактировали с 

фирмой, не заходя к ней на сайт. Напри-

мер, они узнали о продукции или услугах 

из газеты, от других клиентов, из какой-

либо социальной сети, рекламного ро-

лика или через любой другой канал. 

Также они могут сделать покупку или 

оформить заказ без посещения сайта. 

Например, посетили офис компании 

лично или связались с менеджерами по 

телефону, электронной почте. 

В данном случае следует использо-

вать те новые возможности, которые 

предоставляет цифровизация информа-

ции. Поскольку современные цифровые 

технологии активно развиваются, откры-

ваются новые информационные каналы. 

Например, облачное обслуживание. Та-

кая модель сотрудничества в последнее 

время становится все популярнее [8]. 

В IT сфере все чаще встречается 

бизнес модель SaaS (softwareas a 

service). Собственно, это приложение 

для бизнеса, которое является облач-

ным. Когда клиент покупает его, он по-

лучает доступ к нему через интернет. То 

есть он не покупает само программное 

обеспечение, а только платит за доступ, 

за возможность использования. Плата 

вносится периодически. Такая схема 

очень напоминает аренду, разница за-

ключается только в том, что заказчик не 

получает прямого физического доступа 

к серверам или ПО [9]. 

Появление модели SaaS обусловлено 

тем, что покупка традиционным методом 

имеет определенные недостатки:  

● для покупки программного обеспе-

чения компании приходится изыскивать 

серьезные ресурсы, что не всегда вы-

годно, иногда приходится для этих целей 

брать кредит; 

● заказчик покупает программный 

продукт, оплачивает его полностью, но 

не всегда использует его функционал 

наполную. 

Многие предприниматели мирятся с 

этими недостатками, принимают их, как 

должное и платят, так как сегодня без 

определенных программных продуктов 

вести эффективно бизнес невозможно. 

Пользователи понимают, что создать 

софт с функционалом, который будет 

идеально подходить для всех, невоз-

можно. Поэтому приходится оплачивать 

ненужные опции и уйти от этого невоз-

можно. Модель SaaS стала прекрасной 

альтернативой. Хотя и у нее есть свои 

преимущества и недостатки. 

Модель SaaS предполагает не пол-

ную оплату, а внесение абонентской 

платы в период использования. Заказчик 

может оплачивать объем данных или 

вносить плату ежемесячно. В абонент-

ский взнос включена не только стои-

мость пользования самим продуктом, но 

и его техническая поддержка.  

Еще одна особенность данной мо-

дели – пользоваться программным про-

дуктом может одновременно несколько 

пользователей, которые находятся в раз-

ных местах, используют разную операци-

онную систему и т.д. Если же заказчик 

больше не нуждается в программном 

продукте, он просто перестает оплачи-

вать услугу. 

На рынке облачных технологий SaaS 

продолжает удерживать лидерские пози-



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 [31] 2021 г. 43 

 
ции. Уже к 2018 году порядка 28% ком-

паний в мире перешли на использование 

SaaS, зарабатывая более $50 млрд вы-

ручки, что на $22,6 млрд больше, чем в 

2013 году [10]. 

В России по такой схеме приобрета-

ются бухгалтерские программы, CRM-

системы, системы электронной коммер-

ции и многие другие решения B2B. Рост 

интереса со стороны пользователей к та-

ким решениям логичен, так как SaaS поз-

воляет значительно снизить расходы, пе-

реведя их из капитальных в операцион-

ные. Еще одна причина роста этого сег-

мента – доверие к облачным сервисам, 

которое с каждым днем неуклонно рас-

тет.   

По состоянию на 2016 год рынок в 

секторе МСБ в РФ, который использует 

SaaS, по оценкам достиг 28 млрд рублей 

и с каждым годом он стремительно рас-

тет. При этом динамика роста в России 

значительно превышает общемировой 

прирост [11]. 

Если проанализировать SaaS про-

дукты, то можно заметить – большинство 

софта рассчитано на бизнес. Работать на 

рынке B2B услуг сложнее, так как суще-

ствует множество факторов, которые 

снижают вероятность приобретения 

SaaS. Например, это корпоративная куль-

тура или система организации бизнеса. 

Компания, которая не использует автома-

тизированную систему учета рабочего 

времени, не будет приобретать соответ-

ствующее ПО. Понадобится время, 

чтобы она пришла к решению перейти на 

использование этой системы. А уже по-

сле она может купить соответствующее 

решение. 

Воронка продаж SaaS выглядит сле-

дующим образом: 

● ознакомление с сервисом;  

● подписка, использование бесплат-

ной (демо) версии; 

● активация продукта и начало его 

использования; 

● покупка платной версии. 

Первые шаги совершает большин-

ство компаний. Но продвижение дальше 

по воронке затруднено. После использо-

вания бесплатной версии многие не пере-

ходят на платную и отказываются от ис-

пользования сервиса. Платную версию 

покупают только те компании, которые 

оценили ценность продукта и то, что его 

характеристики соответствуют заявлен-

ным. Если ценности для своего бизнеса 

заказчик не видит, он уходит. Но это не 

значит, что он потерян навсегда. В буду-

щем он может изменить решение, по-

этому важно поддерживать обратную 

связь: 

● с теми, кто уже активировал плат-

ную версию для того, чтобы узнать, какая 

ценность продукта для клиента стала 

определяющей; 

● с теми, кто отказался активировать 

платную версию, чтобы узнать, по какой 

причине пользователь отказался от сер-

виса. 

Одной из особенностей использова-

ния этой модели является то, что покупа-

тель и продавец контактируют через Ин-

тернет. Это касается всех этапов продаж, 

вплоть до оплаты и предоставления до-

ступа к софту [12]. 

Обратная связь между подобными 

сервисами и их покупателями осуществ-

ляется посредством: 

● контекстной̆ рекламы; 

● соцсетей; 

● поисковой выдачи; 

● видеохостингов и других каналов. 

Более длинный цикл продаж, специ-

фика покупателей, их ограниченное ко-

личество оказывает существенное влия-

ние на маркетинговую политику и ком-

муникации с клиентом. Очень часто для 

этого компания использует несколько 

методов, комбинирует их для повышения 
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продаж. Поэтому появляется объектив-

ная необходимость проведения анализа 

для понимания, какой канал был макси-

мально эффективным. 

Исходя из этого, для разработки и ве-

дения продуктивной рекламной кампа-

нии необходимо использовать аналити-

ческие инструменты, которые позволят 

улучшить основные показатели полезно-

сти интернет-рекламы [13]. 

Перед тем, как приступить к разра-

ботке системы маркетинговой анали-

тики, необходимо описать ее будущие 

элементы: 

● система веб-аналитики – место, 

куда будет стекаться информация из всех 

маркетинговых каналов; 

● сервис CallTracking – с его помо-

щью осуществляется отслеживание теле-

фонных звонков; 

● CRM-система – служит для приня-

тия и обработки заявок; 

● сервис онлайн консультаций. 

Работу системы можно представить 

таким образом: посетители попадают на 

сайт, на котором размещены сервисы 

CallTracking и онлайн консультирования. 

Далее возможно несколько вариантов 

дальнейшего поведения клиента: 

● регистрация на сайте; 

● звонок менеджерам; 

● использование онлайн чата для 

связи с оператором; 

● пользователь покинул сайт. 

После того, как человек зарегистри-

ровался на сайте, он проходит по во-

ронке. В CRM системе это фиксируется и 

открывается карточка на нового клиента 

с его данными, которые были указаны 

при регистрации. 

Если имели место контакты с клиен-

том, их история также будет загружена 

автоматически в CRM систему. Такой 

подход позволяет сохранять данные о 

контактах, их результатах в одном месте 

и обеспечивать доступ к ним менеджерам 

по продажам, руководству и т.д.  

Если клиент прошел по всей воронке 

и купил платную подписку, в CRM это 

будет отображено. Появится информация 

о купленной версии софта, дате, канале 

платежа и другие сведения. Все это пере-

дается в систему аналитики. Сюда же за-

гружаются данные о расходах и осу-

ществляется их связь с данными из CRM 

посредством уникального идентифика-

тора, присвоенного клиенту при первом 

посещении сайта. 

В системе аналитики будет нахо-

диться вся необходимая информация из 

всех рекламных каналов, которая показы-

вает их эффективность. Также есть воз-

можность создавать сегменты, которые 

могут применяться для создания допол-

нительной рекламы для пользователей, 

отказавшихся от покупки продукта на 

первом этапе. Те, кто купил платную под-

писку, получают возможность отказаться 

от рекламы. Для реализации такой схемы 

необходимо подключить в настройках 

счетчика несколько идентификаторов: 

Client ID и User ID. Первый присваива-

ется устройству, с которого заходил 

пользователь. Он прописывается в брау-

зере и дает возможность составить из 

многих посещений сайта клиентом одну 

общую картину. Использование этого 

идентификатора открывает возможности 

для сбора аналитических данных. Но его 

недостаточно, так как многие пользова-

тели заходят на сайт из нескольких 

устройств [14]. 

Поэтому дополнительно необходимо 

использовать еще идентификатор User ID. 

Он присваивается пользователям при ре-

гистрации в личном кабинете и дает более 

точную картинку, чем Client ID. 

Когда пользователь совершает опре-

деленное действие, идентификаторы 

Client ID и User ID передаются вместе с 
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другими данными в CRM, на основании 

чего открывается в системе карточка на 

пользователя. После того, как статус кли-

ента в системе CRM изменится, оба иден-

тификатора передаются в систему анали-

тики. Эти данные позволяют определить 

источник трафика, полученный от этого 

источника доход. Информация о расхо-

дах загружается в систему аналитики из 

других источников – из рекламной си-

стемы, на основании этого выполняется 

расчет ROI, LTV и других показателей. 

Этот подход дает возможность опреде-

лить, какой рекламный канал эффекти-

вен, какой нет и на основании получен-

ной информации разработать взвешен-

ную маркетинговую стратегию, которая 

позволит более гибко: 

– создавать сегменты пользователей̆, 

которые стали клиентами сервиса, и от-

ключать для них показ рекламы; 

– создавать сегменты пользователей̆, 

которые не стали клиентами сервиса, и 

направлять на них дополнительную ре-

кламу, стимулирующую вернуться и 

начать пользоваться сервисом. 

