
J 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журнал зарегистрирован Федераль-

ной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-63460 

от 22 октября 2015 г. 
Учредитель – Государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 

Московской области «Технологи-
ческий университет имени дваж-
ды Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта А.А. Леонова» 
(141074, Московская область,  
г. Королев, ул. Гагарина, д. 42) 

Издается с декабря 2009 г. 
Выходит 4 раза в год 

 
ISSN 2078-4023 

Журнал «Вопросы региональной эко-
номики» включён в Перечень ведущих 

периодических изданий ВАК 
Группы научных специальностей и научные специ-
альности в рамках групп научных специальностей, 

по которым издание входит в Перечень:  
5. Социальные и гуманитарные науки; 5.2. Экономи-

ка [5.2.3. Региональная и отраслевая экономика; 
5.2.4. Финансы; 5.2.5. Мировая экономика]. 

 
Подписной индекс в каталоге 
«Почта России» – ПМ189 

 
Главный редактор 

Банк Сергей Валерьевич, 
д.э.н., профессор 

 
Над выпуском работали 

Паршина Ю.С. 
Пирогова Е.В. 

Харитонова А.А. 
Багдасарян А.А. 
Макаревич Е.В. 

 
Адрес редакции: 
141070, Королев, 

Ул. Октябрьская,10а 
Тел. (495)543-34-31 (доб.138),  

E-mail: rio-kimes@mail.ru, 
Site:www.unitech-mo.ru 

 
Перепечатка материалов, опублико-

ванных в журнале «Вопросы регио-
нальной экономики», допускается толь-
ко с письменного разрешения редакции. 

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации в мате-
риалах, в том числе рекламных, предос-
тавленных авторами для публикации 

Материалы приводятся в авторской 
редакции. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Балиянц К.М., Дохолян С.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕСОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ                                               
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА                              
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА………..…………………...3 
 
Барковская В.Е. 
ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАУКОГРАДОВ……………………………………………………....11 
 
Ващенко Т.В., Восканян Р.О. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
РЕГИОНА……………………………….. …………….……………………………….….19 
 
Веселовский М.Я., Вершинин А.А. 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ  
МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ…………………………….…………………………………..26 
 
Горохова А.Е., Зайцев И.А. 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНЕШНЕГО  
ОКРУЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………..………………………………..32 
 
Доменко Ю.Ю. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА…………………..……………………………………….………39 
 
Зайцев И.А. 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ……………………….47 
 
Иванов С.Л. 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ……………………………54 
 
Измайлов М.К. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ………………….…………………………...66 
 
Лопастейская Л.Г. 
ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА  
НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ…………………….………….………..73 
 
Лычкина Л.С., Хаценко Е.С. 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ (НА МАТЕРИАЛАХ МУРМАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ)………………………………………………. ………………………………..84 
 
Мачин К.А. 
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ГОРОДСКИХ  
АГЛОМЕРАЦИЯХ…..……………………………………………………………………92 
 
Полетаев И.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ СНИЖЕНИЯ  
НЕГАТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ  
СНЕГА В ГОРОДАХ РФ)……………………………………………. ………………..101 
 
Сафронова Е.С., Суглобов А.Е. 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА НАУКОГРАДА – КОРОЛЕВ В КОНЦЕПЦИИ ЕГО  
БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ………………………………………………………….107 
 
Сигунова Т.А. 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)…..………………….……115 
 
Хаценко Е.С. 
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КЛАСТЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ЦИРКУМПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ………………..….....….129 
 
Чувашова М.Н. 
МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ…………………135 
 
 



J 
 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

1. Бурак П.И., д.э.н., профес-
сор 

2. Веселовский М.Я., д.э.н., 
профессор 

3. Меньшикова М.А., д.э.н., 
профессор 

4. Христофорова И.В., д.э.н., 
профессор 

5. Шикирш М., Ph.D 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
1. Арженовский С.В., 

д.э.н., профессор 
2. Атаров Н.З., д.э.н., про-

фессор 
3. Вилисов В.Я., д.э.н., 

профессор 
4. Городилов М.А., д.э.н., 

профессор 
5. Зенкина Е.В., д.э.н., 

доцент 
6. Измайлова М.А., д.э.н., 

профессор 
7. Овсийчук В.Я., д.э.н., 

профессор 
8. Салманов О.Н., д.э.н., 

профессор 
9. Самаров К.Л., д.ф-м.н., 

профессор 
10. Сапир Е.В., д.э.н., про-

фессор 
11. Секерин В.Д., д.э.н., 

профессор 
12. Ткаченко М.Ф., д.э.н., 

профессор 
13. Черникова Л.И., д.э.н.,  

доцент 
 
 

Подписано в печать 
17.12.2021 
Формат B5 

Печать офсетная. Усл.печ.л.18,0  
Тираж 500 экз. 
Заказ № 90-04 

Отпечатано 
в типографии  

ООО «Научный консультант» 
г. Москва 

Хорошевское шоссе, 35, 
корп. 2 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Юдин Н.Н., Абрашкин М.С. 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 4.0……………………………………143 
 
Вакуленко В.Ф., Банк С.В. 
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.………………………………………………….149 
 
Ляпин А.Е. 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ……………………………………………………………………….156 
 
Минашкин В.Г., Коротков А.В. 
К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ  
СТАТИСТИКИ…………………………………………………………….……………..171 
 
Попов В.В. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ  
СТАТИСТИКИ КАК ИСТОЧНИКА ДАННЫХ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ…………………………….……………180 

 
ФИНАНСЫ 

 
Банк С.В. 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ……..…187 
 
Волкова Е.К. 
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БАНКОВ……………………………………………………………………….……...…..194 
 
Жукова О.В. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕКИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ  
БАНКА РОССИИ..…………………………………………….…………………………203 
 
Косенкова Ю.Ю. 
ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В КАЧЕСТВЕ  
НАЛОГОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИИ 4.0…………………………………………………….211 
 
Костин А.А., Дудкина Д.А. 
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..………....221 
 
Савинова Е.А., Мельникова В.Г. 
ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: КАК ПРАВИЛЬНО  
ОБРАЩАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ СОVID-19?............232 
 
Стрельников Е.В. 
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ESG ИНСТРУМЕНТЫ,  
РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ………………………………………....239 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Бударина Н.А., Прокопович Р.С. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС КАК  
ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ………………………………….………..246 
 
Игнатова О.В., Алексахина В.Г. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ СТРАН ЕАЭС: ТЕКУЩЕЕ  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ……………………….………….…257 
 
Карпович О.Г., Мустафабейли А.М. 
АФГАНИСТАН ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИТЯГИВАЕТ……………....…………….….264 
 
Мишина В.Ю., Хомякова Л.И. 
РЕАКЦИЯ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19 И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА………………………………………………………..272 
 
Филобокова Л.Ю. 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК КИТАЙСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ИМПЕРАТИВОВ УСКОРЕНИЯ МИРОВОГО  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА………………………………………………282 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

3

УДК 338.24 
Использованиесовременных тенденций применения 

информационных технологий в повышении эффективности 
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Цифровое развития АПК региона возможно на основе изучения зарубежного опыта и опыта пе-
редовых регионов РФ, выявления препятствий и условий для его активного внедрения в хозяйствах. Основ-
ными направлениями, способствующими развитию цифровизации АПК региона выделены: подготовка и 
переподготовка кадрового состава агросферы региона среднего и высшего звена, развитие широкополос-
ного интернета и сотовой связи в сельской местности, доступное финансовое обеспечение инновационных 
проектов в АПК, налоговые и кредитные льготы для предприятий внедряющих новые технологии. 

 
Агропромышленный комплекс, цифровое развитие региона, Северо-Кавказский федеральный округ. 

 

The use of modern trends in the use of information technologies in improving 
the efficiency of the agricultural and industrial complex of the north caucasus 

federal district 
 

К.М. Baliyants, PhD in Economics, Research Associate, 
S.V. Dokholyan, Dr.Sc. of Economics, Chief Research, 

Institute of Socioeconomic Studies of the DFRC of the RAS, Makhachkala, Republic of Dagestan 
 
Digital development of the agro-industrial complex of the region is possible on the basis of studying 

foreign experience and the experience of advanced regions of the Russian Federation, identifying obstacles and 
conditions for its active implementation in farms. The main directions contributing to the development of digitaliza-
tion of the agro-industrial complex of the region are: training and retraining of the personnel of the agro-sphere of 
the region of middle and senior management, the development of broadband Internet and cellular communications 
in rural areas, affordable financial support for innovative projects in the agro-industrial complex, tax and credit 
benefits for enterprises implementing new technologies. Agro-industrial complex, digital development of the region, 
North Caucasus Federal District. 

 
Agro-industrial complex, digital development of the region, North Caucasus Federal District. 

 
Введение 
Инновационное развитие АПК 

неразрывно связано с внедрением новых 
современных цифровых технологий. Ис-
следование мирового опыта позволяет 
масштабнее анализировать происходя-
щие явления и процессы в этой сфере 
АПК, получить понимание тенденций, 
направлений развития аграрных процес-
сов в Российской Федерации в целом и в 
ее регионах, в частности в Северо-
Кавказском федеральном округе. Особо 
важными в данном аспекте представля-
ются перспективы и возможные послед-
ствия внедрения цифровизации в техно-
логические и экономические процессы, 

так как важно не только современное 
состояние с информационно-
коммуникационными технологиями, но и 
работа на перспективу, аналитический 
прогноз того, с какими явлениями (по-
ложительными либо неприемлемыми) 
может столкнуться на этом пути агро-
сфера регионов. Научное обоснование 
приоритетных направления развития 
цифровизации областей агропромыш-
ленного комплекса мезорегиона в долго-
срочной перспективе позволит акценти-
ровать на них внимание при разработке 
различных стратегических моделей ин-
новационной аграрной экономики регио-
на.  
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Методы исследования 
В настоящее время выделяется 

несколько подходов к ведению агробиз-
неса. Первый подход – традиционный, 
привычный, когда все процессы контро-
лируются работниками на производстве 
– на ферме, в поле, теплице и т.д. и путем 
составления технологических карт и их 
исполнения производится продукция. 
При этом способе очень высоко значение 
человеческого фактора, и как следствие 
невысокие показатели производства по 
довольно высокой цене. Т.е. при этом 
подходе страдает сама эффективность 
производства, в производственную цепь 
вступает слишком много непредсказуе-
мых и слабо прогнозируемых перемен-
ных, высока роль случая и удачных сде-
лок в реализации произведенной продук-
ции. Таким образом, отдельные эффек-
тивные звенья производственной цепи 
могут вытягивать эффективность общего 
цикла, хотя часть технологических опе-
раций может быть убыточной [11]. 

Второе направление – это актив-
но внедряющееся на сегодняшний день 
цифровое сельское хозяйство. В отличие 
от первого направления здесь важное 
значение приобретает стремление сде-
лать эффективной каждую операцию, 
каждое звено, свести к минимуму чело-
веческий фактор, минимизировать все 
возможные риски. Результат такого под-
хода достигается за счет применения 
современной сельхозтехники, оснащен-
ной цифровыми датчиками, сенсорами, и 
т.п. элементами, замкнутыми в единую 
базу данных и управления производст-
вом, при котором имеется возможность 
контролировать все тонкости производ-
ственных и перерабатывающих процес-
сов, а также дальнейших мер по продви-
жению продукции вплоть до ее реализа-
ции. При этом подходе происходит зна-
чительная экономия всевозможных ре-
сурсов, материалов, наблюдается рост 
выхода продукции, при этом себестои-
мость соответственно будет снижаться 
[5]. 

Третье направление – это ры-
ночная экосистема. Прогрессивность 
этого направления по сравнению со вто-
рым – не просто использование цифро-
вых технологий в производственной це-
пи, но в создании глобальных платформ 
различных участников рынка, включен-
ных не только в производственную цепь, 
но интегрированных в транспортные ус-
луги, логистику, продвижение и продажу 
товара. Наиболее значимыми в этом на-
правлении компании в России видятся 
Syngenta – швейцарская компания, обра-
зованная слиянием агросфер фирм 
NovartisAG и AstraZenecaPlc. – специа-
лизируется на производстве продуктов 
для защиты растений, производстве се-
мян полевых, овощных и цветочных 
культур, а также регуляторов роста рас-
тений. Имеет представительство в Рос-
сии, а также еще в 90 странах. Bayer – 
германская компания, ее первое предста-
вительство было открыто в России еще в 
1876 году и сегодня на российском рын-
ке она предоставляет семена полевых и 
овощных культур, различные технологи-
ческие инновации защиты растений хи-
мического и биологического воздейст-
вия, различные ветеринарные препараты 
для сельхозживотных, противопарази-
тарные и дезинфицирующие средства 
для производственных помещений, вак-
цины для сельскохозяйственных живот-
ных. Monsanto – основанная в США ком-
пания, в данное время специализируется 
на поставках семян зерновых и овощных 
культур, химических средств защиты 
растений. Поставляемая ею продукция на 
российский рынок соответствует всем 
требованиям российского законодатель-
ства в данной сфере. Основной упор в 
технологическом плане компания делает 
на бережное использование воды, почв и 
т.д. Indigo – американская компания, ко-
торая специализируется на работе со 
специализированными микроорганизма-
ми для улучшения урожайности продук-
товых и технических культур, логисти-
кой. Amazonе – лидер по производству 
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распределителей минеральных удобре-
ний, сеялок, агрегатов обработки почвы, 
сеялок точного высева и опрыскивателей 
для защиты растений. Немецкая компа-
ния известна внедрением инновацион-
ных технологий, которые существенно 
повышают эффективность выпускаемого 
оборудования за счет различны видов 
материалов для производимой техники, 
способов обработки поверхностей, что 
улучшает качество сельхозтехники, уве-
личивает срок ее службы в общем и за 
счет запчастей в частности, таким обра-
зом повышая технологичность и рента-
бельность сельхозпроизводства [10], [12]. 

Сельскохозяйственное произ-
водство в Европе и Российской Федера-
ции имеет значительные различия, что в 
большей мере зависит от масштабов 
производства, т.е. в России значительно 
больше крупных по земельным угодьям 
хозяйств, что и обуславливает различие в 
востребованных цифровых средствах в 

отличие от европейского и американско-
го рынков. Не всегда это означает более 
высокую степень развития рынка. Порой 
это показывает лишь разные цифровые 
инструменты для удовлетворения его 
потребностей.  

Отличительной особенностью 
российского рынка цифровых техноло-
гий в сельхозпроизводстве является то, 
что средства контроля развиты шире, чем 
средства увеличения эффективности, 
поэтому даже незначительные нововве-
дения в применении последних ведут к 
ощутимому результату. Однако, при 
этом, возрастают затраты на их внедре-
ние, анализ изменений и т.п. В то же 
время такие успешные нововведения 
позволяют хозяйствам быстрее расши-
ряться, увеличивая не только продукцию 
с единицы площади, но и способности 
осваивать и обрабатывать большие объ-
емы земельных угодий. 

