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Успешно развивающиеся компании активно внедряют цифровые инструменты, различные 
ИТ-решения и услуги, такие как системы ATS, системы облачных технологий ERP, корпоративные 
социальные сети, порталы электронного обучения, онлайн-оценку кандидатов и сотрудников и 
другие. В текущих обсуждениях набирающие обороты темы представлены полностью 
автоматизированными отчетами о соответствии, системами самоконтроля в реальном времени и 
устойчивостью к киберпреступности.

Заключение. Современные тенденции требуют использования цифровых технологий во 
всех сферах экономического развития. Сфера бухгалтерского учета остро нуждается в инновациях. 
Одним из способов их реализации может стать технология блокчейн, которая решит множество 
задач в области учета финансовых и хозяйственных операций. Рынок требует быстрых, точных и 
своевременных управленческих решений, которые можно принимать быстрее и проще с помощью 
современных инструментов и методов. Эти методы включают цифровые технологии в виде 
облачных серверов, специализированных программ, блокчейнов, электронных подписей и других. 
Более того, появятся новые инструменты, появится обновленное программное обеспечение, список 
функций которого будет только расширяться. Таким образом, цифровые процессы имеют большие 
перспективы в сфере бухгалтерского учета в целях достижения устойчивого развития бизнес -  
субъектов.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «многосторонний финансовый институт 
развития», изучены его формы на примере стран Восточной Азии. Проанализирована роль 
многосторонних банков развития в повышении стабильности регионов. Изучены 
многосторонник финансовые институты развития на примере стран экономического
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объединения АСЕАН. Сделаны выводы о характеристиках многосторонних финансовых 
и н сти туто в  развития.

Ключевые слова: Многосторонний финансовый и н с т и т у т  развития, АСЕАН, Азиатский 
банк развития, Чиангмайская многостороння инициатива, Азиатский инфраструктурный  
инвестиционный банк.

Введение. Во второй половине XX века крупнейшими экономическими и политическими 
региональными объединениями стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 
восточной Азии, Европейский Союз в Западной Европе, в странах Африки Экономический и 
валютный союз стран Западной Африки (ЭКОВАС), Сообщество по развитию Южной Африки 
(САДК), Африканский союз (АС). Экономическое и политическое объединение ряда стран с 
неравномерными уровнями развития породило необходимость разработки соотвествующих 
инструментов, способствующих взаимному поддержанию экономической стабильности.

Основная часть. Многосторонние финансовые институты развития занимают особое место 
в поддержании экономической устойчивости какого-либо региона. В экономической литературе нет 
четкого определения понятию «многосторонний финансовый институт развития», однако в 
литературе можно встретить такие термины, как «банк развития», «механизм финансовой 
стабиольности», «инструмент финансовой стабильности», употребляемые в качестве синонима, без 
указания их сущности [1, с. 85].

Институты принято рассматривать как модели упорядочения человеческой деятельности, 
выделяя многообразные их формы: нормы, правила, обычаи, стандарты, контракты [2, с. 17-18]. 
Такое понимание института устанавливает тождество между формальными (правила, 
утвержденные законодательно) и неформальными нормами (традиции, обычаи). Институты 
создаются и трансформируются не самостоятельно, а под влиянием действий заинтересованных 
лиц -  стейкхолдеров. Именно введение в институциональную теорию индивидуализма и учета 
интересов хозяйствующих субъектов позволяет рассматривать институты как сообщества, 
институциональные конфигурации, в рамках которых стейкхолдеры реализуют свои интересы [3, с. 
153]. К стейкхолдерам, формирующим финансовые институты развития, можно отнести: 
государство и центральные банки, международные финансовые организации. Такое понимание 
термина «институт» позволяет рассматривать как единой целое и отдельные финансовые 
инициативы и механизмы, способствующие экономическому развитию, и деятельность 
региональных банков развития.