В результате можно выделить основ-

ные элементы аналитики на базе систем 

обработки информации (табл.2): 

Таблица 2 
Основные элементы аналитики на базе систем обработки информации 

 

Этап обработки информации 

 для маркетинга 
Анализируемые данные 

Интернет-маркетинг 
Стоимость одного клика  

Цена трафика    

Сайт фирмы 
Конверсия (TCR) 

Число посещений 

Информационная система  
Количество отказов 

«Сарафанное радио» (WOM)  

Система учета 

Степень удовлетворенности 

Уход клиентов 

Приведенная стоимость чистая (NPV) 

Норма доходности внутренняя (IRR) 

Прибыль 

Ценность клиента пожизненная (CLTV) 

Возврат вложений  (ROA) 

 

 

Примечание:  разработано авторами на основе материалов из «Обзора мирового 

и россиис̆кого рынка SaaS-решений в B2B-сегменте» [Электронный ресурс]. 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ 

obzor-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-saas-resheniy-v- segmente-v2v-20150527020041 

(дата обращения: 12.02.2020) 

 

 

Интегральная оценка эффективно-

сти рекламной кампании определяется 

путем суммирования баллов, набранных 

по двум группам показателей – монетар-

ным и немонетарным. На основании по-

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/
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лученной суммы баллов рекламная кам-

пания может быть отнесена к одной из 

четырех категорий: “высокая эффектив-

ность”, “средняя эффективность”, “низ-

кая эффективность” или “рекламная кам-

пания неэффективна”. Объем сбыта ком-

паний сферы услуг в значительной мере 

определяется уровнем удовлетворенно-

сти потребителей. Соответственно, от 

него существенно зависит объем при-

были и рентабельность компании [15]. И 

поскольку именно потребители решают, 

услугами какой компании они воспользу-

ются, чем полнее компания удовлетво-

ряет запросы и предугадывает желания 

клиентов, тем больший экономический 

эффект она получит. Без точных оценок 

степени удовлетворенности потребите-

лей компании не могут принимать эф-

фективных решений о том, что именно 

требуется улучшать в первую очередь. 

Чем выше уровень удовлетворенности 

потребителей услугой, тем выше вероят-

ность ее повторного приобретения теми 

же клиентами в будущем. Итак, для эф-

фективного рекламного продвижения 

страхового продукта в системе добро-

вольного медицинского страхования 

необходимо выполнение следующих 

условий: учет особенностей страхового 

продукта; понимание поведения, жела-

ний и предпочтений страховщиков, по-

требителей, конкурентов и рынков; пра-

вильная постановка задач рекламной 

кампании; умение превратить рекламное 

сообщение в драматическую продающую 

идею, которая вторгнется в головы и 

сердца потребителей; точная оценка эф-

фективности проведенной рекламной 

кампании.  

Мультилендинг – это динамическая 

веб-страница, которая способна менять 

свое содержание в зависимости от раз-

личных параметров: источника, с кото-

рого осуществился переход на мульти-

лендинг; запроса, который пользователь 

ввел в строку поисковой системы и по ко-

торому был осуществлен переход на 

мультилендинг; географического распо-

ложения пользователя; времени посеще-

ния сайта. Веб-страница подобного типа 

может быть разработана под разные виды 

рекламы [16].  

Таким образом, мультилендинг — 

это несколько вариантов одной страницы 

с разным текстом заголовка на первом 

экране или с разным дизайном. Подмена 

контента на посадочных страницах уже 

много лет как «ходит» в трендах, но до 

сих пор в Интернете нет единого подхода 

к технологии мультилендингов. Обычно 

всё сводится к выбору технического ре-

шения, как их лучше делать – с помощью 

UTM-меток, самописных скриптов или 

онлайн-сервисов. При оптимизация кон-

текстной рекламы, путем добавления в 

семантическое ядро как можно больше 

низкочастотных запросов по теме страхо-

вания, страхователь может вводить за-

просы в поисковую строку, которые не 

переводят его на сайт компании, потому, 

что таких ключевых слов нет в семанти-

ческом ядре. Добавления низкочастот-

ных запросов позволит попадать клиенту 

на сайт при вводе в запрос практически 

любой комбинации слов [17].  

Наиболее эффективным методом ре-

ализации данных мероприятий будет со-

здание мультилендинга, поскольку он от-

вечает индивидуальному подходу к каж-

дому клиенту, что способствует повыше-

нию лояльности страхователя. Следую-

щим шагом является разработка макета 

мультилендинга. Его пример представ-

лен в табл.3.:  
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Таблица 3  

Пример макета мультилендинга 

 

Шапка коммерческого предложения Блок меняется 

Основной блок с описанием главного пред-

ложения для отдельной тематики бизнеса. 

Заголовок и краткая суть 

Блок меняется 

Описание предложения, услуг и цен Блок меняется 

Отзывы клиентов На первых порах можно не менять, но в пе-

рспективе лучше ставить отзыв по теме 

предложения 

Список клиентов На первых порах можно не менять, но в пе-

рспективе лучше ставить клиентов по тема-

тике коммерческого предложения 

Об агентстве / бренде Блок не меняется 

О подходе агентства, рекомендации, УТП, 

любая информация, которая вызывает до-

верие и снимает сомнения 

Блок не меняется 

Что можно уступить клиенту Блок не меняется, либо меняется частично 

Форма заявки Блок может быть универсальным, но лу-

чше использовать индивидуальные формы 

под каждый проект 

 

Примечание: разработано авторами. 

 

Логично разделить мультилендинг 

на несколько блоков, каждый из которых 

содержит определенную информацию о 

страховом продукте и может изменяться 

в соответствии с поисковым запросом по-

сетителя [18]. Шапка мультилендинга со-

стоит из трех блоков и название каждого 

из них соответствует порядковому но-

меру. В блок 1 входит фирменный лого-

тип страховой компании, в блоке 2 будет 

размещен девиз компании, а в блок 3 вно-

сится контактный номер горячей линии, 

по которому клиент может совершить 

звонок в любое время и задать интересу-

ющие вопросы. Из этих блоков неизмен-

ными остаются 1 и 3. Блок 2 изменяется в 

зависимости от того, какой вид страхова-

ния выбирает через свой запрос клиент. 

Например, если пользователь ищет ин-

формацию по страхованию жизни, то 

слово автомобиль, в девизе компании, 

будет заменено на жизнь. Шапка мульти-

лендинга, включающая в себя три блока, 

направлена на поддержку клиентов, на 

формирование хорошего впечатления об 

организации, на запоминание и узнава-

ние в дальнейшем фирменного логотипа 

компании [19].  

Следующим разрабатывается блок 4, 

который представлен в виде слайдера. 

Изображение слайда должно полностью 

соответствовать поисковому запросу 
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клиента. Это создает впечатление у поль-

зователя, что он нашел именно то, что ис-

кал, и не возникнет желания завершить 

посещение мультилендинга. На блок 4 

накладывается текстовое сообщение. 

Данное сообщение призывает клиента к 

покупке страхового продукта оповеще-

нием о том, что многие автовладельцы 

той же марки автомобиля предпочли за-

страховаться именно здесь. 

В блок 5 вносится информация о са-

мом виде страхования КАСКО, а именно, 

какие случаи относятся к страховым по 

КАСКО и что оно из себя представляет. 

Этот блок мультилендинга так же под-

страивается под запрос клиента по лю-

бому виду страхования, который тот 

ищет. 

Блок 6 содержит предложение с 

оформлением заявки на покупку полиса 

онлайн. Если клиент нажимает на 

ссылку, то открывается всплывающее 

окно с небольшой анкетой для оформле-

ния заявки.  

Блок 7 предназначен для убеждения 

клиента в том, что компания «Росгос-

страх» надежная и ей можно доверять, 

например: «Почему застраховаться 

нужно именно у нас? Мы предлагаем 

своим клиентам не только стабильную 

защиту машины в рамках КАСКО!».  

Блок 8 содержит только изображе-

ния.  

Блок 9 - это краткое перечисление 

бонусов от компании клиенту, если он за-

страхуется по КАСКО в «Росгосстрах», 

например: гарантия восстановления сте-

кол, фар совершенно бесплатно либо по-

крытие расходов, связанных с эвакуа-

цией автомобиля с места аварии.  

Блок 10 создан для того, чтобы стра-

хователь выбрал любой удобный для 

себя способ оформления заявки на стра-

хование. Здесь можно указать, что компа-

ния принимает клиентов в офисе, обслу-

живает их по телефону или же предлагает 

оформить заявку онлайн. Текст будет 

разделен на три группы и под каждым бу-

дет размещено изображение. 

В блоке 11 размещено яркое, привле-

кающее внимание объявление о проводи-

мой акции. Справа от объявления распо-

лагается блок 12, в котором можно более 

подробно ознакомиться с условиями ак-

ции и датами ее проведения.  

Блок 13 создается уже не только для 

того, чтобы познакомить со страхова-

нием КАСКО, со страховой компанией, 

подчеркнуть индивидуальный подход, но 

и для того, чтобы разделить этот вид 

страхования на подвиды и таким образом 

помочь клиенту определиться с тем, ка-

кое именно КАСКО ему хотелось бы при-

обрести.  

Блок 14 снова предлагает страхова-

телю оформить заявку на страхование 

здесь и сейчас, в режиме онлайн, при 

этом клиенту нужно только указать свое 

имя, номер телефона и адрес электрон-

ной почты. 

В блоке 15 будет расположен каль-

кулятор КАСКО, в котором будут запол-

нены все поля, уже известные страхов-

щику об автомобиле BMW X5, а именно: 

марка автомобиля, модель, тип трансмис-

сии, тип привода, предлагаемые вари-

анты франшизы (5000, 10000, 15000). 

Страхователю останется указать только 

ему известные данные в пустых полях: 

год выпуска автомобиля, лошадиные 

силы, средняя стоимость автомобиля, ко-

личество водителей, стаж, дата рожде-

ния, наличие противоугонной системы.  

Таким образом, мультилендинги по-

дробно информируют клиентов о страхо-

вом продукте, не предоставляя лишней 

или общей информации, а ориентируясь 

на конкретные, точные запросы каждого 
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[20]. Подобного рода реклама всегда под-

талкивает потенциальных страхователей 

к покупке услуги, особенно если инфор-

мацию о ней клиент искал целенаправ-

ленно. Безусловно, это увеличивает кли-

ентопоток, лояльность страхователей, ре-

кламная кампания начинает приносить 

больше пользы для финансовой составля-

ющей компании, а для страховой ком-

пани, как и для любой коммерческой ор-

ганизации, важно увеличение прибыли за 

счет новых страхователей [19]. Потенци-

альные клиенты по достоинству оценят 

новшества в виде мультилендинга, об-

служивание будет проходить гораздо 

комфортнее и быстрее за счет того, что 

всю необходимую информацию пользо-

ватель Интернета получает сразу, с пер-

вого посещения и ему не приходится ис-

кать дополнительные источники. По-

этому реализация предлагаемых авто-

рами мероприятий полностью соответ-

ствует требованиям к результатам дея-

тельности и способствует совершенство-

ванию рекламной кампании страховщика 

в сети Интернет. 
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Легче изобрести будущее, чем 

предсказать его. Однако не забы-

вайте, что изобретённое вами может 

круто перевернуть не только жизнь 

всего человечества, но и вашу соб-

ственную 

                                               (Алан Кэй) 

 

 

 

Введение 

 

Малое и среднее предприниматель-

ство (МСП) – термин, используемый в 

Федеральном законе от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ, «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [1] для обозначения 

субъектов экономической деятельности. 