 
Таблица 1 – Инновационная активность организаций по видам экономической деятельности 

в РФ 2019 г., % [4] 
Виды экономической 

деятельности 
Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические, 
маркетинговые, организационные 
инновации, в общем числе орга-

низаций)*, проценты 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологиче-
ские инновации, в общем числе 

организаций, проценты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Промышленное произ-
водство 

10,8 10,5 17,8 15,6 9,5 9,2 19,6 1,5 

Сфера информационных 
технологий 

10,8 9,3 12,4 9,5 9,4 7,7 15,7 14,3 

Сельское хозяйство - 4,0 4,6 4,2 - 3,4 5,2 5,4 
Строительство 2 1,5 9,6 7,6 2 1,1 10,5 9,5 

 
Из таблицы 1 видно, что уровень 

инновационной активности рос во всех 
сферах до 2017 г. С наступлением эко-
номического кризиса показатели практи-
чески всех сфер снизились, однако за-
метно увеличение удельного веса орга-
низаций в сельском хозяйстве, осуществ-
ляющих технологические инновации, а 
также незначительно снизился показа-
тель инновационной активности в сфе-
рах, связанных с информационными тех-

нологиями. Заметим также, что марке-
тинговые и организационные инновации 
имеют большую распространенность, 
нежели технологические во всех укруп-
ненных сферах экономии, кроме сельско-
го хозяйства. 

Это подтверждается также дан-
ными, о том, что в сельском хозяйстве в 
2019 году более всего организации 
(78,1%) приобретали машины и оборудо-
вание, в промышленности этот показа-
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тель составил 59,8%, в сфере различных 
услуг – 38%, в строительстве – 50% [4]. 

При этом, основными проблема 
дальнейшего освоения в сельском хозяй-
стве цифровых технологий имеет объек-
тивные причины: Российская Федерация 
обладает обширными территориями и 
земельными угодьями, в том числе и 
возделываемыми (более 90 млн. га зе-
мель), сохраняются регионы с низким 
покрытием сотовой связи, отсутствием 
широкополосного интернета, высокой 
долей ручного труда при выполнении 
сельскохозяйственных операций. Кроме 
того, сельское хозяйство и другие сферы 
АПК сильно зависимы от метеоусловий, 
климата, других природных факторов, 
что делает сложным цифровую типиза-
цию производственных процессов.  

Немаловажную роль играет и 
человеческий фактор, особенно работни-
ки сельского хозяйства часто с недовери-
ем относятся к таким цифровым новше-
ствам, предпочитая действовать по ста-
ринке, однако, увидев реальные резуль-
таты применения цифровых технологий, 
также могут менять свой подход к про-
изводству. 

Приоритеты цифровизации в 
сельском хозяйстве России определяют-
ся, как указывалось выше, крупномас-
штабностью производства на большин-
стве территорий, поэтому в первую оче-

редь направления цифровизации связаны 
с автоматизацией бухучета, контролем 
расхода ГСМ и техники, автоматизацией 
рутинных процессов. И лишь потом при-
влекаются цифровой инструментарий 
для повышения эффективности экономи-
ческой деятельности – системы учета 
состояния растений и животных, плани-
рования и прогнозирование экономиче-
ской деятельности, дифференцированное 
внесение химикатов и удобрений и т.д. 

Более половины хозяйств, при-
меняющих информационные технологии 
используют платформу Cropwise 
Operations (новое название платформы 
Cropio) от «Syngenta» и другие решения. 
Данная платформа предназначена в ос-
новном для крупных и средних хозяйств, 
но может быть адаптирована и для хо-
зяйств от 100 Га. По данным компании 
использование системы позволяет эко-
номить до 20% средств защиты растений, 
до 50% десикантов, рост урожайности до 
6% [6]. 

Особенностью Северо-
Кавказского регионального сельского 
хозяйства является его малоземельность, 
сложные рельеф, наличие засушливых, 
засоленных почв, крупных непрерывных 
массивов только на равнинных участках, 
значительные площади, занятые горным 
и предгорнымрельефом (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Обеспеченность федеральных округов в Российской Федерации 

сельскохозяйственными угодьями по годам, тыс.га [8], [2], [9] 
Федеральные округа 

РФ 
2005 2015 2019 Место 

округа по 
размерам 
сельхозу-
годий в 
2019 г. 

Место ок-
руга по 
валовой 

продукции 
сельского 
хозяйства в 

2019 г. 
Центральный 33441,9 33285,2 33263,3 4 1 

Северо-Западный 6838,7 6830,7 6825,9 8 7 
Южный 31782,7 33732,6 33728,4 3 3 

Северо-Кавказский 12111,5 12094,3 12092,6 7 5 

Приволжский 55203,8 55067,8 55031,5 1 2 
Уральский 16440,7 16371 16356,5 6 6 

Сибирский  56836,4 56670,7 45852 2 4 
Дальневосточный 8023,3 8014 18804,8 5 8 
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Таким образом, СКФО занимает 
седьмое (предпоследнее) место по обес-
печенности сельхозугодьями. Около 10% 
из них нуждаются в специальных меро-
приятиях – орошении или осушении. Из 
таблицы рейтинговых значений при 
сравнении площадей сельхозугодий по 
федеральным округам в сравнении с ме-
стом по валовой произведенной продук-
ции сельского хозяйства, можно сделать 
вывод, что прямой зависимости в этих 
показателях нет. Таким образом, можно 
предположить, что федеральные округа с 
меньшими земельными площадями, по-

казывают большую эффективность их 
использования. 

Интересно рассмотреть так же 
размеры сельхозугодий в различных ор-
ганизационных формах в АПК. Круп-
нейшие компании функционируют в 
форме агрохолдингов и агропредприя-
тий. Например, в составе «Мираторга» 
функционируют 44 холдинга и 12 агро-
предприятий, а земли, на которых рабо-
тают предприятий «первой» пятерки 
российских компаний, находятся в раз-
ных федеральных округах, иногда значи-
тельно отдалены друг от друга (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Крупнейшие компании – пользователи сельхозугодий в РФ в 2019 году [7] 

 
Такие крупные компании в пер-

вую очередь получают как субсидии, так 
и льготные кредиты, поэтому, соответст-
венно, имеют большие возможности по 
внедрению инноваций, как технологиче-
ских, так и цифровых. 

Рассмотрим также в хозяйствах, 
каких организационных форм сконцен-
трировалось более всего сельхозугодий в 
СКФО (табл. 4). 

Из данных таблицы 4 можно 
сделать вывод, что в целом в СКФО 
сельскохозяйственные угодья находятся 
в крупны сельхозпредприятиях и кресть-
янских фермерских хозяйствах (62,3%). 
Только в Республике Дагестан и в Кара-
чаево-Черкесской Республике доля хо-
зяйств населения остается довольно вы-

сокой – 14,8 и 23,6% соответственно), 
что в то же время не противоречит пер-
вому выводу. 

Следует отметить, что такие 
тенденции к укрупнению предприятий 
экономически обоснованы, так как в ус-
ловиях рынка именно более крупные 
хозяйства эффективнее применяют ин-
новации, в том числе и цифровые. И 
именно такие хозяйства, где имеются 
большие массивы сельскохозяйственных 
земель, выше автоматизация труда, не 
только имеют больше возможностей 
внедрения новых цифровых технологий, 
но и более эффективное их использова-
ние [14]. 

Цифровые технологии наиболее 
эффективно работают, когда собирают 

Компания Площадь земельных угодий 
в собственности или аренде 

Местонахождение предприятий ком-
паний 

«Мираторг» 1 млнга Белгородская, Брянская, Курская об-
ласть 

«Продимэкс» 865 тыс.га Ставропольский, Краснодарский край, 
Воронежская Пензенская, Орловская, 

Тульская область, Башкирия 

«Русагро» 650 тыс га Белгородская, Воронежская, Курская, 
Орловская, Самарская Тамбовская 

обл., Приморский край 
«Агрокомплекс им.Н.И. 

Ткачева» 
649 тыс га Краснодарский край, Ростовская об-

ласть 

«Эконива – АПК» 504 тыс га Курская, Калужская, Московская об-
ласть и еще 7 регионов Центральной 
России, Южного Урала и Сибири 
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много упорядоченной информации, на 
основе которой принимают свои реше-
ния как специалисты, так и управленцы. 
Сегодня внедряемые платформы позво-
ляют получить ранние прогнозы величи-
ны будущего урожая, определить воз-
можные проблемы при росте культур, 
вынос питательных веществ и необходи-
мость внесения удобрений. Система мо-

жет выдавать свои рекомендации по тех-
нологическим вопросам – выбирать вре-
мя, наилучшее для сбора урожая, опове-
щения о неблагоприятных погодных ус-
ловиях в период запланированных меро-
приятий.  

 
 

 
Таблица 4 – Структура сельхозугодий в различных категориях хозяйств СКФО, % [3] 

 Сель-
скохо-
зяйст-
вен-
ные 
орга-
низа-
ции 

В том числе Кресть-
янские 
Фермер-
ские 

Хозяйст-
ва и ин-
дивиду-
альные 
предпри-
ниматели 

Хо-
зяйст-
ва 

насе-
ления 

Сельскохо-
зяйственные 
организа-
ции, не 

относящих-
ся к субъек-
там малого 
предприни-
мательства 

Ма-
лые 
пред-
при-
ятия  

Подсобные 
хозяйства 
несельско-
хозяйст-
венных 
предпри-
ятий 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

65,3 34,6 29,3 1,3 27,7 7 

Республика Дагестан 58,3 8,6 49,7 0 27 14,8 
Республика Ингушетия 69,9 62,1 7,9 - 26,2 3,9 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
40,5 14,7 22,8 3 53,7 5,8 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

38,3 13,1 21,9 3,3 38 23,6 

Республика Северная Осе-
тия–Алания 

63,9 8,9 49,1 6 29 7 

Чеченская Республика 61,4 44,1 17,1 0,1 36 2,7 
Ставропольский край 73,8 51,8 20,2 1,8 24 2,2 

 
В агросфере СКФО цифровые 

новшества вводятся крайне медленно и 
на сегодняшний день практически отсут-
ствуют. Так, всего два субъекта округа – 
Кабардино-Балкарская республика и Ка-
рачаево-Черкесская республика (КЧР) – 
соответственно в 1 и в 3-х хозяйствах 
(используют дифференцированное вне-
сение удобрений) применяют элементы 
точного земледелия. Точное животно-
водство применяется лишь в трех хозяй-
ствах, тоже в КЧР. Для сравнения, в 
Краснодарском крае (ЮФО) 189 хо-
зяйств используют элементы точного 
земледелия и 41 хозяйство – элементы 
точного животноводства. 

Если мы обратимся к количеству 
специалистов, прошедших повышение 
квалификации по цифровизации в АПК, 

то увидим, что только один человек в 
СКФО официально заявлен организа-
циями по данному виду обучения. Для 
сравнения – в ЮФО – их 295 в 27 хозяй-
ствах, а в Дальневосточном округе – 508 
человек в 35 хозяйствах. 

Из всех аграрных ВУЗов СКФО, 
только ДагГАУ имеет магистрский курс 
по соответствующему направлению, ко-
торый включает 36 часов. Кубанский 
ГАУ имеет три направления, где изуча-
ются современные направления цифро-
визации агросферы в курсах как магист-
ратуры, так и бакалавриата и специали-
тета, и включает 684 часа учебного вре-
мени [13]. 

Очевидно, что в субъектах 
СКФО пока не налажена работа прежде 
всего по подготовке специалистов по 
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ведению цифровых технологий в АПК, и 
как следствие очень слабое применение и 
внедрение их в хозяйствах. При этом в 
регионе высокая доля сельхозпроизвод-
ства, обусловленная благоприятными 
природными условиями [1]. 

Выводы и результаты 
В Российской Федерации многие 

крупнейшие и крупные предприятия на-
чал внедрение цифровых решений и эти 
технологии вошли в их деятельность на-
ряду с традиционными. Идет активное 
освоение различных элементов точного 
земледелия и животноводства. Наиболее 
востребовано спутниковое позициониро-
вание, системы контроля техники и каче-
ства выполненных работ. Уже привыч-
ную роль продолжают выполнять систе-
мы бухгалтерского и материального уче-
та и принятия решений для управленцев 
и специалистов. Однако закупка и вне-
дрение таких технологий требует значи-
тельных вложений, которых даже у 
средних хозяйств не хватает, не говоря 
уже о малых хозяйствах и хозяйствах 
населения. И хотя во всех регионах 
СКФО все больше продукции АПК про-
изводится в крупных хозяйствах, личные 
подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства небольших размеров продол-

жают производить значительную долю в 
объемe продукции агросферы. Свобод-
ные либо заемные средства в первую 
очередь расходуются на обновление пар-
ка техники и текущие затраты, на освое-
ние цифровых технологий просто не хва-
тает денежных средств. Учитывая отсут-
ствие специалистов в сфере цифровых 
технологий для АПК, можно сделать вы-
вод, что в настоящее время использова-
ние цифровых технологий в АПК СКФО 
находится на крайне низком уровне.  

Для того чтобы изменить ситуа-
цию предлагается усилить направление 
подготовки специалистов по цифровым 
технологиям в АПК, систему повышения 
квалификации уже работающих кадров в 
данной сфере. Только тогда создадутся 
условия, когда руководители хозяйств 
начнут интересоваться данными иннова-
циями и будут иметь возможность делать 
попытки использовать их в работе. Так 
же требуются улучшить доступ данных 
хозяйств к информации и денежным 
средствам для закупки, наладки и вне-
дрения этих технологий, предусмотреть 
кредитные, налоговые и другие льготы 
для тех производителей, кто осваивает и 
использует новые системы цифровых 
технологий при ведении агробизнеса. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,                          

проект №20-010-00965 А. 
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УДК 339.3 
Влияние малого бизнеса на повышение инновационного потенциала  

наукоградов 
 

В.Е. Барковская, старший преподаватель кафедры управления,  
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 

 
В статье обозначен сектор малого бизнеса как инструмент повышения инновационного потен-

циала наукоградов. Проведен анализ наукоградов в Московской области и состояния малого бизнеса в ин-
новационно-технологическом наукограде Королёв, где отражена доля малого бизнеса в секторах экономи-
ки, оборот малых предприятий и их затраты на инновационную деятельность. Сформулированы направ-
ления инновационного развития наукоградов и обозначены показатели, которых необходимо достигнуть. 
По результатам анализа значения малого бизнеса в повышении инновационного потенциала наукоградов, 
автором предложены: показатели для оценки инновационного потенциала наукоградов, внедрение онлайн-
платформы для предпринимателей, меры по упрощению регистрации субъектов малого бизнеса и органи-
зация муниципально-частного партнерства, путем взаимодействия малых предприятий и муниципальных 
органов власти. 

 
Малый бизнес, инновационный потенциал, наукограды. 