Понятие банка развития указывает на кредитную организацию, основной функцией которой 
является классическое финансовое посредничество. Чаще всего банки развития определяются 
через перечисление их функций. Исторически банки развития были важными инструментами 
финансирования национальных экономических стратегий. Банки развития были известны еще в XIX 
веке: Banco Estado (Чили, 1855), ТС Ziraat Bankasi А.§. (Турция, 1863 г.) и Banco de la Republica 
Oriental del Уругвай (1896 г.). В странах с развивающейся рыночной экономикой банки развития 
концентрируются на долгосрочных гарантиях, финансовых услугах, развитии инфраструктуры. 
Тенденцией последних лет является использование потенциала банков развития в финансировании 
проектов по экологии и для ускорения внедрения цифровых технологий [4].

В.В. Антропов выделяет многосторонние банки развития как организации, призванные 
осуществлять долгосрочные цели кредитования проектов экономического и социального развития 
развивающихся стран в соответствующем регионе, как правило, в форме займов и грантов [5, с. 98]. 
В литературе, как правило, под многосторонними финансовыми инструментами понимают 
финансовые инициативы, созданные на основе межправительственных соглашений для 
поддержания экономической стабильности в регионе: договора о многостороннем кредитовании, 
финансовые организации (банки развития).

Анализ литературных источников (например, [4], [5], [6]), касающихся финансовых 
инициатив, направленных на повышение финансовой стабильности в регионе, позволил определить 
основные характеристики многостороннего финансового института развития:

- чаще представлены межгосударственными договорами о финансовой взаимопомощи, 
взаимном кредитовании, либо являются межгосударственными финансовыми организациями 
(например, как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития в Евросоюзе, 
Банк Юга в региональном объединении АЛБА ряда стран Южной Америки);
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- характерна особая нормативно-правовая база (межгосударственные взаимные 
соглашения);

- взаимная финансовая поддержка оказывается на долгосрочной основе;
- содействуют развитию национальных экономических стратегий в рамках политического или 

экономического региона, особенно в условиях ограниченности ресурсов в стране-получателе 
помощи;

- долговые обязательства такого финансового института (если финансовый институт 
развития сформирован как юридическое лицо) сравнимы с государственными обязательствами 
(высокий кредитный рейтинг, гарантии правительств ряда стран).

Сегодня Восточная Азия -  движущая сила глобального развития: в регионе расположены 3 
из 12 стран с крупнейшей в мире экономикой -  Китай. Япония и Корея -  и ряд стран с самыми 
высокими темпами экономического роста. Регион развивается в экономическом отношении 
наиболее динамично, обеспечивая все большую долю роста мирового ВВП. По данным UNCTAD, 
средний годовой темп роста реального ВВП в группе развивающихся стран Азии, включающей 
Китай, Японию, Республику Корею и АСЕАН, составил 4,2 % в 2015-2020 г. Рост ВВП Китая в 2020 
г. составил 2,35%, несмотря на пандемию COVID-19. Восточная Азия по-прежнему сохраняет 
позиции мирового лидера по темпам регионального развития [7].