Можно полагать, что он появился в идео-

логическом противостоянии понятий 

«предпринимательство» и «бизнес». Вот 

понятия «малый» и «средний» бизнес со-

ответствуют деятельности бизнесменов 

(то есть тех, чьей целью является получе-

ние прибыли). Следовательно, анализи-

руя предпринимательскую деятельность 

правомерно рассуждать о малых и сред-

них предприятиях, а не о малом и сред-

нем предпринимательстве. В частности, в 

терминологии органов статистики упо-

требляется термин предприятия, а среди 

субъектов малого предпринимательства 

выделяют микропредприятия, индивиду-

альные предприниматели учитываются 

отдельно [2, с.9,77–78].  

Для участия в конференции губерна-

тор Костромской области Сергей Кон-

стантинович Ситников пригласил извест-

ных российских учёных Гринберга Р.С., 

Бузгалина А.В., Субетто А.И., Пав-

лова М.Ю., Булавко-Бузгалину Л.В. В 

ходе их участия в пленарном заседании 

конференции, а затем и на именной 

встрече с губернатором и его помощни-

ками обсуждались и стратегические за-

дачи (как достичь цели по развитию сек-

тора МСП, поставленной Президентом 

Российской Федерации), и тактические 

задачи администрации Костромской об-

ласти совместно с предпринимателями. 

С.К. Ситников обратил внимание 

учёных на то обстоятельство, что совре-

менная экономическая теория иные 

формы предпринимательской деятельно-

сти, кроме рыночных, не рассматривает, 

и привёл примеры реципрокного поведе-

ния костромских предпринимателей. Он 

подчеркнул, что хозяйствование чело-

века – это не только рынок, и ценности и 

мотивы предпринимательской деятель-

ности базируются не только на формаль-

ных институтах. 

Участники конференции с понима-

нием (как это следует из выступлений) 

отнеслись к позиции губернатора обла-

сти. 

Фраза «развитие предприниматель-

ства – условие социально-экономической 

стабилизации жизни россиян» кому-то 

может показаться лозунгом. Но это на 

первый взгляд. Дело в том, что пандемия 

наложила «лапу» на малый бизнес обслу-

живания. Процесс производства матери-

альных продуктов, наоборот, расши-

рился. Поясним. К началу конференции 

был издан и роздан участникам сборник 

заявленных докладов [3]. 

В силу известных обстоятельств 

часть докладчиков не смогли принять 

личное участие в конференции. При 
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этом, в докладах тех, кто не смог принять 

личное участие в конференции, просле-

живаются рассуждения о ценностях и 

смыслах различных видов предпринима-

тельской деятельности.  

Во-первых, актуален вопрос о соци-

альном предпринимательстве. И хорошо, 

что авторы, чьи статьи посвящены этой 

теме, представили своё понимание и 

спрогнозировали будущее этого вида 

предпринимательства. 

Во-вторых, о так называемых пред-

принимательских университетах. В ста-

тьях авторов сборника, поднимающих 

проблему предпринимательства в сфере 

образования, присутствует не перволич-

ное повествование (так на литературо-

ведческом жаргоне идентифицируется 

свободный косвенный дискурс). Тема-то 

архиважная, но почему-то язык некото-

рых авторов (они как будто сговорились, 

живя в разных городах) оказался столь 

наукообразно усреднённым, блёклым, 

без своего собственного научного лица 

исследователя – так, будто бы перед нами 

добротный, но без огонька сделанный пе-

ревод? Отсутствуют малейшие попытки 

проанализировать реальное состояние 

дел, предложить своё видение природы, 

структуры, устройства будущего высшей 

школы. 

Иную оценку заслуживают авторы 

(назовём их волонтёрами от образова-

ния), в статьях которых предложены 

принципиально новые оценки роли пре-

подавателей как предпринимателей и 

студентов как предпринимателей в созда-

нии образовательного продукта, авторов, 

исповедующих новую этику предприни-

мательской активности. Вероятно, не 

стоило бы столь внимательно относиться 

к отношениям образования и бизнеса, 

если бы в российских вузах не присут-

ствовали высокие миграционные настро-

ения. Так, главный учёный секретарь 

Президиума РАН академик Н. Долгушин 

заявил, что количество высококвалифи-

цированных специалистов, уезжающих 

из страны с 2012 года, выросло в 5 раз с 

14 тысяч до 68,7 тысяч [4]. По данным со-

циологов, в ведущих вузах России до 

20 % студентов желают уехать на работу 

за границу. А масштабы утечки интел-

лекта – это не только экономический 

ущерб для общества, но и угроза эконо-

мической безопасности государства. 

Особо отметим, что ряд статей не 

претендует на абсолютную новизну. 

Многие (а иногда и большинство) из со-

держащихся в них положений авторами 

многократно повторяются на протяже-

нии ряда лет. Но с учётом малотиражно-

сти журналов и сборников конференций, 

сложности индивидуального поиска нуж-

ной информации в Интернете, может так 

случиться, что для кого-то из читателей 

изданного сборника они окажутся полез-

ными в силу своей оригинальности. 

 

Основная часть 

 
1. Предпринимательство как триггер 

квантовой экономики 

 

Конференция проводилась на четы-

рёх разных площадках с учётом требова-

ний защиты от COVID-19 и с учётом 

наличия разного состава участников. При 

подведении итогов спикеры и модера-

торы сформулировали группы вопросов 

и основную проблематику выступлений. 

Их оказалось достаточно много. Пере-

числим только основные: 

• Предпринимательство и бизнес: 

общее и особенное, противоречия и тен-

денции. 

• Влияние пандемии на предприни-

мательскую деятельность. Государство и 

предпринимательство. 

• Интернет и соцсети в формирова-

нии имиджа предпринимателя и бизнес-

мена. 
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• Польза предпринимательства. 

Малый бизнес – малый вклад в развитие 

экономики или способ решения бытовых 

проблем и самозанятости? Бизнес и об-

щество: кто кому или кто кого? 

• Ноосферный императив предпри-

нимательства. Идеологемы отношения 

государства и предпринимательства. 

• Юридическая и социальная ин-

терпретация понятий «предприниматель-

ство» и «бизнес», «хозяйство» и «эконо-

мика». 

• Движет ли предпринимательство 

экономику России и Костромской обла-

сти? 

• Развитие социального предпри-

нимательства: тренды, виды, формы.  

• Организационно-правовые меры 

поддержки социального предпринима-

тельства в территориях страны с населе-

нием менее 1 млн человек.  

• Как увеличить количество и по-

высить эффективность деятельности со-

циальных предпринимателей Костром-

ской области? 

• Розы и шипы социального пред-

принимательства. 

• Как добиться успеха в социаль-

ном предпринимательстве в условиях он-

лайн деятельности? 

• Что движет людьми к занятости в 

социальном предпринимательстве? 

• Может ли стать социальное пред-

принимательство средством решения со-

циальных проблем населения или это 

только направление общего развития? 

Подчеркнём особо, что значимой 

дискуссионной площадкой конференции 

стала площадка «Сохранение и развитие 

сельских территорий и предпринима-

тельство», которую организовали депу-

тат Государственной Думы однофамилец 

костромского губернатора Алексей Вла-

димирович Ситников (кандидат сельско-

хозяйственных наук) совместно с дека-

ном экономического факультета Ко-

стромской сельскохозяйственной акаде-

мии Надеждой Александровной Середой 

(доктор экономических наук). 

В течение двух дней участники пло-

щадки обсуждали такие вопросы, как: 

• Роль предпринимательства и го-

сударства в обеспечении продоволь-

ственной безопасности. 

• Продовольственная инфляция. 

• Развитие сельских территорий: 

инновации в обеспечении. 

• Самозанятость в структуре пред-

принимательства. 

• Развитие малых форм хозяйство-

вания в сельских территориях. 

• Роль агротуризма как фактора 

развития сельских территорий. 

• «Родовые поместья» и их роль в 

понимании перспектив малого предпри-

нимательства. 

• Философема углеводородины-

смородины. 

По всем вопросам звучали совер-

шенно различные, временами прямо про-

тивоположные мнения и суждения. По-

жалуй, только в трёх вопросах превали-

ровало большинство. Во-первых, у эко-

номических интересов предпринима-

тельства нужно определять не только их 

носителя, представителя и выразителя, 

но и осуществителя. Во-вторых, возоб-

новить работу областной школы пред-

принимательства, которую в 2002 году 

организовал институт экономики КГУ 

им. Н.А. Некрасова, и которая после 

смены руководства института экономики 

и университета прекратила своё (а так не-

обходимое!) существование. В-третьих, 

пандемия не закрывает окно возможно-

стей для предпринимательской деятель-

ности. Важно только, чтобы деятель-

ность органов управления и координации 
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этой деятельности не была бы запоздав-

шей, неполноценной, ассиметричной, 

краткосрочной. 

Подводя итоги конференции сов-

местно с оргкомитетом конференции, гу-

бернатор С.К. Ситников озвучил ряд об-

стоятельств, являющихся триггером 

квантовой экономики действий област-

ной администрации и всех жителей Ко-

стромской области, желающих реализо-

вать себя в предпринимательской дея-

тельности. 

Основные пункты его заключаются в 

нижеследующем. 

Россия обладает огромным интел-

лектуальным потенциалом. Задача – 

трансформировать его в технологическое 

преимущество. Руководство страны 

предпринимает беспрецедентные усилия, 

чтобы страна заняла достойное место в 

новой экономической реальности. В ло-

гике усилий по обеспечению националь-

ной безопасности 2021 год в России объ-

явлен Годом науки и технологии. И кон-

ференция, проводимая в рамках Ко-

стромского экономического форума, как 

бы реализует вышеперечисленные цели и 

задачи с учетом того, что предпринима-

тельство представляет собой вид целе-

устремлённой экономической деятельно-

сти, реализующую творческий потенциал 

личности, её активную позицию в улуч-

шении всех условий жизнедеятельности. 

В этом ключе среди практических задач 

наибольшее значение имеет разрешение 

таких проблем, как институциональные 

изменения с целью приспособления об-

щества к новым технологическим воз-

можностям, а также моделирование и 

идеологическое обеспечение траекторий 

технико-экономического развития страны 

в целом и каждого региона в отдельности. 

При этом, конечно же, нельзя не учиты-

вать вызовы развитию и имеющиеся 

стратегии цифровой трансформации в 

условиях растущей турбулентности циф-

ровой среды. Согласно оценкам Росстата, 

доля малого и среднего бизнеса в россий-

ской экономике составляет 21,9 %. Соот-

ветствующие данные на своем сайте 

опубликовал Росстат. Это оценка за 2018 

год, итоги 2020 года еще не подведены. 