 

Influence of small businesses on increasing the innovative potential of sciences 
 

V.E. Barkovskaya, the teacher of the department of management, 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 

«Technological University named after twice Hero of the Soviet Union, 
pilot-cosmonaut A.A. Leonov», Korolev, Moscow region 

 
The article identifies the small business sector as a tool for increasing the innovative potential of sci-

ence cities. The analysis of science cities in the Moscow region and the state of small business in the innovation 
and technological science city of Korolev, which reflects the share of small business in the sectors of the economy, 
the turnover of small businesses and their costs for innovation. The directions of innovative development of science 
cities are formulated and indicators that need to be achieved are indicated. Based on the results of the analysis of 
the importance of small business in increasing the innovative potential of science cities, the author proposed: indi-
cators for assessing the innovative potential of science cities, the introduction of an online platform for entrepre-
neurs, measures to simplify the registration of small businesses and the organization of municipal-private partner-
ships through the interaction of small enterprises and municipal authorities. 

 
Small business, innovative potential, science cities. 

 

Понятие наукограда как муни-
ципального образования, имеющего ста-
тус городского округа, обладающего ин-
новационным потенциалом и осуществ-
ляющего научно-техническую деятель-
ность, регламентировано ФЗ от 
07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе науко-
града Российской Федерации» [1]. 

Одним из основных законода-
тельных документов, направленных на 
обеспечение инновационного развития 
страны, в том числе муниципальных об-
разований с высоким научно-

техническим потенциалом, а также 
улучшение качества жизни населения, 
технологического развития и экономиче-
ского роста в регионах и наукоградах 
является Стратегия пространственного 
развития РФ на период до 2025 года [4]. 

Однако, в качестве инструмента 
повышения инновационного потенциала 
наукограда как эпицентра научно-
технического развития, может стать сек-
тор малого бизнеса, так как именно он 
является драйвером региональной эко-
номики. Малые предприятия, обладая 
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гибкостью и адаптивностью, способны 
успешно реализовывать инновационные 
проекты, сотрудничая с крупными кор-
порациями, научно-исследовательскими 
центрами, вузами и муниципальными 
властями, что позволяет сформировать 
потенциал для инновационного развития 

наукоградов [2, С. 14]. 
В настоящий момент функцио-

нируют наукограды в Алтайской, Калуж-
ской, Московской, Новосибирской, Там-
бовской областях и городах федерально-
го значения: г. Москве и г. Санкт-
Петербурге (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Наукограды Российской Федерации 

Субъект РФ Наукоград 

Алтайский край г. Бийск 

Калужская область г. Обнинск 

Московская область г. Дубна 

Московская область г. Жуковский 

Московская область г. Королёв 

Московская область г. Протвино 

Московская область г. Пущино 

Московская область г. Реутов 

Московская область г. Фрязино 

Московская область г. Черноголовка 

Новосибирская область пос. Кольцово 

Тамбовская область г. Мичуринск 

г. Москва г. Троицк 

г. Санкт-Петербург г. Петергоф 

Источник: [5] 

 
Как видим, в Московской облас-

ти сосредоточены такие наукограды, как 
Дубна, Жуковский, Королёв, Черного-
ловка, что говорит о наибольшей кон-
центрации муниципальных образований 
в данном регионе. В целом, приведенные 
регионы содействуют научно-
техническому и экономическому разви-
тию наукоградов, отвечающие задачам 
регионального развития. 

Особым примером влияния сек-
тора малого бизнеса на повышение ин-
новационного потенциала наукограда 
является городской округ Королёв как 
центр регионального инновационного 
развития, сочетая в себе следующие пре-
имущества: 

 обладает мощным научно-
инновационным потенциалом, являясь 
центром ракетно-космических техноло-
гий; 

 имеет образовательный 
кластер «Северо-Восток» в целях фор-
мирования региональной инновационной 
системы взаимодействия науки, бизнеса 
и власти; 

 располагает качественной 
городской инфраструктурой малого биз-
неса как несомненным конкурентным 
преимуществом. 

Распределение малого бизнеса 
наукограда Королёв по секторам эконо-
мики подтверждает довольно высокий 
уровень его развития (рис. 1): 
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Источник: [3] 
Рисунок 1 – Распределение хозяйствующих субъектов малого бизнеса 

от общего числа предприятий, % 
 

Положительной тенденцией от-
личается и оборот малого бизнеса в нау-

кограде, который на конец 2019 года со-
ставил 81,8 млн рублей (рис. 2).

 

 
Источник: [6] 
Рисунок 2 – Оборот малого бизнеса в наукограде Королёв по данным 2015-2019 гг. 

 
 
Заработная плата работников 

малых предприятий в 2020 году, несмот-
ря на карантинные мероприятия во время 

пандемии, выросла на 5% по отношению 
к прошлому периоду (рис. 3). 

 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

14 

 
Источник: [6] 

Рисунок 3 – Заработная плата работников малого бизнеса 
 
О развитии инновационного по-

тенциала центрального региона страны, 
где сосредоточено наибольшее количест-

во наукоградов, может свидетельство-
вать уровень затрат организаций на ин-
новационную деятельность (рис. 4). 

 

 
Источник: [7] 

Рисунок 4 – Затраты на инновационную деятельность организаций по некоторым субъектам 
Центрального федерального округа РФ, млн руб. 

 
Как видим, Московская область 

на конец 2020 года занимает второе ме-
сто по затратам на инновационную дея-
тельность (185958,3 млн рублей) после 
столицы (527396,9 млн рублей), что го-
ворит о существенном влиянии малого 
инновационного бизнеса на развитие 

потенциала наукоградов региона. 
Кроме того, в качестве направ-

лений инновационного развития науко-
градов за последние года посредством 
успешного функционирования малого 
бизнеса можно отнести (рис. 5): 
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Источник: [8] 

Рисунок 5 – Участие сектора малого бизнеса в инновационном развитии наукоградов 
 
Однако существуют и проблем-

ные вопросы развития малого бизнеса, к 
которым можно отнести: недостаточ-
ность средств для повышения профес-
сионального уровня сотрудников; слабое 
развитие консалтинговых услуг; недос-
таточный объем финансирования НИ-
ОКР; невостребованность сектора малого 
бизнеса в участии в государственных 
заказах; сложности с кредитованием; 
отсутствие прагматичности государст-
венной поддержки; несовершенство на-
логового законодательства и налоговых 
ставок и пошлин; низкий уровень кадро-
вого состава и их научного потенциала; 
организационные проблемы при прохо-
ждении процедуры регистрации бизнеса 
и др. 

В целях решения проблемных 
вопросов необходимо выявить значение 
малого бизнеса в формировании иннова-
ционного потенциала наукограда Коро-
лёв. Такой анализ можно представить в 
виде матрицы, отражающей факторы 
возможностей и ограничений (табл. 2). 

В целом, используя возможности 
информационного-технологического 
развития, сотрудничества малого бизнеса 
с системой образования и обмена опытом 
с зарубежными предприятиями, можно 

обеспечить повышение инновационного 
потенциала наукограда в целом. 

Таким образом, нынешние тен-
денции, отвечающие за инновационное 
развитие наукоградов, должны быть пре-
дусмотрены в виде достижения следую-
щих показателей сектора малого бизнеса: 

- увеличение доли малого пред-
принимательства до 30% ВВП; 

- увеличение занятости в сфере 
малого предпринимательства до 60%; 

- достижение равномерной от-
раслевой структуры малого бизнеса и пр. 
[8]. 

Для оценки инновационного по-
тенциала наукоградов с учетом влияния 
малого бизнеса на его повышение, авто-
ром предлагаются следующие показате-
ли: 

 концентрация малых пред-
приятий наукограда по отраслям; 

 оборот субъектов малого 
бизнеса; 

 занятость населения на 
предприятиях малого бизнеса; 

 производственные ресурсы 
(оборудование, помещения, компьютер-
ное обеспечение и пр.); 
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 эффективный менеджмент 
(выстраивание бизнес-процессов, орга-
низационно-управленческой структуры); 

 производственно-
экономические связи (установление со-
трудничества с градообразующими 
предприятиями); 

 наличие научных кадров; 

 инновационная инфра-
структура; 

 инновационный потенциал 
в оценках предпринимателей; 

 цифровизация предприятия. 
 
 

 
Таблица 2 – Анализ значения малого бизнеса в формировании инновационного потенциала 

наукограда Королёв 

Возможности для развития инновационного 
потенциала 

Ограничительные факторы малого бизнеса, 
влияющие на инновационное развитие нау-

кограда 

1. Сотрудничество со сферой образования для 
привлечения дополнительных источников фи-
нансирования. 

1. Не всегда разработанный инновационный 
продукт проходит процесс коммерциализации. 

2. Применение зарубежного опыта осуществле-
ния инновационной деятельности. 

2. Усиленная налоговая нагрузка. 

3. Международное сотрудничество субъектов 
малого бизнеса. 

3. Высокий уровень инфляции. 

4. Информационно-технологическое и цифровое 
развитие. 

4. Слабый кумулятивный эффект и рассеивание 
инвестирования. 

5. Привлечение новых инвесторов в наукограды 
путем создания научно-технологических цен-
тров, особых экономических зон, технопарков, 
бизнес-инкубаторов, стимулирования наукоем-
ких проектов. 

5. Финансовая неустойчивость малого бизнеса. 

Источник: составлено автором 

 
Предложенные показатели отра-

жают состояние и уровень развития ин-
новационного потенциала малых пред-
приятий, сосредоточенных в наукоградах 
и могут быть использованы органами 
власти при мониторингах и разработке 
программ инновационного развития. 

Для усиления использования ин-
новационных возможностей малых 
предприятий наукограда следует вне-
дрить в практическую деятельность он-
лайн-платформу с актуальным контентом 
в сфере малого бизнеса. Так, например, 
участникам платформы буду предостав-
лены самые последние изменения в на-
логовой, законодательной, финансовой 
сферах инновационной деятельности. 
Пользователи смогут получать информа-
цию о рынках и предложениях по закуп-
кам, узнавать результаты маркетинговых 
исследованиях, статистику в сфере инно-

вационной деятельности и пр. Такая мера 
позволит максимально быстро и эффек-
тивно решать бизнес-задачи, что будет 
способствовать повышению инноваци-
онного потенциала малых предприятий и 
наукограда в целом. 

Еще одним способом развития 
малого бизнеса с целью повышения эф-
фективности наукоградов должна стать 
общедоступность и упрощенная регист-
рация хозяйствующих субъектов, для 
того чтобы облегчить трудности при от-
крытии бизнеса. Применяемые в настоя-
щее время онлайн-технологии регистра-
ции малых предприятий имеют целый 
ряд недостатков: 

- необходимо оформить элек-
тронно-цифровую подпись, что предпо-
лагает поход в специализированный 
центр для ее получения; 
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- при отсутствии электронной 
подписи, необходим поход к нотариусу, 
что уже не гарантирует полноценную 
онлайн-услугу регистрации предприятия; 

- необходима установка специа-
лизированной программы, что влечет за 
собой появление дополнительных техни-
ческих проблем и требований соответст-
вующих знаний; 

- все регистрационные докумен-
ты необходимо сначала подготовить в 
бумажном виде и др. 

Как видим, прохождение пере-
численных этапов требуют временных и 
технических ресурсов. Вышеуказанные 
недостатки исключают полноценную 

онлайн - регистрацию. Рекомендуемая 
нами мера по упрощению регистрации 
малых предприятий предполагает мини-
мизацию временных затрат и организа-
ционных сложностей. 

Кроме того, способом повыше-
ния инновационного потенциала науко-
градов, предлагаемым автором, может 
стать организация муниципально-
частного партнерства (далее – МЧП), 
путем взаимодействия малых предпри-
ятий и муниципальных органов. Роль 
субъектов малого бизнеса и органов ме-
стного самоуправления в инновационном 
развитии наукограда представлена в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4 – Роль органов местного самоуправления и субъектов малого бизнеса 

при муниципально-частном партнерстве 
МЧП Роль в инновационном развитии наукограда 

Муниципальные структуры науко-
града 

- повышение экономических показателей наукограда; 
- обеспечение новыми рабочими местами; 
- увеличение муниципального бюджета. 

Малые предприятия  -расширение рынков сбыта; 
-повышение эффективности имиджевой составляющей предпри-
ятия; 
- снижение рисков; 
-использование муниципальной финансовой поддержки. 

Источник: составлено автором 

 
Так как субъекты малого бизнеса 

отличаются слабыми системами финан-
сирования и сбыта, организация муници-
пально-частного партнерства позволит 
усилить указанные направления, тем са-
мым стимулируя развитие инновацион-
ного потенциала наукограда в целом.  

Тогда преимуществами МЧП 
могут стать:  

 повышение рентабельности 
малых предприятий и достижение эко-
номического эффекта; 

 привлечение дополнитель-
ных инвестиций; 

 обеспечение рынка сбыта;  

 финансирование из средств 
муниципального бюджета;  

 усиление конкурентоспо-
собности предприятий, благодаря уча-
стию муниципальных органов в их дея-
тельности. 

Таким образом, анализ значения 
малого бизнеса в развитии наукоградов 
позволил сформировать новый способ 
совершенствования данного направления 
путем организации МЧП на основе взаи-
модействия субъектов малого бизнеса и 
муниципальных структур на уровне нау-
кограда, что, несомненно, даст новый 
толчок к инновационному развитию. 
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Разработка и последовательная реализация инвестиционной стратегии региона выступает ос-

новой макроэкономической стабильности и повышает его инвестиционную привлекательность. В на-
стоящей статье авторами предлагается алгоритм формирования портфеля инвестиционных проектов 
региона посредством ранжирования на две категории: проекты, приносящие высокий доход инвесторам 
за счет генерируемого будущего свободного денежного потока и социально-значимые проекты, не генери-
рующие непосредственно достаточного денежного потока, но создающие необходимые условия для фор-
мирования высокого уровня инвестиционного климата и деловой среды. Определение критериальной груп-
пы инвестиционного проектов позволяет в дальнейшем сформировать портфель, определяющий страте-
гическое развитие региона в области инвестиционных решений.  

 
Инвестиционный стандарт; инвестиционная активность; финансовые показатели. 
 

Formation of a region's portfolio of investment projects 
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The development and consistent implementation of the region's investment strategy is the basis of mac-

roeconomic stability and magnification of investment attractiveness. In this article, the authors have proposed an 
algorithm for forming a region's investment projects portfolio by ranking them into two categories. Projects that 
bring high income to investors due to the generated future free cash flow and socially significant projects that do 
not directly generate sufficient cash flow but create the necessary conditions for forming a high level of investment 
climate and business environment. The definition of the criterion group of investment projects makes it possible to 
develop further a portfolio that determines the region's strategic development in the field of investment decisions. 
 
Investment standard; investment activity; financial indicators. 
 

Введение 
Стагнация экономики обуслав-

ливает более тщательный отбор инвести-
ционных проектов, подлежащих реали-
зации. Регионам необходимо акцентиро-
вать внимание на проектах, способных 
запустить экономику и одновременно с 
этим помочь с решением или профилак-
тикой социальных проблем. 