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, была создана 8 августа 1967 г. в 
Бангкоке (Таиланд) после подписания Декларации АСЕАН (Бангкокской декларации) Индонезией, 
Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Бруней присоединился к нему 7 января 1984 
г. Вьетнам — 28 июля 1995 г., Лаосская Республика и Мьянма — 23 июля 1997 г., Камбоджа — 30 
апреля 1999 г. Целями АСЕАН стали: ускорение экономического роста, социальный прогресс и 
культурное развитие региона; содействие региональному миру и стабильности, сотрудничество в 
сельском хозяйстве, промышленности, торговле и другие цели, направленные на стабильное 
развитие региона1. В представленной в декабре 1997 г. в концепции «Видение АСЕАН 2020» лидеры 
стран АСЕАН договорились о поддержке макроэкономической и финансовой стабильности за счет 
проведения консультаций по экономической политике, а также либерализации национальных 
финансовых систем и более тесном сотрудничестве на страховом, денежном рынках, а также рынке 
капиталов. В число приоритетных задач, определенных концепцией, вошли следующие: 
продвижение экономической интеграции и сотрудничества посредством ускорения либерализации 
торговли услугами, построения инвестиционной зоны АСЕАН (ASEAN Investment Area) к 2010 г. и 
свободного движения инвестиций к 2020 г., укрепления и расширения субрегионального 
взаимодействия в уже существующих и новых субрегиональных областях роста; использование 
Фонда АСЕАН (ASEAN Foundation) в качестве одного из инструментов для решения вопросов 
-еравномерности экономического развития, бедности и социально-экономического неравенства [8, 
с. 72]. В 2011 г. главы центральных банков стран АСЕАН приняли Рамочное соглашение о 
финансовой интеграции АСЕАН (ASEAN Financial Integration Framework-AFIF), закрепившее общий 
подход к инициативам в области либерализации и интеграции. Это соглашение предусматривало в 
сачестве основной цели формирование на 50% интегрированного финансового рынка АСЕАН к 2020 
г. благодаря ликвидации ограничений на предоставление финансовых услуг финансовыми 
учреждениями АСЕАН внутри блока, либерализации движения капитала в регионе, обеспечению 
унификации платежно-расчетных систем и ряду других мер [9, С. 9-10].

Сегодня в АСЕАН+3 действует ряд механизмов на уровне правительств и Центральных 
банков стран-участниц, направленных на повышение финансовой стабильности в регионе: 
Азиатский банк развития, Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк, Чиангмайская 
многосторонняя инициатива, Азиатская инициатива развития рынков облигаций, два Азиатских 
облигационных фонда и Система регионального экономического контроля, Центр 
макроэкономических исследований АСЕАН + 3 (ASEAN+3 Macroeconomic and Research Office — 
AMRO).

1. Азиатский банк развития (АБР) начал работать 19 декабря 1966 г. и был ориентирован 
преимущественно на развитие сельскохозяйственных регионов (в то время банк имел 31 страну- 
участника). С 31 члена на момент своего создания в 1966 году АБР увеличился до 68 членов, из 
которых 49 из стран Азии (включая страны-члены АСЕАН) и государства Тихоокеанского побережья

- Официальный сайт АСЕАН [Электронный ресурс]. -  2021. -  Режим доступа: https://asean.org/about-us/. 
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и 19 членов -  страны западной Европы, США, Канада2. Азиатский банк развития на сегодняшний 
день в своей деятельности ориентирован на цели достижения устойчивого экономического развития 
Азиатско-Тихоокеанского региона, искоренения нищеты. Помощь оказывается в форме займов, 
технической помощи, грантов и инвестиций в акционерный капитал.

Таблица 1. -  Совокупный объем займов, предоставленных Азиатским банком развития в 
разрезе регионов, млрд долларов США

Регион 2016 2017 2018 2019 2020
(всего)

В том числе в связи с 
COVID-19 в 2020

Центральная и Западная Азия 4,2 6,1 5,7 6,1 6,6 4,0
Восточная Азия 2,0 2,8 3,2 2,7 2,9 0,4
Тихоокеанский регион 0,3 0,7 0,4 0,5 1,2 0,7
Южная Азия 3,9 7,2 7,6 7,3 9,0 4,0
Юго-Восточная Азия 4,3 4,7 7,1 7,2 11,6 7,0
Страны Западной Европы и 
Северной Америки

0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1

Всего 14,9 21,8 24,5 24,1 31,6 16,2
Примечание -  Источник: [10, с. 7].

Анализ таблицы 1 показывает, что основная доля финансирования проектов Азиатского 
банка развития приходится на страны Юго-Восточной, Западной и Южной Азии. Доля 
финансирования стран Восточной Азии снижалась с 2016 г. до 2020 г. с 13% до 9% в совокупном 
инвестиционном портфеле банка.

2. Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк начал свою деятельность в 2016 г. с 
57 членами-учредителями (37 участников стран Азии и 20 участников иных регионов). К концу 2020 
г. банк представляли 103 страны-участника, состав населения этих стран охватывал 79% мирового 
населения, на эти страны приходилось около 65% мирового ВВП. Банк ориентирован на 
деятельность в развивающихся странах Азии, но с участием стран иных регионов, создан для 
развития инфраструктуры и производственных секторов для содействия содействие устойчивому 
экономическому развитию стран-членов банка3. За период деятельности с 2016 по 2020 гг. банк 
принял участие в 108 инфраструктурных проектах на сумму 22,02 млрд долларов США [11, с. 3-4].

2. Чиангмайская многосторонняя инициатива. Двусторонние своп-линии стали основой 
регионального финансового механизма, созданного странами АСЕАН, Китаем, Японией и Южной 
Кореей и направленного на обеспечение финансовой стабильности за счет формирования единого 
резервного фонда, номинированного в долларах США. Формирование своп-линии между двумя 
центральными банками означает, что при возникновении необходимости они обязуются произвести 
взаимный обмен национальными валютами, как правило, по сложившемуся рыночному курсу. 
Одновременно заключается договор о проведении второй транзакции, состоящей в обратном 
выкупе валют через определенный срок по заранее оговоренному курсу [12, с. 51].

Чиангмайская инициатива стала продолжением соглашений между странами АСЕАН 1977 г. 
о двусторонних своп-линиях. В 2000 г. 10 стран, входящих в АСЕАН, а также Китай, Япония и Южная 
Корея в г. Чианг Май (Таиланд) заключили соглашение, которое являлось продолжением 
предыдущих договоренностей о своп-линиях и расширяло их масштаб за счет включения новых 
сторон (Китая, Японии и Южной Кореи), о переходе к механизму многосторонних своп-линий и 
увеличении лимита средств, доступных в рамках своп-линий [12, с. 58].

Однако в период мирового финансового кризиса 2008 г. система предоставления 
ликвидности, состоящая из множества двусторонних соглашений, оказалась неэффективной ввиду 
следующих факторов: (1) лимит, установленный для своп-линий, был небольшим (84 млн долл. в 
2008 г.); (2) система двусторонних соглашений между 13 странами была слишком сложной, что 
затрудняло получение финансирования.

В 2009 г. инициатива Чианг Май была преобразована, и новая система получила название 
Многосторонней инициативы Чианг Май. Между странами была достигнута договоренность о

2 Официальный сайт Азиатского банка развития [Электронный ресурс]. -  2021. -  Режим доступа: https://adb.org.
3 Официальный сайт Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка [Электронный ресурс]. -  2021. -  Режим 
доступа: https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html.
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переходе от множества двусторонних свопов к механизму многосторонних своп-линий, 
объединенных одним соглашением.

Упрощение функционирования своп-линий достигалось за счет создания единого 
резервного фонда, номинированного в долларах и формируемого за счет взносов 13 стран-участниц 
Многосторонней инициативы Чианг Май. На первоначальном этапе общий размер пула резервов 
составлял около 120 млрд долл. США при условии распределения ресурсов в соотношении: 20 % -  
для стран АСЕАН; 16 % -  для Республики Корея и по 32 % -  для Японии и Китая (таблица 2). Взнос 
каждой страны в региональный резервный фонд хранится на счетах центрального банка этого 
государства. В случае возникновения кризиса долларовой ликвидности или проблем с платежным 
балансом страна-участница Чиангмайской инициативы может совершить операцию своп по обмену 
национальной валюты на доллары США.