Доля малого и среднего предприни-

мательства рассчитывается как отноше-

ние суммарного объема валовой добав-

ленной стоимости, созданной средними и 

малыми предприятиями (включая микро-

предприятия) и индивидуальными пред-

принимателями, к валовой добавленной 

стоимости в основных ценах всех хозяй-

ственных субъектов, следует из методики, 

утвержденной Росстатом [5]. В деньгах 

это более 22 трлн руб. за 2019 год. 

А зачем оценивать вклад малого 

предпринимательства, раз он малый? 

Может быть, этот показатель понадо-

бился экономическому блоку правитель-

ства, которому предстоит в ближайшие 

годы увеличить долю МСП в экономике? 

Президент Владимир Путин, выступая с 

посланием Федеральному собранию, го-

ворил, что к 2025 году вклад малого и 

среднего бизнеса в ВВП «должен при-

близиться к 40%». Параллельно с этим он 

поставил цель по росту числа занятых в 

МСП. 

Один из аспектов, требующих пояс-

нения, связан с широко распространеной 

фразой «экономическая наука и экономи-

ческая практика всегда рядом, но не вме-

сте» [6], [7], [8], [9]. И всё же несколько 

слов о теоретических аспектах предпри-

нимательской деятельности. 

Внутренним источником эволюции 

форм хозяйственной жизни человека и 

предпринимательства как ее движущей 

силы, на наш взгляд, является постоянное 

изменение неразрывного в своей сути 

комплекса его социально-экономических 

потребностей [10], [11], [12]. Оно приво-

дит к изобретению все новых способов 
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повышения производительности и разде-

лению труда как глобальной тенденции, 

пронизывающей всю эволюцию хозяй-

ственной жизни человеческой цивилиза-

ции. Сопутствующей или встречной тен-

денцией явилось изменение типа связно-

сти между организациями и предприяти-

ями, специализирующимися на удовле-

творении тех или иных потребностей. И 

если современный уровень интернет-тех-

нологий позволяет доводить обе эти тен-

денции до изощренных форм индивидуа-

лизации продуктов и услуг, то в средние 

века эта тенденция проявилась в разви-

тии ремесленничества и появлении пер-

вых хозяйственных организаций корпо-

ративного типа – объединений/цехов ре-

месленников, а также в активном разви-

тии торговли, связывающей сельские по-

селения и развивающиеся города-корпо-

рации. 

В этой связи нельзя не отметить, что 

зачастую современные авторы напрямую 

связывают понятие «предприниматель-

ство» с понятием «собственности». Но 

участники конференции отметили особо, 

что внимательное ознакомление с пер-

выми упоминаниями этого термина в 

научной и справочно-лингвистической 

литературе позволяет сделать вывод о его 

гносеологической ассоциированности не 

напрямую с понятием собственности, но с 

понятиями «управление собственно-

стью/правами собственности». Соответ-

ственно, даже первые упоминания этого 

термина не связывают однозначно пред-

принимателя и собственника [13], [14]. 

Особо было отмечено наличие раз-

рывов и взаимосвязей с теорией предпри-

нимательства, вызванных развитием 

марксизма как системы философских, 

экономических и социально-политиче-

ских взглядов. Не вдаваясь в особенности 

интерпретации марксизма его исследова-

телями, последователями и оппонентами, 

отметим, что в рамках марксистского 

учения, по сути, отождествлявшего фи-

гуру капиталиста или собственника 

средств производства с фигурой пред-

принимателя, также игнорируется пред-

принимательская способность как осо-

бый вид ресурса ( это положение выступ-

лений как бы подтверждает тезис Р.С. 

Гринберга, подробно развёрнутый в его 

работе [15]), что вполне объясняется 

уровнем развития производственных от-

ношений соответствующего периода за-

рождения и развития марксизма как 

научной мысли. В отсутствие же пред-

принимательской функции как детерми-

нирующей процессы постепенного лич-

ностного, организационного и систем-

ного самообновления и самоорганиза-

ции, участниками конференции было 

подчёркнуто, что нельзя признать доста-

точно полно обоснованными выводы 

марксизма о конфликте и его высших 

формах проявления как средствах, обу-

славливающих смены общественных 

формаций. 

В дополнение к вышесказанному за-

метим, что развитие с конца XIX в. 

неоклассического направления в эконо-

мической науке и преобразование ее в 

«экономику» (economics) меняет и пони-

мание рынка – фундаментального поня-

тия для осмысления сути предпринима-

тельской деятельности и ее «игрового 

поля» [16]. Рынок понимается уже не как 

простой обмен продуктами и услугами, 

опосредуемый денежным эквивалентом, 

но как (1) агрегированная совокупность 

индивидуальных обменов и (2) относи-

тельно автономная сфера со встроенным 

механизмом саморегуляции [17]. Идеа-

лизация сторонниками экономической 

неоклассики механизма свободной кон-

куренции («невидимой руки» рынка) и 

недооценка ими роли государства, опре-
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делявшие развитие экономической тео-

рии на протяжении ряда десятилетий, 

вплоть до 20-х гг. XX века (в рамках с 

начала теории цены, затем теории 

фирмы, и наконец, микроэкономики), 

оказали, на наш взгляд, глубокое опосре-

дованное воздействие на продолжавше-

еся становление концепций предприни-

мательства, надолго определив и усилив 

изначально присущий им фокус на мик-

роуровень проблем предприниматель-

ской деятельности, рассматриваемых, 

преимущественно, в отрыве от макро-

среды развития предпринимательства. 

Макросреда при этом воспринималась, а, 

зачастую, и продолжает восприниматься 

как не что объективно присутствующее, 

но скорее изначально заданное и не изме-

няющееся в данный период времени, в 

рамках которого исследуется предприни-

мательский процесс рождения и развития 

бизнес-идеи. 

Особое значение для понимания 

проблемы развития предприниматель-

ства, на наш взгляд, имеют исследования, 

посвященные малому и микробизнесу и 

неформальному сектору, получившие 

развитие в Костромском госуниверситете 

[18], [19], [20]. 

Особенностью этого этапа, на наш 

взгляд, является осознание исследовате-

лями возрастающей степени неравновес-

ности в ЭМИ-обменных процессах жиз-

недеятельности организаций, функцио-

нирующих, преимущественно, по прин-

ципу открытых систем и изменяющих 

среду своего обитания до кардинально 

новых – качественно иных форм. На этом 

этапе с развитием познавательной дея-

тельности человека осознание единства 

двух единств материального и идеаль-

ного – человеческого и природного, на 

наш взгляд, станет доминирующей осо-

бенностью идеологем наиболее эффек-

тивных социально-экономических си-

стем. Генератором этих изменений мо-

жет стать дальнейшее развитие теории 

предпринимательства [21]. С этим выво-

дом связано и наше наблюдение относи-

тельно эволюции понятия предпринима-

тельство, где мы выделяем два принци-

пиально отличных подхода Р.С. Грин-

берга и Л.А. Колесниковой: 

• подход, фокусирующийся на инди-

видууме – предпринимателе и его деятель-

ности в конкретных условиях внешней 

среды, воспринимаемой исследователем в 

качестве объективного и не изменяюще-

гося фактора на момент анализа, (линей-

ный равновесный подход, исходящий из 

замкнутости системы «предприниматель / 

предприятие – среда предпринимательской 

деятельности») [9]; 

• подход, акцентирующий взаимо-

связь и взаимозависимость предпринима-

теля / предприятия и среды его деятель-

ности [17]. В начале статьи дано наше по-

нимание предпринимательства. В то же 

время мы полагаем возможность дискус-

сионности нашего определения. Для 

сравнения с позиций синергетического 

подхода предпринимательство опреде-

ляется как процесс личностного, органи-

зационного или системного самообнов-

ления и самоорганизации через развитие 

идей как по созданию новых, так и по раз-

витию действующих предприятий (вклю-

чая, в частности, производство новых 

продуктов/услуг, освоение новых рын-

ков, внедрения организационных нов-

шеств). Этот процесс осуществляется во 

взаимодействии индивидуальностей и 

организаций с микро- и макросредой их 

функционирования с целью достижения 

максимизации возможностей основате-

лей и руководителей предприятия в удо-

влетворении комплекса их социально-

экономических потребностей в рамках 

неравновесного динамического баланса 

противоречивых социально-экономиче-
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ских интересов участников этого про-

цесса – индивидуальностей, организаций 

и общества в целом. 

Особо подчеркнём, что рост бизнеса 

и его развитие не одно и то же (процессы 

и различия развития и роста посвящены 

публикации о новой политической эконо-

мии. См., например: [22].). Рост бизнеса 

обязательно сопровождается увеличе-

нием значений основных показателей его 

деятельности, хотя для разных отраслей и 

разных предпринимателей понятие рост 

бизнеса может ассоциироваться с раз-

ными индикаторами этого процесса. Как 

правило, к их числу относятся оборот, 

число занятых, балансовая стоимость ак-

тивов и др. Считается, что фирмы, не 

ориентированные на рост, требуют сред-

него объема предпринимательской ак-

тивности в начале своей деятельности, и 

несколько меньший ее объем – впослед-

ствии. Подъемы в уровнях необходимой 

предпринимательской активности (или 

энергии) происходят в периоды принятия 

решений о серьезных изменениях страте-

гии развития. Если предприятие планиру-

ется как небольшое, то невысокой будет и 

потребность в заемном капитале, который 

в условиях развитой рыночной экономики 

может быть ограничен банковскими крат-

косрочными кредитами под оборотный 

капитал. По этой причине отдельные зару-

бежные специалисты даже исключают из 

рассмотрения проблему малого бизнеса 

при рассмотрении тематики «предприни-

мательства» [23]. 

Однако, на наш взгляд, такое утвер-

ждение выглядит достаточно умозри-

тельным. Предприниматель, отдающий 

себя своему делу на этапе его запуска, 

независимо от размера бизнеса, вынуж-

ден решать, по существу, одни и те же за-

дачи, но в малом бизнесе часто изна-

чально с меньшими ресурсами. Это мо-

жет, наоборот, привести к более высо-

кому уровню значения предпринима-

тельской активности, которая в итоге 

приведет к тому, чтобы задуманное осу-

ществилось. Скорее, если бы можно было 

измерить уровень предпринимательской 

активности, то независимо от размера 

предприятия, в личностном плане в сред-

нем значения уровней этой активности 

были бы примерно одинаковы для пред-

приятий различного размера. Но сум-

марно – в организационном плане, для 

проектов, ориентированных на интенсив-

ный рост, требующих, как правило, и 

привлечения большего числа людей с 

предпринимательскими задатками в ка-

честве партнеров, интегральное значение 

уровня предпринимательской активно-

сти на этапе запуска, возможно, было бы 

более высоким. 