Справедливо отмечается, что 
«рост самостоятельности регионов по-
требовал создания качественно новой 
среды для принятия управленческих ре-
шений относительно функционирования 
и развития территорий» [1]. На наш 

взгляд, формирование данной среды в 
годы пандемии существенно осложнено. 
Исследования доказывают, что регионам 
стало сложнее реализовывать инвести-
ционную политику, поскольку остаётся 
всё меньше ресурсов на софинансирова-
ние инвестиций даже несмотря на содей-
ствие федерального центра [2, 3]. Следо-
вательно, сокращается доступный объём 
финансовых ресурсов для осуществления 
инвестиционной политики регионов, 
способной стимулировать развитие 
предпринимательской деятельности. В 
этой связи необходимо особенно тща-
тельно подходить к отбору инвестицион-
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ных проектов и совершенствовать нор-
мативную базу принятия инвестицион-
ных решений. 

Одним из основных норматив-
ных документов, регулирующих инве-
стиционную сферу деятельности субъек-
тов Российской Федерации, является 
Стандарт деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (да-
лее – Стандарт) [4]. Данный документ 
вступил в силу 10 лет назад и ввиду из-
менившейся конъюнктуры рынка требует 
актуализации.  

Настоящая версия Стандарта 
указывает на то, что разрабатываемая 
руководством региона стратегия инве-
стирования должна соответствовать ин-
вестиционным приоритетам региона и 
учитывать его конкурентные преимуще-
ства, сильные и слабые стороны по срав-
нению с другими регионами. Предпола-
гается, что стратегия базируется на раз-
личных количественных и качественных 
показателях, характеризующих экономи-
ческое положение региона на стадии её 
разработки.  

Также приводятся требования к 
показателям эффективности разрабаты-
ваемой стратегии – достижимость целей, 
возможность формулировки целевых 
показателей, ясность способов их расче-
та. При этом конкретные количествен-
ные финансово-инвестиционные показа-
тели, непосредственно характеризующие 
эффективность самой стратегии, не обо-
значаются.  

Ранжирование инвестицион-
ных проектов 

Представляется целесообразным 
уточнение и конкретизация в новом ин-
вестиционном стандарте необходимых 
показателей эффективности при форми-
ровании портфеля инвестиционных про-
ектов региона, а также разделение проек-
тов на две категории:  

Категория I. Проекты, прино-
сящие высокий доход инвесторам за счет 

генерируемого будущего свободного 
денежного потока. 

Категория II. Социально-
значимые проекты, не генерирующие 
непосредственно достаточного денежно-
го потока, но создающие необходимые 
условия для формирования высокого 
уровня инвестиционного климата и де-
ловой среды. 

На наш взгляд, инвестиционный 
стандарт должен содержать возможный 
набор конкретных целевых показателей 
эффективности инвестиционных проек-
тов, дающих возможность: 

- определить принадлежность 
проекта к одной из двух, указанных вы-
ше категорий; 

-  в зависимости от категории 
проекта определить структуру и объем 
необходимых для его реализации инве-
стиционных ресурсов; 

- выявить уровень риска, связан-
ного с реализацией конкретного проекта, 
а также общий риска портфеля инвести-
ционных проектов региона; 

- разработать набор мероприя-
тий, обеспечивающих защиту инвестора, 
что предусмотрено текущей версией ин-
вестиционного стандарта.  

Рекомендуемый набор показате-
лей для оценки эффективности рассмат-
риваемых инвестиционных проектов и 
разделения их по обозначенным катего-
риям: 

1. Свободный денежный по-
ток, FCF. Показатель является опреде-
ляющим в плане отражения интересов 
инвесторов, поскольку характеризует 
непосредственно денежные средства, 
которые могут быть распределены среди 
всех поставщиков инвестиционного ка-
питала.  

Именно недостаточность или не-
определенность будущих денежных по-
токов является основным сдерживающим 
фактором, которые указывают потенци-
альные инвесторы при оценке перспек-
тивности како-либо проекта или вида 
предпринимательской деятельности. 
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Оценка свободного денежного 
потока производится на основе прогноз-
ных данных, касающихся результативно-
сти деятельности проекта и не зависит от 
требуемой инвесторами нормы доходно-
сти, объемов вкладываемых средств и 
связанного с проектом риска. Является, в 
этом смысле, объективным показателем 
результативности непосредственно хо-
зяйственной (операционной) деятельно-
сти, составляющей сущность рассматри-
ваемого инвестиционного проекта. 

Отсутствие достаточного сво-
бодного денежного потока является ос-
нованием для отнесения проекта ко II 
категории при условии подтверждения 
его социальной значимости для региона. 

2. Чистая операционная при-
быль после уплаты налогов, NOPAT. 
Также характеризует результативность 
операционной деятельности, но, в отли-
чие, от показателя свободного денежного 
потока не учитывает необходимый объем 
текущих инвестиций для поддержания на 
нужном уровне объема основных и обо-
ротных средств. Является основой для 
расчета FCF и может служить инстру-
ментом сравнения эффективности опера-
ционной деятельности предприятий кон-
кретной отрасли. 

3. Прибыль без учета начис-
ленных процентов, налога на прибыль и 
амортизации, EBITDA. Наряду с величи-
ной FCF является определяющим показа-
телем при принятии инвесторами реше-
ний, касающихся выбора объектов инве-
стирования. Исключает влияние приме-
няемых налоговых ставок и амортизаци-
онной политики предприятия, поэтому 
может использоваться для сравнения 
предприятий или проектов с одинаковым 
видом деятельности, но работающих в 
разных регионах или странах, с разным 
уровнем налоговых или процентных ста-
вок, также имеющих различную структу-
ру капитала и степень изношенности ос-
новных средств.  

Низкое значение показателей 
прибыли определяет необходимость от-

несения проектов ко второй категории.  
4. Традиционные показатели 

эффективности инвестиций – чистый 
приведенный доход, NPV, и внутренняя 
норма доходности, IRR. Оба показателя 
определяют возможность увеличения 
капитала инвесторов в результате реали-
зации инвестиционных проектов с уче-
том требуемой инвесторами нормы до-
ходности и, соответственно, риска, свя-
занного с конкретным инвестированием. 
Поэтому являются в значительной степе-
ни субъективными по сравнению с пока-
зателями прибыли и свободного денеж-
ного потока. При этом именно данные 
показатели являются базовыми показате-
лями при принятии инвестиционных ре-
шений, отражая основной принцип инве-
стирования – прирост капитала инвесто-
ра. 

Отрицательное значение показа-
теля NPV или (что то же самое) значение 
IRR ниже требуемой нормы доходности 
является основанием для отнесения про-
екта ко II категории. 

5. Дисконтированный срок 
окупаемости инвестиций, DPP. Характе-
ризует риск, связанный с данным видом 
деятельности, поэтому может быть од-
ним из ключевых для предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Длительный срок 
окупаемости (более 5-8 лет) является 
основанием для отнесения инвестицион-
ного проекта ко II категории даже при 
наличии высоких показателей прибыли, 
свободного денежного потока и чистого 
приведенного дохода. 

При низких значениях показате-
лей (чистой операционной прибыли и 
прибыли без учета процентов, налога и 
амортизации ниже среднеотраслевых, 
отрицательного свободного денежного 
потока, отрицательного чистого приве-
денного дохода, внутренней нормы до-
ходности ниже минимально-
приемлемой) проект может быть отнесен 
ко II категории только при условии его 
социальной значимости. 

Перечисленные показатели фи-
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нансовой эффективности инвестицион-
ного проекта, расчет которых должен 
проводиться на основе прогнозов буду-
щих денежных потоков, приведенных в 
финансовом разделе бизнес-плана, явля-
ются критерием отнесения инвестицион-
ного проекта к I категории. 

К социально-значимым проек-
там, т.е. ко II категории, должны быть 
отнесены проекты следующей направ-
ленности: 

- Развитие институтов граждан-
ского общества, подразумевающее соз-
дание законодательных, информацион-
ных, организационных, инфраструктур-
ных условий для поддержки и развития 
различных форм общественного участия 
и самоорганизации граждан, их вовле-
ченности в социально-экономическое 
развитие региона; укрепление общест-
венно-политической стабильности обще-
ства, улучшения качества межнацио-
нальных отношений; развитие культур-
ных и духовных традиций, создание дет-
ских и молодежных организаций, на-
правленных на повышение качества пат-
риотического воспитания. 

- Повышение уровня образова-
ния, развитие образовательных дошколь-
ных, средне-профессиональных, высших 
учебных заведений; повышения уровня 
финансовой и политической грамотности 
населения; возможности получения не-
обходимой профессиональной перепод-
готовки, освоения смежных профессий, 
обеспечение занятности населения за 
счет расширения профессиональных 
возможностей различных слоев населе-
ния; обеспечение возможности участия в 
профессиональной деятельности людей, 
ограниченных физических возможно-
стей, студентов высших учебных заведе-
ний, пенсионеров,  родителей, находя-
щихся в отпуске по уходу за детьми и 
т.п. 

- Повышение уровня культурно-
го развития, поддержание объектов куль-
турного наследия, развитие объектов 
культурного назначения; развитие разно-

образных культурных программ, разви-
тие программ, направленных на вовлече-
ние в культурную деятельность различ-
ных слоёв общества. 

- Развитие спортивной инфра-
структуры, детско-юношеских спортив-
ных школ, различных спортивных ком-
плексов для всех категорий населения, 
поддержание ориентации на здоровый 
образ жизни, проведение регулярных 
спортивных мероприятиях для различ-
ных возрастов, в том числе для населе-
ния пенсионного возраста; создание оз-
доровительных летних лагерей для де-
тей, создание баз отдыха спортивно-
оздоровительной направленности. 

- Развитие сферы медицинских 
услуг, повышения качества и разнообра-
зия предоставляемых услуг; направлен-
ность на улучшение качества жизни лю-
дей пожилого возраста, одиноких пен-
сионеров, их социальную поддержку; 
социальную адаптацию и поддержку ин-
валидов и их семей, многодетных семей; 
создание лечебно-оздоровительных ком-
плексов, в том числе подразумевающих 
получение медицинских услуг во время 
отдыха. 

- Сохранение и поддержание 
экологии региона, создание различных 
экологических объектов, природных ох-
ранных зон, заповедников, экопарков и 
т.п., развитие экотуризма. 

- Развитие транспортной инфра-
структуры, доступность социального 
транспорта для нуждающихся категорий 
населения. 

- Любые другие проекты, позво-
ляющие улучшить качество жизни насе-
ления региона с точки зрения различных 
аспектов. 

Сформулированные предложе-
ния разделения инвестиционных проек-
тов на две категории определяют необ-
ходимость выполнения следующих эта-
пов анализа и оценки.  

1. Оценка текущего положения 
региона. 

На данном этапе должна быть 
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проведена оценка макроэкономических 
показателей региона, показателей разви-
тия гражданских объектов, объектов в 
сфере медицины, образования, культуры 
и спорта, состояния транспортной ин-
фраструктуры и т.п. 

2. Выявление наиболее значи-
мых проблем региона. 

По результатам анализа, прове-
денного на первом этапе, выявляются 
наиболее существенные проблемы, опре-
деляющие в дальнейшем набор критери-
ев для отнесения проекта ко второй кате-
гории – социально-значимым проектам. 
Степень социальной значимости проекта 
должна зависеть от количества и степени 
решения выявленных проблем в резуль-
тате реализации проекта. 

3. Оценка инвестиционных воз-
можностей региона. 

Определение возможных источ-
ников и инструментов финансирования 
для различных инвестиционных проек-
тов. 

4. Анализ эффективности инве-
стиционных проектов, потенциально 
возможных для реализации в регионе. 

Оценка финансовых показателей 
эффективности проекта. При этом ставка 
дисконтирования, используемая при 
оценке показателя чистого приведенного 
дохода, NPV, должна учитывать уровень 
риска, связанный с рассматриваемым 
проектом и зависящие от уровня риска 
ожидания инвесторов. 

5. Оценка социальных последст-
вий реализации рассматриваемых инве-
стиционных проектов. 

Проводится на основании крите-
риев отнесения проекта к социально-
значимым проектам. Могут использо-
ваться как количественные, так и качест-
венные показатели. 

6. Оценка риска, связанного с 
реализацией конкретного инвестицион-
ного проекта. 

При анализе проекта должны 
быть учтены следующие виды рисков: 

- рыночный – неопределен-
ность будущих объемов реализации 
предполагаемых продуктов или услуг. 
Данный вид риска повышается при уве-
личении предполагаемого срока окупае-
мости проекта; 

- производственно-
технологический (операционный) – воз-
можность неудачного начала реализации 
проекта на стадии развития, когда основ-
ные средства вводятся в эксплуатацию и 
осуществляется выход продукции на ры-
нок, расширение или поддержание суще-
ствующей рыночной ниши; 

- юридический - возможность 
негативного для проекта изменения нор-
мативно-законодательной базы, регули-
рующей конкретный вид деятельности, к 
которой относится рассматриваемый 
проект; 

- финансовый (процентный, 
валютный) – неопределенность процент-
ных ставок на финансовых рынках и ва-
лютных курсов. Данный вид риска зави-
сит от используемых инвестиционных 
ресурсов проекта, наличия зарубежных 
инвесторов; 

- кредитный – возможность 
неплатежеспособности проекта по пре-
доставленным на его осуществление 
кредитам и займам;  

- экологический риск – отри-
цательная реакция рынка на деятель-
ность компании, или дополнительные 
издержки из-за негативного воздействия 
на окружающую среду (необходимость 
уплаты различных экологических сбо-
ров, а также пени и штрафов). 

Для оценки качественных и ко-
личественных показателей уровня риска 
могут использоваться традиционные ме-
тоды, используемые в инвестиционном 
анализе: метод сценариев; метод по-
строения дерева вероятностей; метод 
Монте-Карло; метод оценки чувстви-
тельности итоговых показателей (внут-
ренняя норма доходности, чистый при-
веденный доход, свободный денежный 
поток, операционная прибыль) к измене-
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нию ключевых факторов, влияющих на 
денежный поток. 

В зависимости от полученных 
результатов рассматриваемый инвести-
ционный проект может быть отнесен к 
одной из трех групп риска: низкий уро-
вень риска; средний уровень риска; вы-
сокий уровень риска; 

7. Ранжирование инвестицион-
ных проектов по степени привлекатель-
ности с учетом показателей, определен-
ных на этапах 3-4. 

8. Формирование портфеля ин-
вестиционных проектов для реализации в 

текущем году. 
Проведенные на этапах 1-7 ана-

лиз и оценка инвестиционных проектов 
позволяют отнести их к одной из двух 
категорий по степени финансовой эф-
фективности и социальной значимости, и 
к одной из групп по уровню риска. 
Формирование инвестиционного 
портфеля региона 

Объединяя полученные резуль-
таты, каждый рассматриваемый инвести-
ционный проект включается в одну из 
шести критериальных групп в соответст-
вии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Определение критериальной группы инвестиционного проекта 

Категория проекта⃰ 
Уровень риска 

Низкий Средний Высокий 

I Группа 1 Группа 2 Группа 3 

II Группа 4 Группа 5 Группа 6 

 
Портфель инвестиционных про-

ектов региона должен отвечать требова-
нию сбалансированности по уровню фи-
нансовой эффективности, социальной 
значимости и риска. 

