
ХХХIII международная научно-практическая конференция 

«Актуальные аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск 

модели эффективного хозяйственного развития» проводила свою работу с 4 

по 6 октября 2018 г. в г. Сочи. 

В ходе пленарного заседания было заслушано 11 докладов. С докладом 

на тему «Модернизация российской экономики: экосистемный подход» 

выступил член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН, Г.Б. 

Клейнер. Докладчик акцентировал внимание на проблематике обеспечения 

системности в развитии экономики, в то время, как ее основным недостатком 

он признает наличие пагубной несистемности. В докладе были рассмотрены 

различные компоненты несистемности, в т. ч. отраслевая (предметная), 

региональная, темпоральная (реактивный стиль), разрывы цепочки «наука – 

образование – техника – производство», несуверенность 

(импортозависимость), социальное расслоение, дискоординация власти, 

дисменеджмент, дисгармония, диспропорции, дисфункции, дезориентация 

экономических систем, дисбаланс между политикой и экономикой, 

разобщенность уровней экономики, атомизация, искаженная связь в кольце 

«теория – политика – управление – практика», диспропорции между 

системными секторами экономики. Необходимую динамику в формировании 

системности экономики России, на взгляд автора доклада, необходимо 

обеспечивать за счет модернизации в экономике, понимаемой как борьба за 

системность, прежде всего, в следующих областях: в экономической теории; 

в экономической политике; в управлении; в хозяйственной практике.    

В докладе были определены задачи и предложены некоторые решения 

в следующих областях: в формировании концепции и определении 

экосистемы, отличающих ее от других единиц экономического анализа и 

основанных на системной парадигме; в выявлении закономерной связи 

между такими единицами экономического анализа конца XX – начала XXI 

века, как кластеры, сети, платформы, экосистемы; в разработке 

универсальной архетипической модели экосистемы в пространственно-



временном и энергетическом контексте; обосновании применимости 

экосистемного подхода к модернизации экономики России. 

Перспективы внедрения блокчейн-технологий в систему 

налогообложения России находились в центре внимания доклада д.э.н., 

профессора, и.о. заведующего кафедрой государственных и муниципальных 

финансов и финансового инжиниринга ВШБ ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Д.А. Артеменко. Отметив, что начало реализации блокчейн-технологии 

датируется 2008–2009 годами, когда в результате финансового кризиса 

появилась цифровая валюта биткоин, использующая блокчейн в качестве 

основы для своих операций, автор доклада делает вывод о том, что уже 

сейчас данная технология с ее плюсами и минусами может рассматриваться 

как важнейший фактор мировой финансовой системы. Технология блокчейн 

приобретает в России все большую популярность. Однако использование ее в 

интересах государства возможно только после серьезных исследований, 

особенно с точки зрения информационной безопасности. Она является 

весьма привлекательной во всех сферах, т. к. обеспечивает прозрачность 

сделок. 

В докладе д.э.н., профессора  Южного Федерального университета, 

(Ростов-на-Дону) О.С. Белокрыловой на тему «Реиндустриализация – 

стратегический путь модернизации экономики России» были рассмотрены 

различные аспекты состояния и динамики мировой экономики, российской 

хозяйственной системы и экономики Ростовской области. Отмечено, что 

общий тренд социально-экономической динамики задается, прежде всего, 

четвертой технологической революцией, а также быстрыми изменениями в 

институциональной среде и экономической политике. Будущее 

модернизации – масштабная неоиндустриализация на основе цифровизации 

экономики и общества, формирования цепочек добавленной стоимости, 

активного подключения к достижениям НТП. 