Проявления продолжающегося си-

стемного социально-экономического кри-

зиса в нашей стране указывают на то, что 

и по сей день не выстроены экономиче-

ские и социально-политические системы 

обратных связей. Как на национальном, 

так и на региональных уровнях мы, ско-

рее, можем наблюдать процессы форми-

рования закрытых деловых культур с кла-

новой ориентацией. 

Подведём некоторые итоги понима-

ния предпринимательства как триггера 

квантовой экономики. Сегодня во многих 

науках, и экономика не есть исключение, 

стало модным пользоваться понятием 

«квантовость». Вот и мы его использо-

вали в названии своей статьи, в связи с 

тем, что мир (и пандемия коронавируса 

нам вновь об этом напомнила) на самом 

деле многомерен. И не поняв микромира 

(минимира) нам не понять и большой 

мир. В вышеприведённых размышлениях 

мы, соотнося их с содержанием выступ-

лений участников конференции, пыта-
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лись опираться на микроуровневые явле-

ния и процессы на основе доступных нам 

фактов и имеющихся открытых вопросов 

в доведении позиций участников конфе-

ренции до сведения интересующихся 

этой проблемой. 

 
2. Идеологемы отношений государства 

и предпринимательства  

 

К сожалению, приглашённому и дав-

шему своё согласие на участие в КЭФ 

Руслану Семёновичу Гринбергу в силу 

болезни пришлось использовать онлайн-

режим. Но его вопрос «почему предпри-

нимательство должно быть объектом 

внимания государства» был рассмотрен 

многими выступающими. Назовём тех 

участников, идеи которых ниже мы те-

зисно и агрегировано изложим. Это Бог-

данов Иван Анатольевич, заместитель 

председателя Костромской областной 

думы; Деменков Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, замести-

тель председателя Костромской област-

ной думы; Глебов Александр Сергеевич, 

уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Костромской области; 

Зотова Елена Серафимовна, кандидат 

экономических наук, доцент, экономиче-

ский факультет МГУ им. М.В. Ломоно-

сова; Субетто Александр Иванович, док-

тор экономических. наук, доктор фило-

софских наук, почетный президент Пет-

ровской Академии Наук и Искусств, лау-

реат премии Правительства РФ; Чекма-

рев Василий Владимирович, доктор эко-

номических наук, профессор, член-корр. 

РАО, заслуженный деятель науки РФ; 

Красавин Юрий Евгеньевич, генераль-

ный директор «Спец Учет»; Цветков Ев-

гений Владимирович, предприниматель, 

руководитель «Бизнес-проект»; Брагина 

Алла Аркадьевна, директор AHO «Ин-

ститут безопасности бизнеса»; Зимняков 

Евгений Петрович, депутат думы города 

Костромы, региональный куратор про-

екта «Локомотивы роста»; Фишер Ана-

стасия Робертовна, главный редактор Ин-

тернет-портала «СМИ 44»; Духанина 

Любовь Николаевна, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, заместитель пред-

седателя Комитета по образованию и 

науке ГД РФ, Председатель Российского 

общества «Знание» (онлайн); Морозов 

Илья Николаевич, директор департа-

мента образования и науки Костромской 

области; Столяров Алексей Сергеевич, 

заместитель директора департамента 

труда и социальной защиты Костромской 

области; Булавко Ольга Александровна, 

доктор экономических наук, профессор, 

Самарский государственный экономиче-

ский университет; Болсун Галина Алек-

сандровна, директор по персоналу Ко-

стромского ювелирного завода «Аль-

кор»; Калинина Илона Владимировна, 

руководитель службы управления персо-

налом Костромского завода автокомпо-

нентов. 

Итак, почему предпринимательство 

должно быть объектом внимания госу-

дарства? В чем состоят и чем обуслов-

лены идеологические и, как следствие, 

политические различия в подходах к про-

блеме участий государства в развитии и 

поддержке предпринимательства в раз-

ных странах? Каким образом детализиру-

ются и структуризируются эти различия 

(с учетом различий и взаимосвязи страте-

гических и оперативно-тактических уста-

новок) в конкретных целевых государ-

ственных программах, включая про-

граммы мер федеральных, региональных 

и местных органов власти? 

При ответах на эти вопросы участ-

ники конференции исходили из особен-

ного, исключительного значения пред-

принимательства в экономической и со-

циальной жизни общества. Определив 

предпринимательство как глобальное, 
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международное, межотраслевое и крос-

сотраслевое процессное явление лич-

ностного, организационного и систем-

ного самообновления и самоорганиза-

ции, присущее организациям любого раз-

мера и формы собственности, где в каче-

стве организаций нанимаются и «метаси-

стемы» («организации организаций», 

включая государства), тем самым была 

определена логика ответа на агрегиро-

ванный гринбергский вопрос.  

Что же представляет собой «разви-

тие предпринимательства» как предмет 

внимания и заботы государства? По от-

ношению к предпринимательству наше 

государство преимущественно работает в 

режиме «поддержки» – в рамках так 

называемых «программ поддержки ма-

лого предпринимательства» селектив-

ного типа. Начиная с принятия в 1995 г. 

Закона РФ «О государственной под-

держке малого предпринимательства в 

Российской Федерации», подавляющее 

большинство последующих законода-

тельных, нормативно-правовых и орга-

низационных инициатив в этой области 

(в лице всевозможных комитетов, управ-

лений, фондов, агентств, центров и пр.) 

на федеральном и региональном уровне 

содержат в своих названиях слово «под-

держка». 

Именно поэтому следует использо-

вать термин «развитие» вместо «под-

держки», акцентируя тем самым не бес-

смысленность поддержки как таковой, но 

нецелесообразность ее приоритетности 

в условиях отсутствия базовых возмож-

ностей развития. 

Предпринимательство как процесс-

ное явление самообновления и самоорга-

низации может быть присуще любому 

типу предприятий как коммерческого, 

так и некоммерческого сектора (включая 

госсектор), не будучи одновременно 

неотъемлемой характеристикой всего 

этого сектора. Так, например, можно го-

ворить о предпринимательстве в круп-

ном, среднем, малом и микробизнесе или 

некоммерческой организации, понимая, 

что существует большая часть предприя-

тий и организаций, как коммерческих, 

так и некоммерческих, не являющихся 

предпринимательскими. 

Существует и принципиальное отли-

чие государственного предприниматель-

ства, проявляющегося на уровне межре-

гиональной и межгосударственной кон-

куренции, от предпринимательства в биз-

несе. Оно обусловлено, скорее, не только 

отличиями в степени сложности государ-

ства как «организации организаций», но 

качественными отличиями познаватель-

ных и странно-аттракторных парадигм 

предприятий как организаций микро-

уровня и государства как организации 

макроуровня. Предпринимательская 

структура в бизнесе, действуя в условиях 

неопределенности, всегда берет на себя 

осознанный риск банкротства, и обуча-

ется через собственный опыт, который 

нередко может, обернувшись неудачей, 

вынудить предпринимателя начинать все 

сначала. Государство же не может позво-

лить себе с такой же легкостью экспери-

ментировать, рискуя благосостоянием 

своим и своих граждан (хотя отдельные 

страны, подобно нашей, демонстрируют 

время от времени обратное). Поэтому вы-

страивание механизмов, стимулирующих 

развитие инновационного потенциала на 

уровне государства, или формирования 

систем развития предпринимательства и 

является важнейшей задачей социально-

экономической политики. 

Участники конференции были шо-

кированы статьёй в газете «Завтра», № 19 

которой увидел свет в дни проведения 

КЭФ [24]. В ней изложена (тезисно) ра-

бота загадочного ведомства АО «Феде-

ральная корпорация по развитию малого 
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и среднего предпринимательства» с по-

зиций Счётной палаты. Процитируем 

одно из положений статьи: «Счётная па-

лата по итогам проверки выступила с 

критикой деятельности Корпорации 

МСП – за период 2018-2020 годов. Акци-

онерами Корпорации МСП являются го-

сударство в лице Росимущества, 72% и 

ВЭБ.РФ (28%). Институт участвует в ре-

ализации национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство». Про-

гресс сектора малого бизнеса в России за 

это время неутешителен, а Корпорация 

МСП повлияла на развитие сектора не-

значительно», – заявил по итогам про-

верки аудитор СП Данил Шилков. – 

«Корпорация МСП в 2020 году получила 

чистую прибыль 139 млн руб. после 

убытка 801 млн руб. годом ранее». То 

есть труженики нацпроекта не справля-

ются со своими обязанностями. Что в та-

ком случае делает работодатель-капита-

лист в любом просвещённом демокра-

тией обществе? Вышибает пинком без 

всякого выходного пособия и даже зар-

платы. Что делаем мы, налогоплатель-

щики? Выплачиваем «членам правления 

корпорации (то есть тем, кто организует 

никудышную работу) зарплату в 2018-

2020 годах (за охваченный проверкой пе-

риод) в 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Зар-

платы рядовых работников составили 

около 380 тыс. руб.» [24]. Счётная палата 

выработала целый список рекомендаций 

этим захребетникам: проверить, улуч-

шить, выработать стратегию... То есть 

обычная трескотня, которую в таких слу-

чаях слышим уже 30 лет. А вот у любого 

нормального гражданина к таким «кор-

порациям» одна рекомендация-требова-

ние: вернуть все выплаченные зарплаты 

обратно в бюджет, как полученные об-

манным путём. Ведь обещали средний 

бизнес развивать, но обманули.  

Реакцией на статью А. Серафимовой 

стали выступления социальных предпри-

нимателей (Н.К. Дьяконова, А.В. Чагина, 

Е.В. Дюбина), а также генеральных ди-

ректоров производственных предприя-

тий В.А. Тюхменева и С.С. Полякова на 

дискуссионной площадке «Новые формы 

социального предпринимательства». 

Участники площадки выразили уверен-

ность, что нынешняя модель экономики 

отчасти ещё «сохраняет варианты соци-

ального предпринимательства, т.е. когда 

человек частным образом занимается не-

кой экономической деятельностью, не 

потому, что хочет получить прибыль, а 

потому, что ему это интересно» (С. и 

Ю. Черняховские). А директор департа-

мента экономического развития Ко-

стромской области Алексей Александро-

вич Свистунов подтвердил понимание 

необходимости развития социального 

предпринимательства. 