Представляется целесообразной 

следующая структура инвестиционного 
портфеля региона, сформированная на 
основе данных таблицы 2. 

 
 

 
Таблица 2 – Рекомендуемая структура инвестиционного портфеля региона 

 
 
Формирование инвестиционного 

портфеля рекомендуемой структуры по-
зволит решать наиболее значимые про-
блемы региона, относящиеся к социаль-
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ной сфере, обеспечит необходимый де-
нежный поток для инвестора, будет об-
ладать в целом умеренным уровнем рис-
ка.  

В новом инвестиционном стан-
дарте также следует подчеркнуть необ-
ходимость разработки бизнес-планов по 
рассматриваемым проектам обоих кате-
горий. Бизнес-план должен иметь тради-
ционную структуру, позволяющую оце-
нивать необходимые кадровые, матери-
альные и финансовые ресурсы, требова-
ния к оснащению производственного 
процесса необходимыми основными 
средствами, устанавливать временные 
рамки по каждому этапу реализации про-
екта, выявлять различные факторы риска 
и определять долгосрочные перспективы 
развития бизнеса с учетом уровня конку-
ренции и текущей ситуации в регионе. 

Обязательное наличие бизнес-
плана и его доступность для всех потен-
циально заинтересованных сторон еще 
на начальном этапе рассмотрения инве-
стиционного проекта и определения воз-
можности его включения в инвестицион-
ный портфель региона позволит уско-

рить процесс рассмотрения, привлечь к 
реализации проекта потенциальных кре-
диторов и инвесторов, партнеров, спо-
собных вложить как имеющийся инве-
стиционный капитал, так и новые техно-
логии, клиентскую базу, управленческий 
опыт, деловые связи. 

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, 

отметим, что предложенные в статье 
практические рекомендации актуализа-
ции Стандарта направлены на более точ-
ный отбор инвестиционных проектов, 
позволяющих решить три ключевых за-
дачи экономического блока правительст-
ва субъекта: обеспечить реализацию со-
циально-значимых проектов, повысить 
инвестиционную активность в регионе и 
целесообразно распределить доступные 
финансовые ресурсы между инвестици-
онными проектами. 

Формирование инвестиционного 
портфеля региона позволит оценивать 
уровень финансового риска, присущего 
региону и определять дальнейшую инве-
стиционную стратегию, таким образом, 
снижая уровень неопределённости. 

 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт 

бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 
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В статье рассмотрены современные проблемы экономики, с которыми сталкиваются регионы. 

Изучены статистические данные по регионам, а также обсуждены данные по государственному долгу в 
разрезе регионов в условиях пандемии. Авторами проанализированы размеры финансовой помощи со сто-
роны федеральной власти. Сделаны выводы по современному состоянию региональной экономики России и 
сформулированы предложения для решения существующих проблем. 
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The article deals with the current economic problems faced by the regions. The statistical data on the 

regions were studied, as well as the data on the public debt in the context of the regions in the context of the pan-
demic were discussed. The authors analyzed the amount of financial assistance from the federal government. Con-
clusions are made on the current state of the regional economy in Russia and proposals for solving existing prob-
lems are formulated. 

 
Regional economy, pandemic, COVID-19. 

 

Введение 
В настоящее время мировая об-

щественность столкнулась с вызовом, 
который не смогли предвидеть никто, 
что повлекло за собой различные дейст-
вия со стороны государств. Конец 2-го 
десятилетия XXI века стало огромным 
испытанием для мировой экономики и 
экономики России, в частности. Вспыш-
ка и быстрое распространение коронави-
русной инфекции затронуло почти все 
области экономики России и вызвало 
снижение финансовой активности хозяй-
ствующих субъектов. Повышенный ин-
терес к событиям в экономике также 
подтверждается высокой активностью 
исследований. Согласно научной элек-
тронной библиотеке ELIBRARY.RU по 
запросу «пандемия» насчитывается более 
80 000 публикаций, и основная масса 

статей написана в период 2019-2021гг. 
Пандемия смогла спровоциро-

вать мировой кризис за счет того, что 
страны прибегли к беспрецедентным 
действиям, начиная от мировой изоляции 
и закрытия границ до введения различ-
ных ограничений и свертывания дея-
тельности предприятий и организаций. 
По причине таких действий, на рынке 
резко снизилось предложение, а за счет 
ограничений в передвижениях и спрос на 
товары. Спрогнозировать дальнейшее 
развитие пандемии не представляется 
возможным, также как и оценить и её 
окончательные последствия для эконо-
мики. 

Россия как одна из крупнейших 
стран мира оказалась в ситуации, когда 
на нее помимо санкций стран Европы и 
Запада обрушилась и пандемия. Вызовы, 
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с которыми столкнулась Россия очень 
серьезны, особенно для регионов, по-
скольку в России достаточно сильная 
специализация регионов и закрытие 
предприятий и организаций может при-
вести к разрушительным последствия, 
после который экономика еще долго бу-
дет восстанавливаться. 

Методы исследования  
Для исследования влияния пан-

демии на развитие региональной эконо-
мики страны будут использоваться ста-
тистические данные из открытых источ-
ников. Анализ конъектуры рынка и ос-
новных экономических показателей, свя-
занных с развитием экономики, такими 

как безработица, плановые расходы и 
бюджеты регионов и т.д. В рамках ис-
следования будут рассмотрены фактиче-
ские данные по ситуации с экономикой в 
стране. 

Результаты исследования 
Анализ данных, представленных 

на рис. 1, свидетельствует, что в целом 
по стране в 2019 году по сравнению с 
2018 годом некоторое снижение объема 
государственного долга. Однако уже на 
следующий 2020-й год объем государст-
венного долга снова вырос и превысил 
показатели 2018 года на 18,1%. 

 

 

 
Рисунок 1 – Объемы государственного долга в разрезе федеральных округов, млн. руб. 
Составлено по материалам Министерства финансов РФ 

 
Анализируя региональные пока-

затели по объему государственного долга 
можно отметить наиболее значительное 
его сокращение менее 10 млрд руб. в 
Воронежской и Ивановской областях, 
Ямало-Ненецком автономном округе, а 
также в Республике Мордовия и Красно-
дарском крае. При этом максимальный 
рост государственного долга был зафик-

сирован в Московской, Кемеровской и 
Свердловской областях, г. Санкт-
Петербурге и Пермском крае. В общей 
сложности только 25 субъектам Россий-
ской Федерации удалось снизить госу-
дарственный долг.  

При этом, из средств федераль-
ного бюджета были направлены допол-
нительные трансферы, позволившие ре-
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гионам слегка залатать дыры в регио-
нальных бюджетах. К сожалению, по-
мощь была не равнозначна и ее можно 
условно поделить на два вида. Меньшую 
помощь получили регионы, которые по 
планам федеральных властей должны 
были справиться сами. К таким «бога-
тым» регионам можно отнести Москву, 
ЯНАО, Сахалинскую область и др. Так-
же минимальную поддержку оказали 
ряду ресурсодобывающих регионов, та-
ким как Кемеровская область, Коми и др. 
При этом значительную финансовую 
поддержку оказали регионам, которые не 

потеряли своих доходов, а если и поте-
ряли, то покрыли эти потери с лихвой за 
счет средств федерального бюджета. К 
таким регионам отнеслись не только вы-
сокодотационные регионы, но и другие. 
Федеральная политика по распределе-
нию финансовых ресурсов в период пан-
демии еще больше показала свою сек-
ретность и закрытость. Примеры регио-
нов с разной финансовой поддержкой по 
данным Федерального казначейства 
представлены в таблице 1 [2]. 

 

 
Таблица 1 – Различия в объемах финансовой помощи регионам 
(январь-октябрь 2020 г. относительно этого же периода 2019 г.) 

 
Составлено авторами по материалам Федеральной службы статистики 

 
Кроме этого, стоит отметить, что 

при региональном управлении одними из 
основных задач в региональном управле-
нии заключается в обеспечении безопас-
ности, целостности и упорядоченности 
социальных и экономических сфер эко-
номики России. Реализация этой задачи 
возможна лишь при согласованной и 

системной работе органов власти на всех 
уровнях. 

В целях преодоления новых вы-
зовов Указом Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 утверждена Стратегия 
экономической безопасности России на 
период до 2030 года. Согласно пункту 12 
этой Стратегии [1] основные угрозы за-
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ключаются в:  
 отсутствии российских не-

сырьевых компаний среди глобальных 
лидеров мировой экономики; 

 слабой инновационной ак-
тивности, отставании в области разра-
ботки и внедрения новых и перспектив-
ных технологий (в том числе технологий 
цифровой экономики), недостаточном 
уровне квалификации и ключевых ком-
петенций отечественных специалистов; 

 недостаточной эффективно-
сти государственного управления; 

 неравномерности простран-
ственного развития Российской Федера-
ции, усилении дифференциации регио-
нов и муниципальных образований по 
уровню и темпам социально-
экономического развития; 

 избыточных требованиях в 
области экологической безопасности, 
росте затрат на обеспечение экологиче-
ских стандартов производства и потреб-
ления и др. 

   
 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз МЭР по безработице, состоянию экономики и доходам населения  

 
Сложившая в настоящее время 

экономическая ситуация дает основание 
утверждать, что решение поставленных 
задач перед региональными властями 
реализуется не в полной мере, что отчас-
ти связано с переводом некоторых ре-
гионов на «ручное управление» при ко-
тором не представляется возможным 
преодолеть современные вызовы. Ситуа-
ция усугубляется отсутствием сформи-
рованной модели управления регионами, 
от развития которых, во многом зависит 
повышение конкурентоспособности 
страны на мировом рынке. Зачастую 

проблема заключается не в том, что 
имеются ли ресурсы, а в том, что отсут-
ствует эффективная система их исполь-
зования.   

Рассмотрим прогноз Министер-
ства экономического развития РФ [4]. 

Согласно данным рисунка 2 са-
мыми низкими показателями характери-
зуется 2020 г. Ожидается, что затем рос-
сийская экономика постепенно начнет 
приходить в себя и восстанавливаться к 
показателям до пандемийных годов.  

Самый серьезный удар приняли 
на себя коммерческие организации. По 
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оценке компании FinExpertiza в 2020 го-
ду произошел резкий спад их активно-
сти, количество закрытых организаций 
превысило количество открытых на 
140%. Основными регионами в 2020 го-
ду, в которых произошел спад количест-
ва организаций чуть менее 15-16%, яв-
ляются Санкт-Петербург, КБР, Тульская 
и Псковская области и г. Москва. 

При этом всего два региона, Бу-
рятия (+6,3%) и Чукотский автономный 
округ (+3,3%), смогли нарастить количе-
ство коммерческих организаций [3]. 

По мнению авторов, не стоит 
ссылаться только на карантинные меры. 
В частности, одной из причин снижения 
количество организаций Федеральная 
налоговая служба назвала чистку реестра 
и закрытия фирм-однодневок. 

Выводы 
Россия и весь мир столкнулся с 

угрозой, предвидеть масштаб опасности, 
которой не смог никто. Пандемия сильно 
ударила по бюджетам регионов, причем 
наиболее сильно пострадали от неё 
крупные регионы с развитым сектором 
услуг. Чувствительный удар почувство-
вали и регионы, денежные поступления 
которых, были завязаны на спросе на 
углеводородное сырье. По объективным 
причинам, розничная торговля быстрее 
всех смогла восстановиться после первой 
волны пандемии, но она столкнулась с 
новой проблемой, снижением потреби-
тельской активности по причине резкого 
падения потребительской платежеспо-
собности. Сектор услуг восстанавливался 
достаточно медленно, кроме курортных 
регионов. Обрабатывающая промышлен-
ность смогла быстрее восстановиться, 
чем добывающая. Высокий уровень фе-
деральной помощи помог регионам бы-
стрее восстановиться после пандемии и 
снизить бюджетную долговую яму. Оце-
нивать последствия от второй волны 
пандемии пока сложно, поскольку еще 
неизвестно когда участники рынка смо-
гут оправиться от нависших на них про-
блем.  

Для решения указанных выше 

проблем государству необходимо про-
должить федеральную программу под-
держки регионов. К такой поддержке 
можно отнести частичные налоговые 
льготы, например, снизить налоговую 
ставку предпринимателям, которые ис-
пользуют упрощенную систему налого-
обложения или отсрочить земельные 
налоги и налоги на имущество. Это по-
зволит мелким фирмам продержаться на 
плаву в период спада платежеспособно-
сти хозяйствующих субъектов и населе-
ния. 

Представляется целесообразным 
снизить или отсрочить арендную плату, 
находящейся в собственности у муници-
палитетов или регионов. Такие действия 
помогут обезопасять бизнес, который в 
дальнейшем может стать серьезным ис-
точником пополнения бюджета регио-
нов.   

Следующей мерой по поддержки 
бизнеса и регионов является лояльная 
кредитная политика. На федеральном 
уровне следует разработать систему го-
сударственной поддержки бизнеса деше-
выми кредитными ресурсами, что позво-
лит не только спасти имеющийся бизнес, 
но и нарастить объемы производства 

Поддержка населения в этой си-
туации вполне возможно может быть 
косвенной. Например, через поддержку 
бизнеса на условиях сохранности рабо-
чих мест, но и не снижение уровня дохо-
да своих работников.  

Не отрицая необходимости кон-
троля со стороны различного рода про-
веряющих государственных организа-
ций, тем не менее, сокращение количест-
ва проверок также позволит поддержать 
бизнес, а значит в дальнейшем, улучшить 
финансовое состояние регионов. 

Реализация предлагаемых мер 
позволит в кратчайшие сроки стабилизи-
ровать кризисную ситуацию, произо-
шедшую в результате пандемии, защи-
тить мелкий и средний бизнес от разоре-
ния и впоследствии не дать нарушить 
экономические системы и связи в регио-
нах. 
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В статье рассмотрены изменения в инновационной инфраструктуре вокруг малого предпри-

ятия, произошедшие в условиях цифровой экономики, как технические, так и образовательно-
управленческие. Рассмотрены планы по развитию инновационной инфраструктуры до 2024 года, вклю-
чающие в себя переход народного хозяйства на новые цифровые стандарты работы, а также совершен-
ствование кадрового состава, обучение цифровой грамотности населения. Проведен анализ взаимосвязи 
инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности малого предприятия, найдены общие 
моменты, что позволяет выработать стратегию взаимосвязанного развития. Рассмотрены методики 
оценки инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности малого предприятия в условиях 
цифровой экономики. 

 
Инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, методы оценки, малое предприятие, цифро-
вая экономика. 
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The article examines the changes in the innovation infrastructure around a small enterprise that have 

occurred in the digital economy, both technical and educational and managerial. Plans for the development of 
innovative infrastructure until 2024 were considered, including a transitional national economy to new digital 
work standards, as well as improving the staff, teaching digital literacy of the population. The analysis of the rela-
tionship between the innovation infrastructure and the innovative activity of a small enterprise is carried out, com-
mon points are found, which allows the use of a strategy of interrelated development. Methods for assessing the 
innovative infrastructure and innovative activities of a small enterprise are considered in the conditions of the 
russian digital economy.  