Профессор Международного Черноморского университета, доктор 

экономики Т.П. Папиашвили посвятила свой доклад проблематике малого 



бизнеса и его роли в современной экономике (на примере Грузии). Данный 

анализ был проведен на основе сравнительного анализа с экономикой 

развитых стран. В частности, отмечено, что в странах Евросоюза на МСБ 

приходится 99% от всех зарегистрированных  предприятий, занятость – 2/3 

от всех занятых, а положение малого бизнеса определяется тем, что он 

признан официально основой экономики сообщества. В то же время в Грузии 

также наблюдается положительная динамика в развитии малого бизнеса, 

доля МСБ в числе предприятий устойчиво превышает 90%, в занятости – 

более 2/3, а в добавленной стоимости – почти 60%. В то же время 

существуют серьезные институционально-инвестиционные ограничения на 

пути развития МСБ, которые следует устранять в рамках системного 

подхода. 

Профессор, директор института политических исследований, член 

Общественной Палаты РФ (Москва) С.А. Марков рассмотрел различные 

сценарии развития политической системы России. Рассматривая воздействие 

санкций на экономику России, он отметил, что их воздействие на страну в 

целом весьма сильное, однако нынешняя волна санкционного давления не 

первая и не последняя. Главное здесь – учесть существующие минусы и 

акцентировать внимание на усилении качественного импортозамещения в 

экономике и консолидации общества на позитивной программе действий в 

рамках единой модели развития экономики и общества. Характеризуя роль 

элиты, докладчик отметил, что в ее позиции есть и позитивные изменения в 

части экономической эффективности и социальной ответственности, которые 

должна также стимулировать и инициировать активная роль не только 

органов управления, но и гражданского общества.  

Автор доклада на тему «Развитие форм государственно-частного 

партнерства в туристско-рекреационном кластере региона» д.э.н., профессор, 

заместитель директора по науке Краснодарского филиала Финуниверситета 

при Правительстве РФ С.И. Берлин уделил основное внимание актуальным 

аспектам взаимодействия государства и туристического бизнеса – на примере 



Краснодарского края. Им были предложены меры по активному развитию 

маркетинга края как наиболее перспективной территории для развития 

различных видов туризма в стране, а также рекомендовано предпринять 

стимулирующие меры по привлечению инвестиций в новые направления 

санаторно-курортного комплекса и туризма: развитие новых видов туризма, 

таких как агротуризм, горно-климатический, бальнеологический, 

этнокультурный, гастрономический и винный, историко-этнографический, 

спортивный, экстремальный.  

Президент «Фонда экономических исследований Михаила Хазина» 

М.Л. Хазин сделал доклад на тему «О проблемах российской экономики», в 

котором акцентировал внимание на том, что современная экономика, по-

существу, организуется и функционирует на принципах кредитно-

финансовой экспансии, которые в настоящее время не работают. Главная 

проблема: предложение и обоснование новой модели экономического 

развития, которая может основываться на теории глобального кризиса. 

Данная теория (альтернативная господствующей у нас либерально-

компрадорской модели) уже создана в России и подтвердила свою 

адекватность и применимость в новых экономических условиях. 

В докладе к.э.н., президента КРОБФ «Научно-образовательные 

инициативы Кубани» (Краснодар) Сорокожердьева В.В. была сделана 

попытка обоснования важнейшей роли интеграционных факторов в 

становлении современной социохозяйственной системы, которая состоит в 

способствовании «собиранию» разнородных элементов хозяйства, как на 

микро-, так и на макроуровне, при значительном возрастании значения 

культурно-социологических и научных процессов и явлений. Современный 

научный поиск подтверждает тот факт, что интегральный строй –не только 

дело будущего, но он уже полноценно сформировался в настоящее время и 

приносит свои результаты в ряде стран – локомотивов мирового 

социохозяйственного развития. 



В докладе д.э.н., профессора, зав. кафедрой системного анализа и 

обработки информации КубГАУ (Краснодар) Т.А. Барановской были 

рассмотрены и обоснованы современные подходы в использовании 

автоматизированного системно-когнитивного анализа когнитивной 

структуризации, формальной постановке задачи и созданию системно-

когнитивной модели влияния инвестиций в АПК на качество жизни. При 

этом определены объект и цель управления и управляющие факторы, 

разработаны справочники будущих состояний объекта моделирования и 

воздействующих на него факторов, с помощью них закодированы исходные 

данные и сформирована обучающая выборка, создана и верифицирована 

системно-когнитивной модели, отражающей влияние инвестиций в АПК на 

качество жизни населения региона. 