Особое внимание участников конфе-

ренции заслужили доклады итогового за-

седания конференции. Перечислим их: 

Гринберг Руслан Семенович, доктор 

экономических наук, член-корр. РАН, 

научный руководитель Института эконо-

мики РАН, главный редактор журнала 

«Мир перемен», тема онлайн-выступле-

ния: «Турбулентность предприниматель-

ской деятельности» (онлайн); 

Бузгалин Александр Владимирович, 

доктор экономических наук, профессор, 

директор Центра юридического обеспе-

чения экономических реформ, Москов-

ский финансово-юридический универси-

тет, главный редактор журнала «Альтер-

нативы», тема выступления: «Планиро-

вание как функция управления развитием 

российской экономики и условия реали-

зации предпринимательской активно-

сти»; 

Субетто Александр Иванович, док-

тор экономических наук, доктор фило-
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софских наук, почетный президент Пет-

ровской Академии Наук и Искусств, лау-

реат премии Правительства РФ, заслу-

женный деятель науки РФ, тема выступ-

ления: «Закон энергетической стоимости 

и ноосферный императив предпринима-

тельства как основание стратегии разви-

тия России в XXI веке»; 

Чекмарев Василий Владимирович, 

доктор экономических наук, профессор, 

член-корр. РАО, заслуженный деятель 

науки РФ, тема выступления: «Ил-

люжстерия предпринимательства (жизнь 

после жизни, или Эффект консервации 

эффекта)». 

Последний доклад был подготовлен 

совместно с кандидатами экономических 

наук, депутатами думы Костромской об-

ласти Сергеем Анатольевичем Деменко-

вым и Олегом Николаевичем Скобелки-

ным и содержал оценку фактического и 

прогнозируемого состояния предприни-

мательства в Костромской области в кон-

тексте понимания роли вузов в формиро-

вании человеческого капитала. 

 

3. Планы и люди 

 

Каков от них эффект не для органи-

заторов и не для участников, а для всех 

остальных? 

Может быть основной эффект – в 

стремлении сбалансировать интересы 

бизнеса и населения, в формировании 

долгосрочных доверительных отноше-

ний и одобрении предпринимательской 

инициативы. Ведь узнаваемый образ се-

годня дорогого стоит! 

Костромской экономический форум 

стал ФОРУМОМ для тех, кто хочет ска-

зать и сделать, а также просто для любо-

пытных и неравнодушных, для тех, кто 

хочет перемен. Ведь Костромская об-

ласть – регион возможностей! Но тогда 

КЭФ есть редут социально-экономиче-

ской безопасности человека и предпри-

нимательства в Костромской области. 

В этом ключе стоит напомнить, что 

именно костромичам принадлежит ини-

циатива проведения Всероссийской 

олимпиады «История костромского 

предпринимательства». Финал этой 

олимпиады проводится в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Следует отметить и то, 

что у предпринимателей высока потреб-

ность во внутренней свободе и независи-

мости. А то, что Костромской Бизнес-

центр с помощью Н. О. Михалевской 

смог наладить диалог с действующими 

предпринимателями и явился сооргани-

затором проведённой конференции, яв-

ляется шагом в будущий успех.  

Конференция стала источником по-

лучения прямых ответов на вопросы 

предпринимателей. Именно за прямоту 

благодарили участники докторов эконо-

мических наук, профессора-политэко-

нома Александра Владимировича Бузга-

лина (Москва) и профессора-философа 

Александра Ивановича Субетто (Санкт-

Петербург). 

Профессор А.В. Бузгалин использо-

вал в своем выступлении новый дидакти-

ческий посыл иммерсивного общения с 

участниками. Этот посыл можно с неко-

торой долей условности определить как 

новую методику общения модераторов и 

участников дискуссионной площадки. 

Иммерсивный (от англ. to immerse – по-

гружаться), т.е. погружающий в своё вос-

приятие той или иной проблемы, а не 

формирующий субъективное восприятие 

слушателем твоего доклада, приём обще-

ния, обеспечил Бузгалину не просто по-

нимание излагаемых им идей, а соуча-

стие в поиске новых взглядов на социаль-

ное предпринимательство. Можно ска-

зать, что профессор стал зачинателем та-

кой формы конференции, которую 
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можно именовать иммерсивной площад-

кой. 

Суть новой формы в том, что доклад-

чик или модератор реализует погружение 

слушателей в атмосферу действия в пред-

лагаемом сюжете заявленной темы. 

Успех применения этой формы зависит 

от того, как сильно формируется желание 

услышать докладчика с целью совместно 

с ним думать, искать новые решения про-

блем, инициировать, быть предпринима-

телем здесь и сейчас. А у профессора Буз-

галина шкала иммерсивности оказалась 

высочайшей. 

Благодарность и участников конфе-

ренции, и губернатора области за воз-

можность общения с крупными учёными 

современности получил и организовав-

ший их участие Николай Михайлович 

Рассадин, кандидат педагогических наук, 

профессор, член общественного совета 

Министерства просвещения РФ, Почет-

ный гражданин Костромской области. 

Выступление профессора Рассадина 

называлось «Современный левша. Обра-

зование и предпринимательство как ин-

ституция и экзистенция (предпосылки 

понимания)». Рассадин рассмотрел про-

цесс образовательного производства как 

формулу реализации предприниматель-

ской активности личности. Студент как 

сопроизводитель образовательного про-

дукта качество образования оценивает с 

позиции возможности раскрытия сво-

его потенциала создавать новое в виде 

характеристик образовательного про-

дукта, с позиций реализации своей актив-

ности в формировании своего человече-

ского и социального капитала, который 

будет приносить ему доход в будущем 

периоде жизни. 

А преподаватель в некотором роде 

тоже предприниматель. Он всегда (или 

почти всегда) ищет дидактические и ме-

тодические способы вовлечения студента 

в образовательный процесс. Одновре-

менно он ищет компромисс между необ-

ходимостью реализации установок 

ФГОС по преподаваемой дисциплине и 

свое понимание сути предмета. А они за-

частую не совпадают. 

Идею Н.М. Рассадина невольно хо-

чется сопоставить с сюжетом недавно 

увидевшей свет книги Л. Клейна [8]. 

Клейн представляет знаменитый рассказ 

«Левша» как развёрнутый бизнес-план – 

и получается, что миссия тульского ма-

стера Левши, отправившегося в Англию 

за технологическими секретами, была из-

начально обречена на провал. Потому что 

Левша не знал математики, а из всех об-

разовательных ресурсов имел при себе 

псалтырь и сонник. 

Но тульский мастер Левша стал об-

разом мастерства не в силу наличия биз-

нес-плана. Вот и наши студенты стано-

вятся специалистами не от лозунгов о 

компетентностном подходе. Да и самого 

Н.М. Рассадина, отслужившего 25 лет в 

должности ректора (пединститут – педуни-

верситет – университет) можно назвать ма-

стером, современным Левшой.  

Назовём и ещё один нестандартный 

элемент конференции – просветитель-

ский мастер-класс для глав сельских по-

селений и муниципальных образований 

Костромской области «Навстречу про-

цветающему селу», в котором приняли 

участие Крылов Андрей Владимирович, 

эксперт Общероссийского Конгресса му-

ниципальных образований (ОКМО), 

Агентства стратегических инициатив, 

РАНХиГС; Ширибон Елена Валенти-

новна, резидент проекта по культурной 

идентичности Агентства стратегических 

инициатив, методолог проекта по разви-

тию сельского туризма «100 уникальных 

сел Бурятии», директор НКО «Байкаль-

ская ассоциация развития и сотрудниче-

ства»; Степанов Федор Александрович, 

руководитель общественного проектного 
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офиса развития Волоколамска; Албу Ма-

рина Владимировна, эксперт по разви-

тию территорий, Президент националь-

ной сети LEADER (Молдова); Чернева 

Анна Михайловна, эксперт по развитию 

территорий, исполнительный директор 

национальной сети LEADER. 

Слушатели мастер-класса указали на 

необходимость пособий, в которых были 

бы показаны направления решений кон-

кретных проблем предпринимательства 

на селе для создания опорных мультиин-

фраструктурных плацдармов. Так же 

было обращено внимание на необходи-

мость неполовинчатых решений. Ибо си-

туация, когда две трети из 2,5 млн рос-

сийских предприятий малого и среднего 

бизнеса имеют не более двух работников, 

означает, кроме всего прочего, остановку 

социальных лифтов. Было отмечено, что 

из-за архаичной структуры российской 

экономики хороших (в том числе высоко-

оплачиваемых) рабочих мест намного 

меньше, чем входящих во взрослую 

жизнь в своей массе неплохо образован-

ных молодых людей. Заниматься пред-

принимательством сложно из-за зашка-

ливающих рисков, связанных с деятель-

ностью государства и его конкретных 

представителей на местах. При этом не-

многочисленные приличные рабочие ме-

ста занимают по протекции или потому 

что у тебя родители сами принадлежат к 

руководящей номенклатуре. Это вызы-

вает все большее раздражение у молодых 

граждан. 

 

Заключение 

 

Итак, КЭФ стал сценарием развития 

предпринимательства, заменив контуры 

«начальственного плана» его поддержки. 

Участники отметили необходимость 

фундаментального осмысления предпри-

нимательства в условиях процессов циф-

ровизации экономики, нахождения путей 

осуществления предпринимательской 

деятельности в индустриальном и интел-

лектуальном производстве, осуществле-

ния политико-экономической экспер-

тизы управленческих решений по разви-

тию предпринимательской активности и 

оценке её результативности. Одновре-

менно была высказана озабоченность 

тем, что государство поддерживает мак-

роэкономическую стабильность за счёт 

более высоких налогов, а борьба с инфля-

цией идёт с помощью повышения про-

центной ставки, роста стоимости кредит-

ных ресурсов. Дефицит оптимизма ведёт 

к тому, что бизнес не желает рисковать и 

занижает инвестиционные расходы. 

Предпринимательство – это движу-

щая сила хозяйственной жизни человека, 

источник эволюции её форм, изменения 

социально-экономических потребностей 

общества в целом. При этом социальное 

предпринимательство практически явля-

ется стратегической прибавочной стои-

мостью. Организация изменений в связ-

ности организаций и предприятий, спе-

циализирующихся на удовлетворении 

тех или иных потребностей – всего лишь 

одна из задач сегодняшнего дня. Но ма-

лые и средние предприятия – это не 

только занятость населения и/или удо-

влетворение потребностей, но и появле-

ние новых способов повышения произво-

дительности и разделения труда. Пред-

принимательство должно быть и част-

ным (личным), и государственным. 

Участники конференции вместо тра-

диционной в таких случаях резолюции 

предложили и в следующем году со-

браться под девизом: будем вместе ду-

мать и обсуждать платформу перемен, 

делиться сделанным и предлагать новое! 
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Начать оценку личности юбиляра 

следует с ключевых слов; судьба, талант, 

творчество. Судьба – это все, что форми-

рует цельную личность. Она у юбиляра 

оригинальна во всех отношениях. Ориги-

нален и талант. Он не ограничивается об-

ластью научной специализации, где до-

стигнуты самые высокие уровни обще-

ственного и институционального призна-

ния. Талант властно требует расширить 

горизонты познания, возвышая анализ 

экономического и хозяйственного бытия 

до философского уровня. Литературные 

сюжеты, включая стихотворные, – тоже 

проявление неуёмного и многогранного 

таланта. А творчество – это проявление 

таланта, его опредмечивание в соответ-

ствующей форме. Каков талант, таково и 

творчество. 