 
Innovation infrastructure, innovation activities, assessment methods, small business, digital economy. 

 

Введение 
Инновации лежат в основе сего-

дняшней конкурентоспособной экономи-
ки. Инфраструктурная отрасль страны 
играет решающую роль в ее экономиче-
ском развитии и понимании инноваций, 
и ее влияние очень важно в нынешней 
нестабильной экономической среде. Ин-
новационная деятельность и инфра-
структура – это два основных фактора, 
способствующих достижению междуна-

родной конкурентоспособности; поэтому 
оценка инноваций стала одним из при-
оритетов для большинства правительств 
и организаций. Инновации – это сложное 
и многогранное явление, которое очень 
трудно измерить. Целью данной статьи 
является разработка основы для оценки 
инновационной инфраструктуры, пре-
имуществ участия в инфраструктурных 
проектах, инновационной деятельности 
малых предприятий.  
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Исследованию проблемных ас-
пектов инновационного развития инфра-
структуры посвящены труды отечест-
венных и зарубежных ученых, среди ко-
торых выделяется низкая технологиче-
ская готовность, нереализованная госу-
дарственная инновационная политика, 
нехватка кадров в сфере инновационной 
деятельности и ряд других факторов, 
тормозящих инновационное развитие 
инфраструктуры. Отмечается необходи-
мость адаптации и внедрения зарубежно-
го опыта относительно инновационного 
развития экономики России. Развитие 
инновационной инфраструктуры способ-
ствует достижению в целом целей устой-
чивого развития (ЦУР) [10]. Несмотря на 
положительные тенденции, поставлен-
ные цели не будут достигнуты, если не 
обеспечить государственной поддержкой 
субъекты малого бизнеса, а также пред-
приятия, способствующие формирова-
нию инновационной инфраструктуры. 
Подобная стратегия носит долгосрочный 
инвестиционный характер. 

Метод 
По оценкам специалистов, пред-

ставленных в научных работах по теме 
инновационной инфраструктуры и инно-
вационной деятельности, например, та-
ких как Гейц В.М., Даниленко Е.И., Ли-
банова О.М., Гриценко А.А., Макарова 
О.В., Кизими М.А., Егоров И.Ю., Одо-
тюк И.В, Антохов А.А. проблема разви-
тия инновационной инфраструктуры 
имеет глобально значение и является 
комплексным объектом изучения. 

С этой целью был принят подход 
систематического рассмотрения для об-
зора прошлых и текущих моделей и 
структур в литературе, относящейся к 
области инноваций и методикам оценки. 
Мнения, представленные в научных 
статьях, очень разрозненны, отсутствует 
консенсус в отношении оценки иннова-
ционной деятельности и инновационной 
деятельности малых предприятий. Необ-
ходимо разработать всеобъемлющие ос-
новы с целостным подходом, чтобы 

учесть как можно больше взаимодейст-
вующих элементов инновационного про-
цесса. Результаты анализа научных ста-
тей по тематике исследования показали, 
что четкое понимание инноваций требует 
оценки не только затрат и промежуточ-
ных результатов процесса, но также тре-
бует оценки того, что происходит в про-
цессе разработки и производства инно-
ваций, а также долгосрочных выгод [7]. 
В целом объект изучения и система свя-
занных с ним понятий относятся к циф-
ровой экономике, поэтому эта область 
исследований является новой и относи-
тельно не изученной особенно в контек-
сте эффективного развития инновацион-
ной инфраструктуры, так как эта область 
требует практического подтверждения 
теоретических разработок, что является 
долгосрочным и дорогостоящим процес-
сом.  

Результат 
Инфраструктуру можно рас-

сматривать с точки зрения физических 
ресурсов, то есть зданий, транспортных и 
коммуникационных каналов и т. д. Этот 
тип инфраструктуры можно рассматри-
вать как «фактор гигиены», то есть необ-
ходимый, но не сам по себе достаточный 
для поддержки инновационная деятель-
ность Важным аспектом инфраструкту-
ры, рассматриваемым в нашем исследо-
вании, является не физическая часть ин-
новационной инфраструктуры, лежащая 
в основе функциональных процессов, 
которые позволяют осуществлять совме-
стное взаимодействие между организа-
циями. Различные исследователи показа-
ли, что для процветания инновационной 
деятельности организациям необходимо 
обеспечить, чтобы их сети сотрудничест-
ва и нетворкинга состояли из разнород-
ного набора контактов и чтобы сущест-
вовало сбалансированное сочетание 
сильных и слабых, формальных и не-
формальных связей, чтобы они могли 
получить доступ к совместной разработ-
ке инноваций и НИОКР [6]. Разнообраз-
ные совместные базы знаний и группы 
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ресурсов, повышают вероятность дости-
жения совместного результата благодаря 
обоюдному знакомству с новинками 
рынка. Из различных сетевых связей ме-
жду организациями социальное взаимо-
действие выделяется как ключ к разви-
тию доверия, которое цементирует фор-
мальные связи и межорганизационные 
отношения и прямо пропорционально 
связано с результатами инновационной 
деятельности [8]. Управление межорга-
низационными сетевыми ресурсами (со-
циальными и реляционными активами) и 
управление межорганизационными от-
ношениями может быть областью внут-
ренней «функции альянса» или внешнего 

посредника. В дополнение к этим обя-
занностям, функция альянса может по-
мочь решить проблему развития абсорб-
ционной способности организации. По-
этому развития государством инноваци-
онной инфраструктуры, а именно не тех-
нических ее аспектов, таких, как сервисы 
по налаживанию и укреплению межорга-
низационных отношений и совместных 
межорганизационных сетевых ресурсов 
является крайне важной частью государ-
ственной политики. 

Веселовский М.Я. предлагает в 
научных трудах рассматривать иннова-
ционную инфраструктуру как совокуп-
ность шести групп ресурсов (рис. 1) [1,9]. 

 

 
Рисунок 1 – Блочная классификация инновационной инфраструктуры [1,9] 

 
Во исполнение указов Президен-

та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина от 07.05.18 г. № 
204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» и указа 
№ 474 выпущенного 21 июля 2020 года 
«О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», Правительством Российской Фе-
дерации сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» утвержденная про-
токолом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам №7 от 04.06.2019 го-
да. Программы составлены в первую 
очередь с целью решить задачи обеспе-
чения внедрения цифровых технологий в 
социальную сферу и экономику Россий-
ской Федерации. 

В рамках национальной про-
граммы реализуется деятельность в 6 
направлениях, полностью или частично 
связанных с развитием инновационной 
инфраструктуры (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Разделы национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

и их связь с развитием инновационной инфраструктуры 
 
Правительством планируется 

достичь конкретных результатов до 204 
года по переходу к цифровой экономике, 
а соответственно по развитию инноваци-
онной инфраструктуры. На реализацию 
программы Цифровая экономика плани-
руется потратить бюджет 1099,6 млрд. 
руб. из федеральных ресурсов и 535,3 
млрд. руб. из частных источников. В 
программе представлены основные пока-
затели, которые планируется достичь до 
2024 года [2,7]. Достижение данных по-
казателей будет означать успешное раз-
витие инновационной инфраструктуры и 
обеспечение инновационной деятельно-
сти малых предприятий в условиях циф-

ровой экономики [5] (табл. 1). 
На основании целевых показате-

лей программы развития цифровой сис-
темы и инновационной инфраструктуры 
составим показатели оценки инноваци-
онной инфраструктуры (табл. 1). 

Непосредственно от инноваци-
онной инфраструктуры зависит иннова-
ционная деятельность предприятия. По-
этому с развитием инновационной ин-
фраструктуры будет меняться инноваци-
онная деятельность предприятия [5]. Для 
оценки соответствия инновационной 
деятельности предприятия уровню раз-
вития инновационной инфраструктуры 
составим перечень показателей оценки 
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инновационной деятельности предпри-
ятия (табл. 2). 

 

 
Таблица 1 – Целевые показатели национального проекта «Цифровая экономика» 

Показатель нац. проекта Значение 
Человеческие ресурсы и образовательные программы 

Обучение людей по программам высшего образования по IT к концу 2024 года 120 тыс. 
Обучающиеся по онлайн-программам 10 млн. 
Внедрение модели «Цифровой университет» по ВУЗам 100% 
Количество частных инвестиций в проекты по сквозным цифровым технологиям 120 млрд. 

руб. 
Количество коммерческих проектов по сквозным цифровым технологиям, получив-
ших грантовую поддержку 

1350 

Образовательных учреждений, обучающих математике, IT, получивших грантовую 
поддержку 

1455 

Обучающихся, получивших гранты за успехи в математике, информатике и техноло-
гиях 

33000 

Организации, получивших грантовую помощь для осуществления детального изуче-
ния математики и IT 

206 

Количество экспериментальных йифровых площадок на базе общеобразовательных 
учреждений 

30 

Количество международных научно-методических центров 5 и 15 
спутников 

Количество исследований и разработок в области сквозных цифровых технологий 300 
Инфраструктура 

Доля домохозяйств с широкополосным доступом к интернету в процентах 97% 
Доля соц. Значимых объектов инфраструктуры с широкополосным доступом к интер-
нету в процентах. 

100% 

Опорных центров по обработке данных в разных федеральных округах России 8 
Доля России на мировом рынке по оказанию услуг хранения и обработки информации 5% 
Средний срок простоя гос. Информационных систем, в следствие кибератак 1 час 

Показатели стоимости 

Стоимостная доля закупаемого и арендуемого гос. учреждениями отечественного ПО 
в процентах 

>90% 

Стоимостная доля закупаемого и арендуемого гос. корпорациями отечественного ПО 
в процентах 

>70% 

 
На основании показателей, пред-

ставленных в Таблице 1, рассчитывается 
интегральный индекс инновационной 
инфраструктуры и интегральный индекс 
инновационной деятельности малого 
предприятия в условиях цифровой эко-
номики. Оба индекса являются инте-
гральными и рассчитываются по одной 
формуле (Формула 1). 

ии
ид

ии
ид 	# 1  

где: 
ии
ид

 – индекс инновационной ин-

фраструктуры или инновационной дея-
тельности; 

ии
ид

 – показатель инновационной 

инфраструктуры или инновационной 
деятельности; 

t – время; 
n – число показателей инноваци-

онной инфраструктуры или инновацион-
ной деятельности. 

Формула 1 является универсаль-
ным интегратором и способна рассчитать 
либо индекс инновационной инфра-
структуры, либо индекс инновационной 
деятельности, в зависимости от того, 
какие показатели пересчитываются. 
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Таблица 2 – Показатели для оценки инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности 
малого предприятия в условиях цифровой экономики 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Человеческие ресурсы и образование 
- Число жителей региона обучающихся IT-технологиям 
- Число жителей региона обучающихся по онлайн-
программам 
- Количество частных инвестиций, которые были привле-
чены в проекты, реализуемые при использовании сквоз-
ных цифровых технологий 
- Количество коммерческих проектов, построенных на 
сквозных технологиях, которые получили грантовую под-
держку 
- Число организаций, которые получили грантовую под-
держку на осуществления углубленного изучения матема-
тики, IT 
- Процент образовательных учреждений, работающих 
дистанционно 
- Количество аналитических центров 
- Количество центров поддержки бизнеса 
- Количество научно-методических центров 

- Доля IT-специалистов среди 
персонала 
- Доля персонала, прошедшего 
цифровое обучение 
- Объем инвестиций, привлечен-
ных в IT-проекты 
- Объем полученных грантов 
- Доля персонала на дистанцион-
ной форме работы 
- Наличие аналитического центра 

Техническое обеспечение 
- Процент площади покрытия широкополосным доступом 
в интернет 
- Число центров обработки данных на предприятие 
- Средний срок простоя из-за кибератак 

- Наличие интернета стандарта 5G 
- Наличие собственного центра 
обработки данных 
- Доля затрат на информационную 
безопасность 

Показатели стоимости 
- Доля отечественного ПО, используемого государствен-
ными органами и компаниями. 

- Доля отечественного ПО в хозяй-
стве предприятия 

 
Выводы 
Из Таблицы 1 следует, что инно-

вационная инфраструктура и инноваци-
онная деятельность малого предприятия 
тесно связаны друг с другом. Показатели 
оценки инновационной инфраструктуры 
и инновационной деятельности также 
связаны. Для эффективного развития 
государства необходимо развивать инно-
вационную инфраструктуру, чтобы ма-
лые предприятия могли обеспечить ин-
струментами поддержки собственную 
инновационную деятельность. Иннова-
ционная деятельность малых предпри-
ятий находится в функциональной зави-
симости от степени развития инноваци-
онной инфраструктуры. Составляющие 
инновационной инфраструктуры, такие 
как кадровая, информационно-

консультационная, техническая состав-
ляют базу для ведения инновационной 
деятельности предприятием. Государство 
ставит перед собой амбициозные цели по 
развитию инновационной инфраструкту-
ры до 2024 года. Тем самым значительно 
повысит потенциал инновационной дея-
тельности малых предприятий. В статье 
разработана методика оценки инноваци-
онной инфраструктуры и методика оцен-
ки инновационной деятельности малого 
предприятия в условиях цифровой эко-
номики, которые можно использовать, 
например, для оценки результатов дея-
тельности Правительства региона, а так-
же для оценки малого предприятия с це-
лью его отбора для выделения государ-
ственной финансовой поддержки. 
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УДК 332.1  
Комплексная оценка социально-экономического развития региона 

 
Ю.Ю. Доменко, преподаватель кафедры государственного 

и муниципального управления, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет» (ФГБОУ ВО ВятГУ), 
г. Киров, Кировская область 

 
Проводится исследование по оценке социально-экономического развития региона через анализ 

имеющегося и использующегося потенциала муниципальных образований. Проводимый анализ позволяет 
определить особенности муниципальных образований и принятия на их территориях соответствующих 
видов стратегий социально-экономического развития. 

 
Потенциал муниципального образования, стратегия социально-экономического развития, регион.  

 

Comprehensive assessment of the socio-economic development of the region 
 

Yu.Yu. Domenko, Lecturer, Department of State and Municipal Administration, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Vyatka State University» 

(FGBOU VO VyatSU), Kirov, Kirov region 
 

A study is being conducted to assess the socio-economic development of the region, through an analysis 
of the existing and used potential of municipalities. The analysis makes it possible to determine the characteristics 
of municipalities and the adoption of appropriate types of strategies for socio-economic development on their terri-
tories. 

 
The potential of the municipality, the strategy of socio-economic development, the region. 