Таблица 2. -  Участие стран АСЕАН +3 в многосторонней Чиангмайской инициативе
Страна Финансовый взнос 

(млрд долл. США)
Доля (%) Максимальный размер 

свопа (млрд долл. США)
Общая доля 
голосов (%)

Плюс три 192,00 80,00 117,30 71,59
Япония 76,80 32,00 38,40 28,41

Китай
Китай (за искл, Гонконга)

76,80
68,40

32,00
28.50 34,20 25,43

Гонконг 8,40 3.50 6.30 2,98

Южная Корея 38,40 16,00 38,40 14,77
АСЕАН 48,00 20,00 126,20 28,41
Индонезия 9,104 3,793 22,76 4,369
Таиланд 9,104 3,793 22,76 4,369
Малайзия 9,104 3,793 22,76 4,369
Сингапур 9,104 3,793 22,76 4,369
Филиппины 9,104 3,793 22,76 4,369
Вьетнам 2,00 0,833 10,00 1,847
Камбоджа 0,24 0,100 1,20 1,222
Мьянма 0,12 0,050 0,60 1,179
Бруней 0,06 0,025 0,30 1,158
Лаосская НДР 0,06 0,025 0,30 1,158
В совокупности 240,00 100,00 243,50 100,00
Примечание -  Источник: [13].

Чиангмайская инициатива была усилена с 2012 г.: 1) размер резервов увеличился до 240 
млрд долл. США; 2) ограничено право страны на получение финансирования в размере 30 % 
средств от максимально возможного объема. Для получения большего объема долларовой 
ликвидности страна должна соответствовать стандартным требованиям, предъявляемым к 
потенциальным заемщикам МВФ; 3) срок продления и поддержки был расширен; 4) внедрен 
механизм предотвращения кризисов Precutionary Line (CMIM-PL) [14].

2. Азиатская инициатива в области рынков облигаций. Следующим шагом в формировании 
структур, обеспечивающих финансовое сотрудничество государств -  членов АСЕАН, стала в 2003 
г. Азиатская инициатива в области рынков облигаций (Asian Bond Markets Initiative, ABMI), 
выдвинутая странами ACEAH+3 при поддержке Азиатского банка развития. Ее целями выступают: 
развитие рынков облигаций, номинированных в местной валюте, формирование эффективных 
региональных рынков облигаций [9, с. 13].

Ключевой мерой, реализованной в рамках этой инициативы, стало создание в 2010 г. 
Института кредитных гарантий и инвестиций (The Credit Guarantee and Investment Facility, CGIF) в 
целях поддержания финансовой стабильности и поощрения долгосрочных инвестиций в регионе. 
Этот институт предоставляет гарантии по номинированным в местной валюте облигациям, 
выпускаемым в регионе корпорациями инвестиционного уровня. Такие гарантии облегчают 
размещение облигаций в местной валюте на более длительные сроки и способствуют 
формированию устойчивого финансового рынка в рамках блока [8, с. 73].

Для обеспечения эффективной работы по развитию рынков капитала в 2004 г. в рамках 
Азиатской инициативы в области рынков облигаций был создан Форум рынков капитала АСЕАН 
(ASEAN Capital Markets Forum -ACM F), включающий руководителей органов власти, ответственных 
за регулирование рынков капитала, из стран-членов АСЕАН. В состав форума входят регуляторы 
рынков капитала из 10 юрисдикций АСЕАН (Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и
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Вьетнам). Форум собирается два раза в год. Форум добился значительных результатов в развитии 
регионального рынка капитала, так была проведена работа по формированию системы стандартов 
раскрытия информации АСЕАН (ASEAN Disclosure Standards Scheme), соответствующей 
стандартам Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of 
Securities Commissions -  IOSCO), международным стандартам финансовой отчетности и 
международным стандартам аудита. Выработана система показателей корпоративного управления 
АСЕАН (ASEAN corporate governance scorecard) с жесткой методологией оценки эффективности 
корпоративного управления компаний, акции которых котируются на фондовых биржах, в шести 
участвующих странах -  членах АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде, 
Вьетнаме). Эта общая методология позволяет предоставить иностранным инвесторам 
сопоставимую информацию, получение которой является частью процесса принятия 
инвестиционных решений. В настоящее время ФОРУМ работает в соответствии с Программой на 
2016-2020 гг., ключевыми концепциями которого являются: улучшение и объединение 
инфраструктуры в регионе на рынках капитала стран АСЕАН, разработка взаимосогласованных 
правил на рынках капитала, привлечение инвестиций в регион [15].