В работе также показано, что традиционно теория и практика 

управления инвестициями разрабатываются в интересах инвестора. При этом 

ставится и достигается цель максимального возврата инвестиций; однако 

авторы ставят совершенно другую цель: повышение качества жизни 

населения региона, а инвестиции при этом рассматриваются как 

управляющий фактор, позволяющий достичь этой цели. Интересы инвестора 

при этом также не должны быть ущемлены. Для достижения поставленной 

цели необходимо поставить и решить следующие задачи, которые получены 

путем декомпозиции цели и представляют собой этапы ее достижения. 

Данная работа посвящена решению одной из семи основных задач – 

когнитивной структуризации и формализации предметной области, которая 

состоит в разработке классификационных и описательных шкал и градаций и 

кодировании исходных данных с их помощью, в результате чего 

формируется обучающая выборка. По итогам исследования делается вывод о 

том, что системно-когнитивное исследование моделируемой предметной 

области позволяет получить следующие научные результаты: 

информационные портреты классов и значений факторов; SWOT-анализ 

влияния значений факторов на параметры качества жизни; когнитивные 



диаграммы классов и когнитивные диаграммы признаков (значений 

факторов); дендрограммы агломеративной когнитивной кластеризации 

классов и значений факторов; нелокальные нейроны и слой нелокальной 

нейронной сети; 3d интегральные когнитивные карты; когнитивные функции, 

отражающие какое количество информации содержится в значениях 

факторов о значениях шкал, измеряющих качество жизни (классах); 

когнитивные диаграммы содержательного сравнения классов; когнитивные 

диаграммы содержательного сравнения значений факторов по их влиянию на 

принадлежность к классам; Парето-кривую ценности значений факторов. 

Научный сотрудник ЦЭМИ РАН, к.э.н. Рыбачук М.А. сделал доклад на 

тему «Фенотип продуктов цифровой экономики: анализ с позиции системной 

экономической теории». Им были отмечены следующие типические 

особенности представлений о данной проблеме, в т. ч. ее популярность в 

современной России, тесная связанность с интернет-экономикой и реальной 

экономикой, существование на основе соответствующих (цифровых) 

технологий. Основной вывод, сделанный в докладе, подчеркивает то 

обстоятельство, что плюсы цифровой экономики становятся существенно 

больше, а отрицательные последствия – меньше, при неразрывной связи в 

существующей модели организации экономики реального сектора и 

финансово-когнитивных факторов.  

Д.э.н., профессор, декан экономического факультета Национального 

аграрного университета (Армения) Казарян Э.С. акцентировал внимание на 

вопросах формирования модели развития агропромышленного комплекса 

Армении применительно к условиям нарастания кризисных явлений как в 

целом в мире, так и в Евразийском Экономическом Союзе. В докладе 

отмечено, что в последние годы наблюдается тенденция роста производства 

всех основных сельскохозяйственных культур, а производство продукции 

животноводства в последние годы стабильно обеспечивало около половины 

объема валовой сельскохозяйственной продукции страны. В таких условиях 

реализация мер межгосударственного интеграционного взаимодействия в 



рамках союза создает дополнительные возможности для обеспечения 

продовольственной безопасности и реализации политики импортозамещения. 

В работе Конференции была организована деятельность круглого стола 

и шести секций. На данных заседаниях проблемы теории и практики 

реализации стратегии модернизации России в рамках поиска модели 

эффективного социохозяйственного развития были преобладающими. В 

рамках работы круглого стола было заслушано 12 докладов. Главная 

тематика докладов – проблемы выработки обновленной концепции 

социохозяйственного развития страны с учетом мировых реалий. В ходе 

заседания секции 1 было заслушано 19 докладов. Практически все они были 

посвящены моделям и механизмам регулирования и саморегулирования в 

области экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, 

регионами, комплексами. На секции 2 было заслушано 15 докладов. 