 

Уровень социально-экономиче-
ского развития региона связан не только 
с имеющимся у региона потенциалом, но 
и с тем, как эффективно государство в 
лице своих органов осуществляет регио-
нальное управление. Эффективная сис-
тема управления имеющимся потенциа-
лом способна вывести регион на высокий 
уровень развития. Необходимо опреде-
лить группу факторов и показателей, 
которые оказывают влияние на уровень 
социально-экономического развития ре-
гиона. Эффективная система управления 
определяется причинно-следственными 
связями, которые формализуются в стра-
тегии социально-экономического разви-
тия региона. Стратегия в свою очередь 
отражает цель, миссию, перспективные 
направления, точки роста, которые спо-
собствуют развитию региона [4, С.110]. 
Сама стратегия развития региона не 
должна принимать форму шаблонного и 
однотипного механизма улучшения эко-
номического положения региона, а также 

должна отражать имеющийся потенциал 
во взаимосвязи с целями, задачами и 
специфическими особенностями региона.  

При проведении исследования 
использовались такие методы, как: метод 
группировок, метод интегральной оцен-
ки, метод экспертной оценки. 

Объектом исследования высту-
пает – Омская область. Омская область в 
административно-территориальной 
структуре имеет 33 муниципальных об-
разования (городской округ, муници-
пальные районы) [1], которые по своему 
социально-экономическому развитию 
неоднородны.  

Неоднородность социально-
экономического развития определяется 
рядом факторов: демографические, эко-
номические, инновационные, инвестици-
онные, институциональные, природно-
климатические и др. [2].  

Для выделения общих и отлич-
ных характеристик муниципальных об-
разований Омской области будем ис-
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пользовать метод группировок. Группи-
ровку построим по показателю «доля 
сельского хозяйства в региональном по-
казателе». Посредством данного метода 

определена доля каждого района в ре-
гиональном объеме. Показатели муници-
пальных образований позволяют объеди-
нять их в соответствующие группы. 

 

 
Рисунок 1 – Группировка показателей по развитию сельского хозяйства в районах Омской области 

 
Из представленных группировок 

можно отметить, что наиболее развитая 
область сельского хозяйства наблюдает-
ся в Омском и Кормиловском муници-
пальных районах. Напротив, муници-
пальные районы первой группы, куда 
преимущественно вошли северные рай-
оны Омской области, не имеют в своей 
структуре высокую долю сельскохозяй-
ственной продукции в рамках областного 
показателя.  

Базовым аспектом развития 
сельского хозяйства в области является 
почвенно-климатические факторы. Дан-
ные факторы оказывают непосредствен-
ное влияние на развитие растениеводства 
и в том числе опосредованно оказывают 
влияние на развитие животноводческой 
отрасли [5, С. 135].  

В ситуации рисковых условий 
необходимо определить виды деятельно-
сти, в которые вложение государствен-

5 группа                                                 6 группа 

Кормиловский Омский

3 группа                                            4 группа 

Оконешниковский; Нововаршавский; 
Любинский; Щербакульский; г. Омск; 

Москаленский; Марьяновский; 
Русско-Полянский

Азовский НН; Калачинский; 
Исилькульский; Полтавский; 
Павлоградский; Черлакский; 
Таврический; Одесский

1 группа                                           2 группа  

Усть-Ишимский; Большеуковский; 
Седельниковский; Тевризский; 
Знаменский; Колосовский; 

Называевский

Крутинский; Тарский; Тюкалинский; 
Саргатский; Муромцевский; 

Большереченский; Нижнеомский; 
Горьковский
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ных средств обеспечит наибольший эф-
фект. Для этого будем использовать 
группировку районов на основе приме-
нения методов интегральной оценки. 

Данный метод определяет интегральный 
показатель, который позволяет группи-
ровать районы. 

 

 
Рисунок 2 – Этапы интегральной оценки 

 
Почвенно-климатические усло-

вия определяют сельскохозяйственные 
предприятия в 4 группы:  

1) интенсивность использова-
ния земель; 

2) естественные свойства 
почв;  

3) производственно-
технологические свойства почв;  

4) агроклиматические условия 
возделываемых культур.  

Каждая группа содержит харак-
терные для нее показатели.  

На следующем этапе оценки со-
циально-экономического развития ре-

гиона обратимся к методу опроса экспер-
тов, который позволит собрать информа-
цию по эффективности работы экономи-
ческих агентов [3, С. 148]. 

Два десятка экспертов, обла-
дающих компетенциями в области эко-
номического развития регионов, были 
привлечены для получения показателей в 
рамках данного исследования. Эксперты 
являются представителями бизнеса, ор-
ганов государственной власти и научно-
педагогические работники.  

Результаты экспертной оценки 
представлены в таблице 1. 

 
 
 
 

Этап 1. Определяется 
наименование групп по 

совокупности 
входящих в него 
показателей

Этап 2. Проводится 
экспертная оценка 
весомости каждого 

группового показателя 

Этап 3. Проводится 
оценка группового 

критерия  

Этап 4. Проводится 
оценка интегрального 

показателя 

Этап 5. Проводится 
ранжирование районов 

с последующей 
разбивкой на группы
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Таблица 1 – Экспертная оценка групповых показателей северных районов Омской области  

 
На третьем этапе используются 

результаты экспертной оценки и массив 
данных по групповым показателям.  

В таблице 2 представлены ре-

зультаты групповых показателей при-
родно-климатического и ресурсного по-
тенциала северных районов Омской об-
ласти. 

 
Таблица 2 – Групповые показатели природно-климатического и ресурсного потенциала северных 

районов Омской области 

№
 г
р
уп
п
ы

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
гр
уп
п
ы

 

Групповые 
показатели 

Б
ол
ьш

ер
еч
ен
ск
и
й

 

Б
ол
ьш

еу
к
ов
ск
и
й

 

Зн
ам

ен
ск
и
й

 

С
ед
ел
ьн
и
к
ов
ск
и
й

 

М
ур
ом

ц
ев
ск
и
й

 

Т
ар
ск
и
й

 

Т
ев
р
и
зс
к
и
й

 

У
ст
ь-
И
ш
и
м
ск
и
й

 

1 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 и
сп
ол
ь-

зо
ва
ни
я 
зе
м
ли

 

Коэффициент 
вовлечение 
земли в хо-
зяйственный 
оборот 

0,71 0,12 0,33 0,18 0,7 0,2 0,18 0,23 

Коэффициент 
использова-
ния сельско-
хозяйствен-
ных угодий 

0,81 0,42 0,67 0,91 0,77 0,78 0,65 0,7 
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№
 г
р
уп
п
ы

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
гр
уп
п
ы

 

Групповые 
показатели 

Б
ол
ьш

ер
еч
ен
ск
и
й

 

Б
ол
ьш

еу
к
ов
ск
и
й

 

Зн
ам

ен
ск
и
й

 

С
ед
ел
ьн
и
к
ов
ск
и
й

 

М
ур
ом

ц
ев
ск
и
й

 

Т
ар
ск
и
й

 

Т
ев
р
и
зс
к
и
й

 

У
ст
ь-
И
ш
и
м
ск
и
й

 

Коэффициент 
использова-
ния пахотных 
земель 

0, 39 0,33 0,39 0,71 0,43 0,47 0,46 0,54 

2 

Е
ст
ес
тв
ен
ны

е 
св
ой
ст
ва

 п
оч
в 

Бонитет почв 
сельскохозяй-
ственных 
угодий, балл 

54 54 50 56 59 55 51 50 

Содержание 
гумуса 7,0 5,9 3,0 5,9 5,9 3,0 3,0 3,0 

Кислотность 
почв 5,7 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,8 4,8 

3 

П
ро
из
во
дс
тв
ен

-
но

-
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 

св
ой
ст
ва

 п
оч
в 

Энергоем-
кость почв 88 82 83 82 89 93 84 85 

Контурность 
почв 108 107 98 101 97 95 97 99 

Удаленность 
сельхоз уго-
дий, км. 

52 90 41 58 38 45 40 64 

4 

А
гр
ок
ли
м
ат
ич
ес
ки
е 

ус
ло
ви
я 
во
зд
ел
ы
ва
ни
я 

ку
ль
ту
р 

Сумма про-
должительно-
сти темпера-
тур свыше 10 
 С 

1900 1900 1900 1700 1900 1700 1700 1700 

Сумма осад-
ков за год 

350 400 500 450 350 350 450 500 

Вегетацион-
ный период, 
дней. 

155 154 145 150 145 135 150 145 

Примечание: составлено автором на 
 основе проведенного исследования 

 
На четвертом этапе определим 

группы районов с высоким, средним и 
низким показателем, которые представ-
лены на рисунке 3. 

Как мы видим из рисунка 3, к 
районам с высоким почвенно-
климатическим потенциалом относятся: 
Большереченский район, Большеуков-
ский район, Знаменский район, Муром-
цевский район. 

При разработке стратегии разви-
тия необходимо учитывать результаты 
данной методики, которые позволяют 
эффективно использовать имеющийся 
потенциал. Напротив, низкий потенциал 
муниципальных образований в опреде-
ленной области позволит определить 
развитие других сфер экономики.  
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Рисунок 3 – Группировка северных районов Омской области 

по почвенно-климатическому потенциалу 
 

 
Рисунок 4 – Группировка северных районов Омской области 

по показателям эффективности использования природно-ресурсного потенциала 
 

Как мы видим из рисунка 4, к 
муниципальным районам с высокоэф-
фективным использованием почвенно-
климатического потенциала относятся: 
Большереченский район и Тарский рай-

он.  
На основе полученных данных 

сведем группировки по эффективности 
использования имеющегося потенциала 
северными районами Омской области. 

 

Группа 1. Большереченский район; 
Большеуковский район; Знаменский 

район; Муромцевский район

Группа 2. Усть-
Ишимский район

Группа 3. 
Седельниковский район; 

Тарский район; 
Тевризский район

Группа 1. Большереченский район; 
Тарский район

Группа 2. Усть-
Ишимский район; 

Муромцевский район; 
Седельниковский район

Группа 3. 
Большеуковский район; 
Знаменский район; 
Тевризский район
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Рисунок 5 – Группировка северных районов Омской области 

по уровню сформированности потенциала 
 
Из рисунка 5 видно, что Седель-

никовский район, Большеуковский район 
и Знаменский район имеют высокий по-

тенциал. На рисунке 6 представим груп-
пировку районов по уровню использова-
ния потенциала. 

 

 
Рисунок 6 – Группировка северных районов Омской области по уровню использования потенциала 

 
Как видно из рисунка 6, высокий 

уровень использования потенциала ха-
рактерен для Большереченского района и 
Тарского района, при этом данные рай-
оны не отличаются имеющимся высоким 
потенциалом. Отметим, что Тарский 
район имеет низкий потенциал, но при 

этом использует его эффективно.  
На основе природно-ресурсного 

потенциала и его использования опреде-
лим виды стратегий развития районов в 
системе региона. 
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Таблица 3 – Виды стратегий социально-экономического развития муниципальных образований 

№ Виды стратегий Характеристика 
Муниципальный 

район 

1 
Стратегия удержа-
ния лидерства 

на территории определены отраслевые на-
правления, которые имеют высокие конку-
рентные преимущества 

Тарский район 

2 
Стратегия модер-
низации техноло-

гий 

на территориях с высоким потенциалом 
имеющихся природно-климатических усло-
вий, на которых рекомендовано модернизи-
ровать технологии в обрабатывании почвы, 
посадке и уборке сельскохозяйственных 
культур, а также технологии в кормлении и 
содержании сельскохозяйственных живот-
ных 

Седельниковский 
район 

3 
Стратегия оптими-

зации затрат 

территории, на которых определены наибо-
лее затратные виды деятельности и виды 
сельскохозяйственной продукции, с после-
дующей разработкой мероприятий, направ-
ленных на сокращение затрат с целью по-
вышения эффективности отраслей сельского 
хозяйства 

Большеуковский 
район; Знаменский 

район 

4 
Стратегия иннова-
ционного развития 

на территории рекомендовано внедрение 
инновационных технологий в производство 
сельскохозяйственной продукции 

Большереченский 
район 

5 
Стратегия точек 

роста 

на территориях, имеющих невысокий по-
тенциал для развития сельского хозяйства и 
недостаточно эффективно его использую-
щих 

Муромцевский район 

 
Как видно из таблицы, для каж-

дого района предложен свой вид страте-
гий социально-экономического развития, 

которые необходимо принимать с учетом 
имеющегося потенциала и эффективно-
сти его реализации в системе региона. 
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при принятии решения о выделении государственной поддержки 
в условиях цифровой экономики 

 
И.А. Зайцев, аспирант 3 курса, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 

 
В статье рассмотрены рекомендации Правительства и правительственных структур по пере-

ходу малых предприятий народного хозяйства России к цифровой экономике. Продемонстрирована необ-
ходимость выделять государственную поддержку для обеспечения успешного перехода предприятий к 
работе с использований современных цифровых технологий, а также с применением отвечающих совре-
менным требованиям организационным практикам и управленческим методам. В статье рассмотрена 
методика оценки инновационной деятельности малого предприятия, результаты оценки по которой учи-
тываются при принятии решения о выделении государственной финансовой поддержки. 

 
Инновационная деятельность, методы оценки, государственная поддержка, малое предприятие, цифровая 
экономика. 

 

Assessment of innovative activities of small enterprises when deciding on the 
allocation of state support in the digital economy 
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The article discusses the recommendations of the Government and government agencies on the transi-

tion of small enterprises of the national economy of Russia to the digital economy. The need to allocate government 
support to ensure a successful transition of enterprises to work using modern digital technologies, as well as using 
organizational practices and management methods that meet modern requirements, is demonstrated. The article 
discusses the methodology for assessing the innovative activity of a small enterprise, the results of which are taken 
into account when deciding on the allocation of state financial support. 

 
Innovativeness, assessment methods, government support, small business, digital economy. 
 

Введение 
С 80-х годов XX века экономи-

сты говорят о переходе к цифровым тех-
нологиям и цифровой экономике. Сего-
дня данный переход находится в самой 
активной фазе, так как именно сегодня 
активно применяются ключевые цифро-
вые технологии, такие как Data Science, 
Block-chain. Помимо данных двух широ-
ко известных технологий сегодня ис-
пользуется еще множество. 

Переход к цифровой экономике 
не происходит сам собой, он требует 
долгой и тяжелой работы по внедрению 

современных технологий. К сожалению, 
не все компании способны самостоя-
тельно осознать необходимость перехода 
и внедрить новые технологии. Чтобы 
помочь таким компаниям, а также самим 
успешно влиться в цифровую экономику 
государство задает вектор развития, со-
ставляет рекомендации компаниям по 
применению новейших технологий и 
управленческих методов, а также субси-
дирует изменения мерами финансовой 
государственной поддержки. 

Данные меры активно развивают 
российский малый инновационный биз-
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нес, в частности увеличивают его инно-
вационную деятельность. Инновацион-
ная деятельность претерпевает измене-
ния с развитием экономики, а соответст-
венно появляются новые показатели и 
методики ее оценки. 

В данной статье исследуются 
программы, которые предлагают власт-
ные структуры Российской Федерации к 
внедрению на предприятиях с целью по-
вышения их эффективности и успешного 
перехода к цифровой экономике. Иссле-
дуется влияние данных программ на эко-
номическое хозяйство малых предпри-
ятий, а также методы оценки инноваци-
онной деятельности малых предприятий, 
с учетом изменений, произошедших в 
условиях цифровой экономики. 