Сегодня учёным уделяют незаслу-

женно мало внимания. Они перестали 

быть «героями дня», а ведь именно учё-

ные определяют самую основу будущего, 

тот фундамент, без которого невозможно 

его строительство. Именно учёные со-

здают контуры, проекты мира будущего, 

показывают возможные векторы и пути 

развития, готовят высококвалифициро-

ванные кадры, которые завтра станут 

учёными, способными открыть, изобре-

сти то новое, что в корне преобразит 
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нашу жизнь, как её преобразили инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии. Средства от болезней, продление 

жизни, повышение качества жизни, осво-

ение космоса, познание человеком себя, 

своих способностей и возможностей, 

окружающего мира, совершенствование 

среды обитания – всё это планета ждёт от 

учёных. А ещё учёные готовят и великих 

государственных деятелей, политиков, 

способных останавливать войны, доби-

ваться прогресса и процветания, иннова-

торов, учителей и многих других творцов 

и созидателей, «прогрессоров», как пи-

сали братья Стругацкие. 

Но вернёмся непосредственно к лич-

ности юбиляра. Общаясь на научных 

конференциях, а также в дружеском 

кругу на мероприятиях Академии фило-

софии хозяйства, где нас и познакомил с 

Василием Владимировичем Чекмаревым 

Осипов Юрий Михайлович, мы узнали 

некоторые подробности биографии юби-

ляра, которые и используем в настоящей 

публикации. 

Есть что-то символическое в родо-

словной В.В. Чекмарева, появившегося 

на свет 25 июля 1951 года. 

Май. Весна. Расцветает природа. В 

мае родились сын Владимир (теперь сам 

отец четырёх детей), дочь Лариса (теперь 

сама мать троих детей), внук Андрей 

(продолжатель династии). Но 22 мая 

умерла мама Василия Владимировича 

(Маргарита Васильевна) и 22 мая ро-

дился старший сын (Владимир Василье-

вич). Налицо – цикличность жизни! Ми-

стерия «стали и огня». Мистерия творе-

ния и начала начал. 

В мистическом майском мироздании 

всё готово к зарождению нового. Вели-

кие струи жизни движутся вверх, предре-

кая новый цикл бытия.  

Май для рода Чекмаревых выступает 

в роли «весны света», когда солнечные 

потоки захватывают нарождающуюся 

жизнь, струятся по капиллярам всего жи-

вого. Это время молодого солнца, торже-

ства зарождения жизни и символ вечной 

весны. 

Вот и судьба Василия Владимиро-

вича Чекмарева, подчёркивая повседнев-

ность человеческой жизни, являет собой 

дорожный знак, указывающий направле-

ние в будущее. 

Возьмём за основу дальнейших рас-

суждений о научном творчестве юбиляра 

его холистический принцип осуществле-

ния анализа, согласно которому часть не 

должна подменять целое, а отдельное яв-

ление не должно подменять всеобщность 

сущности жизни. Именно следуя этому 

принципу Чекмаревым была сформули-

рована концепция многомерного и мно-

гоуровневого экономического простран-

ства, в котором функционируют все эко-

номические системы и реализуются все 

экономические связи и отношения. 

Именно поэтому процессы хозяйствова-

ния составляют основу соэволюции Че-

ловека и Природы (среды обитания). 

Яркой характеристикой члена-кор-

респондента Российской академии обра-

зования (избран в 2016 году) Василия 

Владимировича Чекмарева является его 

публикационная активность. Он опубли-

ковал свыше 700 научных работ! При 

этом он подходит к написанию работ 

весьма избирательно и тщательно. Так, в 

монографиях, подготовленных лаборато-

рией философии хозяйства экономиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова под руководством Ю.М. Осипова 

с 2000 года у юбиляра опубликовано два-

дцать глав (см., например: [1]). То есть по 

одной главе ежегодно. А в альманахе 

«Философия хозяйства» (где он – один из 

членов редколлегии) – публикуется ещё 

реже (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2009, 

2010, 2011, 2016). Это говорит о том, что 
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профессор Чекмарев – не сиюминутен! 

(Читатель, знакомый с «наукометриче-

ским терроризмом», очевидно, поймёт 

позицию учёного). 

В Костромском государственном 

университете (где В.В. Чекмарев прошёл 

путь от лаборанта до доктора наук, про-

фессора, занимал должности заведую-

щего кафедрой, проректора по НИР и др.) 

издан библиографический список его 

трудов за пятьдесят лет научной деятель-

ности (начатой ещё в 1970 году лаборан-

том НИИ экономики в Воронежском гос-

университете), в котором имеется раздел 

публикаций о заслуженном деятеле 

науки Российской Федерации (звание 

присвоено в 2002 году) в СМИ. Восполь-

зуемся этим приёмом библиотекарей и 

обратимся уже не к СМИ, а к оценке 

научных идей учёного через его цитиро-

вание в книгах других учёных. Так, И.В. 

Митрофанова в книге «Стратегическое 

программирование развития макрореги-

она» [7] цитирует два десятка работ В.В. 

Чекмарева, ведёт дискуссию с его идеями 

о пространственном подходе к исследо-

ванию хозяйственных процессов, в том 

числе и опубликованных на страницах 

альманаха «Философия хозяйства» (2000, 

№ 3; 2005, № 5). Она показывает влияние 

концептуальных положений теории эко-

номического пространства на характери-

стики способа производства, особенно-

сти экономической культуры, образ 

мысли экономических авторов. Отмечена 

аналитическая редукция теории экономи-

ческого пространства в направлении к 

субъектно-объектной характеристике и 

научно-практический интерес трактовки  

В.В. Чекмаревым сущности категории 

«экономическое пространство» в анализе 

процессов и явлений экономической 

жизни общества. 

Доктор экономических наук 

А.В. Плякин в ряде своих работ обраща-

ется к публикациям профессора В.В. Чек-

марева [8; 9]. В работе А.В. Плякина 

«Экономическая трансформация как этап 

движения хозяйственной системы» да-

ётся высокая оценка теоретическим пред-

ставлениям профессора В.В. Чекмарева о 

различении хозяйственных, экономиче-

ских и производственных систем, о роли 

и месте человека в экономическом про-

странстве. Подчёркивается вклад работ 

В.В. Чекмарева в развитие философии 

хозяйства [8].  

А в работе «Пространственная эко-

номическая трансформация региональ-

ной природно-хозяйственной системы: 

структура и механизмы реализации» да-

ётся оценка представления В.В. Чекма-

рева пространственно-временного ас-

пекта бытия хозяйственных и экономиче-

ских систем [9, с. 8], значимости недопу-

стимости трактовки категорий «хозяй-

ственная система» и «экономическая си-

стема» как синонимов [9, с. 19], опреде-

ления экономической системы в качестве 

внешней среды для производственной 

деятельности [9, с. 21], роли теории эко-

номического пространства в процессе со-

вершенствования, методологии экономи-

ческой науки [9, с. 47], парадигмального 

определения сущности категории «эко-

номическое пространство» [9, с. 52]. 

В фундаментальной и обширной 

(636 с.) монографии коллег юбиляра док-

торов наук В.П. Дудяшовой и З.В. Браги-

ной «Сотово-сетевое управление фир-

мой» [5] определяется научное авторство 

В.В. Чекмарева в создании на рубеже ве-

ков концепции сотово-сетевой органи-

зации экономического пространства. 

Характеризуется значимость этой кон-

цепции для преобразования иерархиче-

ски организованной экономики в сете-

вую. Определяются идеи В.В. Чекмарева 

в качестве теоретической базы написания 

их книги «Сотово-сетевое управление 

фирмой». 
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В статье В.А. Веселкина «Высшее 

профессиональное образование в России: 

проблемы и пути возрождения» [2] про-

ведена оценка идей профессора В.В. Чек-

марева о соотнесении краткосрочных и 

долгосрочных экономических интересов 

по поводу качества образования в госу-

дарственной политике преобразования 

высшего образования в России. 

Перечень высказываний о значении 

научного творчества юбиляра можно 

продолжать долго, но главное в том, и это 

особенно отрадно, что его идеи находят 

отражение и в защищённых диссерта-

циях на соискание степеней кандидатов и 

докторов наук. Так, например, в канди-

датской диссертации А.В. Гульбасова 

«Концепция экономического простран-

ства в исследовании экономических про-

цессов и явлений» [3] доказана роль идей 

В.В. Чекмарева, оформленных им в Кон-

цепции экономического пространства, 

показан значимый потенциал Концепции 

в исследовании экономических явлений 

и процессов. 

Особо отметим, что под руковод-

ством профессора Чекмарева успешно за-

щищены 44 кандидатские диссертации. 

Кроме того, он является научным кон-

сультантом 12 соискателей и докторан-

тов, успешно защитивших докторские 

диссертации. 

Василий Владимирович Чекмарёв 

ведёт активнейшую деятельность по фор-

мированию человеческого потенциала и 

капитала, являясь членом редколлегий 

высокорейтинговых научных журналов 

«Вопросы новой экономики», «Вопросы 

политической экономии», уже назван-

ного выше альманаха «Философия хозяй-

ства», действительным членом (академи-

ком), помимо академии Философии хо-

зяйства, также Петровской академии 

наук и искусств (1996 г.), Академии во-

енно-исторических наук (1999 г.), Но-

осферной общественной академии наук 

(1999 г.), Международной академии пси-

хологических наук (1999 г.)  

Юбиляр регулярно принимает ак-

тивнейшее участие в организации между-

народных конференций, конгрессов, сим-

позиумов, не говоря уже о семинарах, 

круглых столах во многих городах Рос-

сии, уделяя много внимания обсуждению 

докладов, повышению их качества. 

Насколько можно судить и делать 

выводы о юбиляре по его публикациям, 

особенно по его эссе о современниках, 

его душа – литературоцентричная и худо-

жественно ориентированная. Он очень 

любит (и это проходит «красной нитью» 

почти во всех его эссе) оформлять стихо-

творным орнаментом свои мысли. Ино-

гда это его собственные рифмосложения, 

но чаще всего – стихи малоизвестных ав-

торов, но очень точно ощущающих тон-

кие явления человеческих душ. И пара-

докс-то здесь в том, что люди как бы при-

выкают к мысли, что дороже чувств и ча-

яний отдельной личности в жизни нет, по 

сути, ничего. Но понимание и действие 

не всегда совпадают. В.В. Чекмарёв не 

просто очень любит читать, узнавать что-

то новое, но и стремится охватить весь 

объём, весь спектр литературы по инте-

ресующим его областям знания, найти и 

охватить своей мыслью все имеющиеся 

публикации по ним, что, конечно же, в 

информационную эру – крайне непростая 

задача. 