Основная тематика докладов – потенциал и перспективы становления 

финансовой сферы экономики. На секции 3 было заслушано 13 докладов. 

Главное внимание здесь уделялось путям поиска эффективной модели 

социально-экономического развития России в условиях турбулентности. На 

секции 4 было заслушано 13 докладов, основное внимание которых было 

сосредоточено на системной поддержке инвестиционной активности в 

современной экономике. В ходе работы секции 5 выступило 14 человек; в 

центре обсуждения здесь находилась проблематика  трансформация задач и 

компетенций права в современных условиях. Секция 6, объединившая 14 

участников, рассматривала актуальные аспекты формирования конкурентной 

стратегии российского бизнеса и формирования для этого соответствующих 

условий. 

По результатам конференции был опубликован сборник научных 

статей, ее участникам были вручены соответствующие сертификаты. В целом 

проведение конференции позволило осуществить плодотворный обмен 

идеями и научными знаниями между молодыми и состоявшимися учеными, 

практиками, представителями органов власти. Существенное значение имел 



представленный в позициях многих ученых критический анализ 

сложившейся в РФ модели социохозяйственного регулирования, которая не 

позволяет в полной мере справляться со складывающимися угрозами и 

трудностями в процессе модернизации и новой индустриализации 

отечественной экономики и выстраивать ясную перспективу для 

инициативной хозяйственной деятельности на микро-, мезо- и макроуровне 

национальной экономики. В то же время основной акцент в ходе 

состоявшегося обсуждения был сделан на концептуальном и прикладном 

анализе существующей хозяйственной практики и определении перспектив и 

возможностей качественного и динамичного социохозяйственного развития. 

В представленных на конференции докладах и научных разработках был 

рассмотрен практически весь спектр проблем, заявленных в программе 

данного мероприятия, включая общие аспекты экономического и 

социального развития, организационно-управленческие и финансовые 

механизмы. Важное значение в ходе рассмотрения конкретных моделей и 

механизмов управления социально-экономическими процессами придавалось 

проблематике проектного и стратегического управления, способов 

инициирования и реализации инвестиционных проектов, управления 

рисками, реализации системных способов организации, экономико-

математического инструментария, в т. ч. методов автоматизированного 

системно-когнитивного анализа. В процессе планирования реализации гранта 

были определены проблемы для рассмотрения, которые в полной мере были 

реализованы в ходе заслушивания и обсуждения докладов, а также – в 

процессе свободного обсуждения на заседаниях секций и круглых столов: 

Современный этап социально-экономического развития: Россия и мировой 

контекст (доклады Альпидовской М.Л., Константиниди Х.А., Хуажевой А.Ш. 

и др. – круглый стол); Состояние реального сектора экономики России: 

отраслевые и региональные проблемы (доклады Лойко В.И., Аликаевой М.В., 

Вострокнутова А.Е. и др. – секция 1); Финансовая система как механизм 

устойчивого социально-экономического развития: состояние и направления 



необходимых преобразований (доклады Агузаровой Л.А., Вольчика В.В., 

Игониной Л.А. и др. – секция 2); Экономическая политика в условиях 

современной России: взаимодействие власти и общества, государства и 

рынка (доклады Исмагиловой Л.А., Малаховой О.Н., Подлесного Г.И. и др. – 

секция 3); Стратегическое управление и бизнес-планирование как факторы 

обеспечения успешной инвестиционной и предпринимательской 

деятельности (доклады Видищевой Е.В., Жангоразовой Ж.С., Луценко Е.В. и 

др. – секция 4); Социально-правовые аспекты формирования новой модели 

экономического развития (доклады Иншаковой А.О., Глушковой Ю.О., 

Белокрылова К.А. и др. – секция 5); Пути и факторы повышения 

конкурентоспособности бизнеса в России (доклады Будович Ю.И., Макар 

С.В., Цикина А.М. и др. – секция 6). 