В рамках финансовой солидарности в АСЕАН большое внимание уделяется контролю за 
макроэкономической и финансовой стабильностью в регионе. В 2010 г. при Секретариате АСЕАН 
создано Управление мониторинга интеграционных процессов АСЕАН (ASEAN Integration Monitoring 
Office -  AIMO). Основная задача этой структуры -  совершенствование контроля и улучшение 
прогнозируемости макроэкономической и финансовой ситуации в государствах, входящих в АСЕАН, 
регионе в целом и в мировой экономике.

Центр макроэкономических исследований стран АСЕАН+3 (Macroeconomic Research Office -  
AMRO) был создан для укрепления финансовой стабильности регионе в 2011 г. В 2016 г. Центр 
официально получил правовой статус международной организации. Деятельность AMRO 
направлена на контроль за экономической ситуацией в регионе и поддержку реализации 
регионального финансового соглашения. Основные функции AMRO:

- проведение макроэкономического надзора;
- поддержка реализации Чиангмайской инициативы и предоставление технической помощи 

членам.
Выводы. Анализ многосторонних финансовых институтов развития показал, что они могут 

быть представлены как кредитными организациями -  многосторонними банками развития, так и 
межгосударственными соглашениями, соглашениями между банками и финансовыми институтами 
региона. Как правило, многосторонние банки развития не ограничивают свою деятельность рамками 
конкретного региона, их деятельность носит международный характер. Такие финансовые 
институты развивают следующие формы финансирования проектов: займы, кредиты, участие в 
акционерном капитале, гранты и техническая помощь. Стабильность деятельности многосторонних 
банков развития обеспечивается их высоким кредитным рейтингом, гарантиями и поддержкой 
Правительств стран-участниц банков. Региональные финансовые институты развития могут 
представлять многосторонние договора и соглашения о взаимной помощи между правительствами, 
центральными банками стран, и имеют следующие характеристики: представлены 
межгосударственными договорами о финансовой взаимопомощи или взаимном кредитовании; 
содействуют развитию национальных экономических стратегий в рамках политического или 
экономического региона, особенно в условиях ограниченности ресурсов в стране-получателе 
помощи; действуют в ограниченный соглашениями период времени.
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Annotation. The article considers the essence of the concept of "multilateral financial development institutions", studies its 

forms on the example of the countries of East Asia. The role of multilateral development banks in increasing the stability of regions is 
analyzed. The multilateral financial institutions of development are studied on the example of the countries of the ASEAN economic 
association. Conclusions are drawn about the characteristics of multilateral financial institutions for development.
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УДК 657

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ В РАЗРЕЗЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Бусыгин Д.Ю., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента, учета и финансов,
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования для 
университетов в условиях цифровой экономики Интегрированной отчетности. Обосновано 
выделение основных видов капитала университета. Предложена структура макета «Отчет об 
интеллектуальном капитале вуза».

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, Интегрированная отчетность, активы, 
университет.

Введение. Интеллектуальный капитал играет особенно важную роль в развитых странах. 
Именно его развитие и приращение позволило этим странам занять ведущие мировые 
экономические позиции. В условиях цифровой экономики интеллектуальный капитал становится 
одним из ключевых факторов устойчивого развития компаний и страны в целом [1].

В современной мировой экономике в качестве одного из важнейших драйверов ее 
экономического развития является использование университетов. Именно университеты являются 
фундаментом для использования и наращивания интеллектуального потенциала страны. Для его 
эффективного наращения и воспроизводства необходима система, основанная на 
интеллектуальном капитале страны.
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https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/691766/adb-annual-report-2020.pdf
https://www.aiib.org/en/news-events/annual-report/2020/_common/pdf/2020-aiib-annuai-report-and-financials.pdf
https://amro-
https://www.amro-asia.org/wp-content/uploads/2017/02/For-website-updating-Overview-of-CMIM.pdf
http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00017