Для некоторых «учёных» их воспа-

лённая пассионарность (особенно у рву-

щихся к микрофону на конференциях) на 

инертность событий слабо воздействует. 

А В.В. Чекмарев, будучи членом фило-

софско-учёного собрания Центра обще-

ственных наук МГУ имени М.В. Ломоно-

сова, на протяжении двух-трёх лет не 
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предлагает к публикации своих ощуще-

ний и сомнений. И не потому, что сомне-

вается в обладании методологией ана-

лиза, позволяющей новые явления соиз-

мерять старым инструмент-методом. 

Так, ещё в процессе подготовки своей 

докторской диссертации по проблемам 

экономики образования он сформулиро-

вал принцип диглоссии, позволяющий 

одномоментно исследовать рыночные и 

нерыночные начала функционирования 

сферы образования. 

В учебнике «Методология экономи-

ческой науки» (авторы А. Пороховский, 

М. Скаржинский, К. Хубиев, В. Чекма-

рев), изданном в серии «Учебники эконо-

мического факультета МГУ» в 2007 году 

[10], он явился автором глав, посвящён-

ных эволюционной и институциональной 

экономики. 

А первое соредакторство профес-

сора Чекмарева с Ю.М. Осиповым и 

Е.С. Зотовой было осуществлено два-

дцать лет назад при создании книги «Ак-

туальное обществовидение» в двух томах 

(Москва, 2001. Том 1. «Концептуальный 

поиск» – 270 с.; Том 2. «Проблемы и па-

раметры» – 272 с.) 

А как не вспомнить (в контексте ха-

рактеристики В.В. Чекмарева как учё-

ного) его рецензии на книгу «Мезоэконо-

мика переходного периода» [6], написан-

ную авторским коллективом ЦЭМИ 

РАН, и на книгу «Долговая проблема как 

феномен XXI века» под редакцией 

А.А. Пороховского [4], опубликованных 

в журнале «Экономическая наука совре-

менной России» в 2013 и в 2015 годах  

[16; 17]. 

Нельзя не вспомнить и обложку моно-

графии «Россия как цивилизация денег», 

которую украшают семь цитат из статьи 

В.В. Чекмарева «Расход создаёт доход». 

Они уже стали афоризмами [11]. 

Невольно склоняешься к выводу о 

том, что юбиляра надо ценить за присут-

ствие в нём третьей силы, кроме традици-

онных «за» и «против» (ниже мы ещё раз 

об этом вспомним). Их противоречие ещё 

не является залогом нахождения верного 

решения. 

Профессор Чекмарев являет собой 

как бы исполнительный комитет по реа-

лизации доступа человека к многовектор-

ному его состоянию. 

Временами он полемизирует с пози-

циями Ю.М. Осипова (подробнее см.: 

[15]). Но только они (Осипов Ю.М. 

(Москва) и Чекмарев В.В. (Кострома)) 

представляли российских учёных на 

Международной научной конференции 

«Наследие о. Сергия Булгакова в совре-

менном социокультурном дискурсе»  

12-13 мая 2011 года, проведённой в Ки-

еве. И только их выступления были опуб-

ликованы [12; 13]. 

Несколько обобщающих суждений 

об объективности критериев оценки ка-

чества научной деятельности российских 

учёных. Очевидно, что в контексте тре-

бований со стороны государства, науч-

ной общественности и возможности са-

мовыявления они не всегда совпадают. 

Приведём некоторый перечень критериев 

оценки научной деятельности конкретно 

отдельно взятого исследователя и оценки 

её качества: 

 оценка по общему числу публика-

ций; 

 оценка по уровню признания за-

слуг достижений исследователя другими 

своими коллегами, выражаемом в виде 

присуждения научных титулов (ученых 

степеней, званий), персональных и кол-

лективных премий (без учета финансо-

вой значимости последних);  

 оценка по степени приоритетно-

сти (важности) того научного направле-

ния, в котором работает исследователь; 
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 оценка по уровню цитирования 

опубликованных работ данного исследо-

вателя другими исследователями (при-

чем не обязательно лишь теми, кто рабо-

тает с ним в одной отрасли науки); 

 оценка по уровню финансовой 

поддержки научных изысканий, выполня-

емых данным исследователем (в виде 

грантов научных фондов, частных фирм и 

организаций, меценатской помощи и др.); 

 оценка по уровню практической 

значимости (в том числе и выраженной в 

денежном эквиваленте) научных работ 

исследователя. 

Полагаем, что приведённые в этой 

статье-поздравлении юбиляра оценки со-

ответствуют не всем возможным крите-

риям, но они помогут каждому читателю 

соотнести реальное (действительное) и 

возможное (желаемое). 

Индивидуальные оценки творчества 

В.В. Чекмарева и государственные в тек-

сте нашей статьи уже приведены. Доба-

вим ещё одну. Решением Учёного совета 

КГУ им. Н. А. Некрасова зафиксирована 

научная школа В.В. Чекмарева «Теорети-

ческие аспекты формирования инноваци-

онной экономики» (январь 2001 года). А 

решением Президиума Российской ака-

демии естествознания ему присвоено зва-

ние «Основатель научной школы «Эко-

номика образования» с вручением 

нагрудного знака и удостоверения (2 ок-

тября 2017 года, протокол № 661). 

Несколько слов о его личном. «Я 

свою судьбу не выбираю – выбрала она 

меня». Так называется фотоальбом, вы-

пущенный к 60-летию профессора. А что 

такое судьба? Судьба – проносить свою 

мечту через все невзгоды, судьба – при-

нимать себя и других целиком, с побе-

дами и поражениями, плахами и косми-

ческими взлётами (в терминах русских 

космистов). Судьба – это неотъемлемое 

для всех и во все века как «одна Судьба». 

Судьба – это не достижение мечты о про-

зрачности Мира для Света или о 

Царствии Небесном. Судьба, как выра-

зился поэт Олег Чухно, имеет смысл и 

вес. Судьба – это то, как ты живёшь. 

Жизнь – она как праздник. 

Советские праздники (а Василий 

Владимирович Чекмарев – часть совет-

ской эпохи страны, homo soveticus)  

«23 февраля» и «8 марта» как дни рожде-

ния рабоче-крестьянской Красной Армии 

и Международного дня борьбы за права 

женщин превратились в празднование 

торжества мужского и женского начала. 

Так и жизнь Василия Владимировича 

Чекмарева превратилась в праздник его 

внуков и внучек – Софьи, Андрея, 

Ирины, Александры, Лидии, Ксении, Фи-

липпа. Исторические и социальные 

смыслы его жизни отошли на второй 

план, зато на поверхность выбилось про-

стое, но более важное и всеобъемлющее. 

Супруга Василия, Людмила Григорьевна, 

может поэтому «половые» праздники как 

бы игнорирует и не приветствует, а вот 

дни рождения внуков – святое! 

Вероятно, у Василия Владимиро-

вича Чекмарева есть перспектива даль-

нейшего самовыявления. Свидетельство 

тому – количество его публикаций. 

Только в текущем году их уже более два-

дцати. На экономическом факультете 

Московского Университета сейчас 

Ю.М. Осипов и В.В. Чекмарев готовят к 

изданию книгу «Экономика XXI века», 

как бы репродуцируя свой опыт совмест-

ного редактирования коллективных мо-

нографий, реализованный в 2002 и 2004 

годах [18; 19]. 

Василий Владимирович Чекмарев – 

разный. Кого-то бесит, кого-то околдо-

вывает. Может быть, потому, что у его 

мамы – Маргариты Васильевны (в деви-

честве Боголюбовой) Булгаковское имя – 
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Маргарита? В чём-то жёстко противопо-

ложном (с фамилией, доставшейся ей от 

отца). По внешним признакам, но, ви-

димо, в чём-то и родственном. Помните, 

мы выше рассуждали о присутствии в 

нём третьей силы, кроме «за» и «про-

тив»? 

Василий Владимирович Чекмарев не 

может сымитировать свою судьбу, по-

этому он её талантливо творит. В целом, 

его жизнь – живое произведение искус-

ства. 

Василий Владимирович Чекмарев – 

сменовеховец. Строй меняется, возни-

кают «модно», «денежно», а у него в 

остатке остаётся «нужно». И это его веха 

для внуков. 

А оценка Василия Владимировича 

Чекмарева – дело вкуса и времени! 

Но мы не можем обойтись без оце-

нок уже сегодня, не дожидаясь далекого 

или даже близкого будущего, если даже 

оценки окажутся несколько субъектив-

ными.  Наш юбиляр – ученый с глубоко 

почвенными корнями, которые питают 

мощный ствол и крону. Ему известны 

свои истоки, ясно виден пройденный 

путь и взгляд устремлен за пределы по-

стигнутого.   Истине нет конца! А нали-

чие второго и обширного третьего от 

него идущего поколения наполняет 

жизнь самым высоким смыслом. При 

всем этом Василий Владимирович обма-

нул природу и общество. В свои семьде-

сят он атлетичен, бодр и оптимистичен, 

заряжает энергией жизни и творчества.  

С юбилеем, наш действительный 

член священной силы жизни и творящей 

любви! 
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вания рейтинга РИНЦ. 

Структура текста 

– фамилия И.О. автора(ов) с указанием ученой степени, ученого звания, должности, организа-

ции и города –14 шрифтом, строчными буквами, в правом верхнем углу. 

– название статьи – 14 шрифтом, заглавными буквами, по центру. 

– аннотация, ключевые слова (на русском и английском) 

Набор текста  

Текст должен быть набран в программе Word (*.doc), шрифт Times New Roman, размер шрифта– 

14, отступ  1,5 см, все поля  2,5 см, междустрочный интервал  полуторный.  

Страницы не нумеруются. Переносы в словах не допускаются. Ссылки на список литературы 

обязательны. Желательно наличие рисунков, таблиц, формул. 

Все схемы, таблицы, рисунки и графики не могут быть шире размеров текстового поля и 

должны быть подписаны. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом 10 и вставляются в рису-

нок в режиме “вставка”. 

Формулы должны быть набраны в режиме редактора формул Microsoft Equation, шрифт Times 

New Roman. Основной размер символов формул 12. Формулы располагаются по центру, нумеруются 

с правого края. 

Рукопись статьи представляется в объеме от 9 до 18 страниц. Обязателен электронный вариант. 

Материалы в электронном виде могут быть направлены по адресу makarovfksu@yandex.ru, re-

gioneconom@yandex.ru. 

Публикации в журнале бесплатны. Авторский экземпляр высылается бесплатно заказным 

письмом. Дополнительный номер может быть приобретен путем перечисления 350 руб. на р/счет 

К(П)ФУ. 

Справки по тел. (8552)39-66-12.
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