Метод 
В ходе исследования использо-

вались следующие методы: анализ, син-
тез, системный анализ, систематизация и 
обобщение фактов, моделирование, по-
зиционирование, кластерный анализ, 
сравнение, описание, аналогии.  

Теоретическую основу исследо-
вания составляют базовые и прикладные 
работы зарубежных и отечественных 
ученых, исследующих инновационные 
развитие экономических систем, участ-
вующих в развитии инструментов управ-
ления инновациями и модернизацией 
экономия.  

Исследование проводилось в три 
этапа:  

• На первом (подготовительном) 
этапе текущее состояние изучаемого 
проблема в теории и практике управле-
ния инновациями был проанализирован; 
программа методологии исследования 

была развитый.  
• На втором этапе – Основной 

этап – Проанализированы составляющие 
программ развития Правительства Рос-
сии, Минкомсвязи и других крупных 
организаций. Составлен перечень крите-
риев для оценки инновационной дея-
тельности малых предприятий в услови-
ях цифровой экономики.  

• На третьем этапе – Заключи-
тельный этап – Систематизация, прове-
дена интерпретация и обобщение резуль-
татов исследования. из; уточнены теоре-
тические выводы; полученные результа-
ты были обработаны и произведена их 
регистрация. 

Результат 
Со вступлением в цифровую 

экономику темпы развития общества 
ускоряются. Многие страны создали про-
граммы своего развития и широкого 
применения цифровых технологий. Рос-
сия также движется в направлении циф-
ровизации, так как понимает, что за этим 
будущее. 30 мая корреспонденция РБК 
опубликовала мнение главы России Вла-
димира Владимировича Путина о перво-
степенной задаче развития страны. Пре-
зидент считает, что передовой державой 
будет страны, у которой будет монопо-
лия на искусственный интеллект [6]. 

Крупнейшим проектом цифрови-
зации российской экономики является 
проект «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [5]. Данный проект 
реализуется с 01.10.2018. Планируется 
окончить проект к 31.12.2024. Целями 
проекта, а также его целевыми показате-
лями являются три основных условия 
(рис. 1): 
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Рисунок 1 – Цели проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [5] 

 
Программа развития направлена 

на улучшение внутреннего экономиче-
ского благосостояния, создание инфра-
структуры. При этом одним из приори-
тетных направлений является создание 
отечественных предприятий, способных 

обеспечить внутренний и в перспективе 
внешний рынок всеми необходимыми 
товарами и услугами. 

Для успешной реализации на-
циональный проект был разбит на шесть 
федеральных проектов (рис. 2.): 

 

 
Рисунок 2 – Шесть проектов в рамках федерального национального проекта [5] 

 
На реализацию национального 

проекта планируется потратить 1099,6 
млрд руб. из федерального бюджета и 
535,3 млрд. руб. из внебюджетных ис-
точников. В документе представлены 
основные показатели, которые планиру-
ется достичь до 2024 года [1,7]. Они раз-

делены на 3 группы. Первая группа ха-
рактеризует человеческие ресурсы и об-
разовательные программы: 

Еще один документ, содержа-
щий в себе предписания о цифровизации 
предприятий, издало Минкомсвязь. 27 
мая Российская бизнес корреспонденция 

увеличение внутренних затрат в три раза 
относительно 2017 года.

создание информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, 
которая будет устойчивой, безопасной. 

Обеспечение высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших 
данных, доступных всем организациям и 

хозяйствам.

Преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

50 

(РБК) выпустила статью: «Минкомсвязь 
написала методичку по цифровым стра-
тегиям для госкомпаний» авторами кото-
рой являются Анна Балашова и Алексан-
дра Посыпкина [4]. В статье повествует-
ся о документе, который обнародовала 
Минкомсвязь в виде «методички». Дан-
ный документ представляет собой про-
грамму внедрения цифровых технологий, 
которую должны реализовать государст-
венные компании. 

Проект был отправлен в «Аэро-
флот», «Газпром нефть», «Российские 
железные дороги» (РЖД), Объединен-
ную авиастроительную корпорацию 
(ОАК), КамАЗ, «Ростелеком», «Почту 
России», Российскую венчурную компа-
нию (РВК), «Ростех» и другие госкомпа-
нии. 

Александр Гольцов генеральный 
директор государственной компании 
«АМТ-Груп» считает, что подобный 
проект обойдется компаниям в среднем в 
1 млрд. руб., а обслуживание подобной 
IT-системы будет обходиться в 15-20% 
от стоимости в год [10]. Директор по 
бизнес-приложениям компании «Крок» 
Евгений Завьялов считает, что стоимость 
внедрения подобной системы для сред-
нестатистической гос. корпорации будет 
составлять 200-300 млн. руб. в год и зай-
мет от двух до трех лет [3]. 

Руководство компаний считает 
данную программу излишней. Они счи-
тают, что это создаст излишнюю отчет-
ность и будет задерживать процесс 
«цифровизации» компаний. Многие ком-
пании уже создают подобную систему, 
но теперь им придется отчитываться и 
тратить на это время. Также, поскольку 
затраты на реализацию данной програм-
мы слишком высоки, части государст-
венных компаний нет необходимости в 
установлении всей системы. По словам 
руководства, если компания взаимодей-
ствует с государством в более чем 50% 
своих дел, то система необходима, но 
если основными клиентами являются 
частные компании, то нет смысла уста-

навливать всю систему целиком и сразу 
[11]. 

Все перечисленные инновацион-
ные технологии, методы организации и 
управления необходимо внедрить на ма-
лых предприятиях в соответствии с ре-
комендациями правительства и Минком-
связи.  

Внедрение перечисленных инно-
ваций на малом предприятии повысит 
его инновационный потенциал и темпы 
инновационной активности, что приведет 
к росту инновационной деятельности.  

Для понимания эффективности 
внедрения инноваций и ведения иннова-
ционной деятельности, а также чтобы 
отобрать самые эффективные предпри-
ятия для выделения им государственной 
поддержки необходимо оценивать инно-
вационную деятельность. В условиях 
цифровой экономики изменяется набор 
показателей, характеризующих иннова-
ционную деятельность [8].  

Приведем показатели оценки 
степени выполнения малыми предпри-
ятиями рекомендаций Правительства 
России и Минкомсвязи, а также степени 
внедрения рекомендованных инноваций 
на предприятии, с целью развития его 
инновационной деятельности.  

Так как инновационная деятель-
ность – это функция от инновационного 
потенциала и инновационной активно-
сти, разделим критерии на две группы, 
характеризующие инновационный по-
тенциал и инновационную активность 
малого предприятия. В основном все 
критерии относятся к инновационному 
потенциалу, так как они характеризуют 
системы, которые делают работу пред-
приятия более эффективной, но при этом 
не несут количественного выражения. 
Критерием инновационной активности 
мог бы быть, к примеру, процент пра-
вильно принятых решений от использо-
вания системы DSS, но рассчитать по-
добный показатель невозможно, так как 
кроме системы DSS используются и дру-
гие системы, а также значимую роль иг-
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рает работа человека. Поэтому единст-
венное, что мы можем оценить – это на-
личие или отсутствие вспомогательной 

системы, а это характеризует инноваци-
онный потенциал (табл. 1.) [2]. 

 
 

Таблица 1 – Показатели инновационного потенциала 
1 Применение DSS систем 1 / 0 
2 Применение PLM систем 1 / 0 
3 Применение MES систем 1 / 0 
4 Применение ERP систем 1 / 0 
5 Применение MDM систем 1 / 0 
6 Применение CRM систем 1 / 0 
7 Применение ERM систем 1 / 0 
8 Использование модели постоянной оптимизации бизнеса 1 / 0 
9 Использование предприятием машинного обучения 1 / 0 
10 Наличие широкополосного доступа к интернету у всех отделов предпри-

ятия 
От 0 до 1, где 1 

= 100% 
11 Наличие центра обработки данных 1 / 0 
12 Наличие отдела, занимающегося безопасностью компьютерной сети От 0 до 1, где 1 

= 100%* 
13 Наличие цифровой платформы для исследований и разработок 1 / 0 

14 Сеть 5G/IMT-2020 1 / 0 
15 Наличие цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля энер-

горесурсов 
1 / 0 

 
Приведем показатели оценки 

инновационной активности малого пред-
приятия в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми правительством и Мин-
комсвязью по развитию цифровой эко-
номики (табл. 2) [9]. 

 
Таблица 2 – Критерии инновационной активности 

1 Доля процессов и механизмов, для которых создан циф-
ровой двойник 

От 0 до 1, где 1 = 100% 

2 Процент использования отечественного ПО От 0 до 1, где 1 = 100% 
3 Использование системы электронного документооборота 

вместо бумажных носителей 
От 0 до 1, где 1 = 100% документо-
оборота 

4 Степень децентрализации организационной структуры 
по оценкам экспертов 

От 0 до 1, где 1 = 100%  

5 Процент сотрудников, задействованных в инновацион-
ном внутреннем предпринимательстве 

От 0 до 1, где 1 = 100%  

6 Использование инструментов открытых инноваций 1 / 0 
7 Эффективность не финансовых методов мотивации (рост 

произведенной продукции на человека в %, умноженное 
на 10) 

От 0 до 1, где 1 = 100%  

8 Процент автоматизированных рабочих мест От 0 до 1, где 1 = 100% 

 
Инновационная деятельность за-

висит от инновационного потенциала и 
инновационной активности, соответст-
венно ее можно оценить по их показате-
лям. Для этого представим инновацион-
ную деятельность как функцию от инно-
вационного потенциала и инновацион-
ной активности в формуле 1. 

 

f(ИД) = f(ИП; ИА)         (1) 
где, 
f(ИД) – функция инновационной 

деятельности, 
f(ИП; ИА) – общая функция ин-

новационного потенциала и инноваци-
онной активности. 

Коэффициент K придает боль-
шую значимость показателям инноваци-
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онной активности перед показателями 
инновационного потенциала, так как ин-
новационная активность выражает ре-
альные действия предприятия по созда-
нию инноваций, тогда как инновацион-
ный потенциала представляет собой 
только ресурсы, которые могут быть не 
использованы. 

Значения показателей инноваци-
онного потенциала/активности сумми-
руются и делятся на число показателей, 
после чего групповые индексы иннова-
ционного потенциала и инновационной 
активности суммируются. Максимальное 
значение поучается равным трем, в слу-
чае если все показатели инновационного 
потенциала и инновационной активности 
равны 1, а коэффициент значимости ра-
вен 2. В таком случае конечный индекс 
необходимо разделить на три, чтобы по-
лучить как максимальное значение еди-
ницу. Соответственно формулу иннова-
ционной деятельности можно рассчитать 
по формуле 2: 

 

ИД
ИП 	 ∗ ИА

1
	# 2  

где, 
f(ИД) – функция инновационной 

деятельности, 
f(ИП) – функция инновационно-

го потенциала, 
f(ИА) – функция инновационной 

активности, 
K – коэффициент значимости 

инновационной активности. 
Данный расчет позволяет опре-

делить степень выполнения требований 
властных структур к цифровому техно-
логическому обеспечению и инноваци-
онной деятельности малых предприятий, 
а также рассчитать цифровизацию инно-
вационного потенциала и инновацион-
ной активности предприятия, что позво-
ляет обосновать выбор малого предпри-
ятия для выделения ему государственной 

субсидии. Отличительной особенностью 
приведенных показателей является их 
соответствие специфике цифровой эко-
номики. 

Вывод 
Таким образом, необходимо от-

метить, что малые предприятия нужда-
ются в постоянном внедрении цифровых 
технологий наравне с коммерческими и 
государственными структурами. Должно 
быть налажено обоюдное продуктивное 
взаимодействие частного и государст-
венного секторов, так как оно обеспечи-
вает общее эффективное развитие.  

Необходимо постоянно оцени-
вать степень инновационной развитости 
предприятия и государства, то есть их 
инновационных потенциалов, инноваци-
онной активности и инновационной дея-
тельности. Необходимость обусловлена 
тем, что в условиях цифровой экономики 
происходит постоянное развитие и об-
новление всех сфер деятельности, соот-
ветственно не проводя постоянного об-
новления и модернизации предприятие 
или государство рискуют остаться не 
конкурентоспособными, что приведет к 
безработице и разорению. 

Государство способно стимули-
ровать переход малого бизнеса к произ-
водству инноваций и активному ведению 
инновационной деятельности, так как это 
способствует развитию государственной 
экономики и ВВП страны. Чтобы эффек-
тивно осуществлять меры государствен-
ной поддержки необходимо иметь мето-
дику отбора предприятий по определен-
ным показателям. В статье предложена 
методика отбора малых предприятий для 
выделения им государственной финансо-
вой поддержки на основании показате-
лей их инновационной деятельности и 
степени успешности перехода к цифро-
вым технологиям, в соответствии с ре-
комендациями Правительства и Мин-
комсвязи. 
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В данной статье рассматривается влияние научно-производственной кооперации (НПК) на раз-
витие предпринимательства в регионе. Для этого были использованы данные мониторинга состояния 
малого и среднего предпринимательства, проведенного Вологодским научным центром Российской акаде-
мии наук при участии автора. Было доказано, что НПК является одним из значимых инструментов раз-
вития предпринимательства. В частности, предприятия, участвующие в научно-производственной коо-
перации, способны повышать свою конкурентоспособность на внешних рынках, создавать новые рабочие 
места (в том числе, высокотехнологичные). 

 
Научно-производственная кооперация, предпринимательство, малое инновационное предприятие. 

 

Scientific and industrial cooperation as a factor in the development 
of entrepreneurship in the region 

 
S.L. Ivanov, postgraduate student, research engineer, laboratory of innovative economics, 

Federal State Budgetary Institution of Science 
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences, Vologda 

 
This article examines the impact of scientific and industrial cooperation (RPC) on the development of 

entrepreneurship in the region. For this, we used data from monitoring the state of small and medium-sized busi-
nesses, carried out by the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences with the participation of 
the author. It has been proven that CPD is one of the most important tools for the development of entrepreneurship. 
In particular, enterprises participating in scientific and industrial cooperation are able to increase their competi-
tiveness in foreign markets, create new jobs (including high-tech ones). 

 
Scientific and industrial cooperation, entrepreneurship, small innovative enterprise. 

 

Развитие экономики регионов во 
многом зависит от деятельности хозяйст-
вующих субъектов (предпринимателей). 
В частности, предпринимательство вно-
сит весомый вклад в формирование го-
сударственного и регионального бюдже-
тов, развитие регионального рынка труда 
(создание новых рабочих мест) и пр. По 
данным проекта «СберДанные», по со-
стоянию на конец I квартала 2019 года, 
более 18 миллионов рабочих мест в на-
шей стране (примерно 25%) было созда-
но за счет средств представителей мало-
го и среднего предпринимательства. При 
этом более 50% от занятых в МСП со-
средоточены в десяти регионах РФ. Сре-
ди лидеров следует отметить Москву 
(20%) и Санкт-Петербург (8%) [9].  

На основании обзора ряда ис-
точников [2, 3, 10, 21] было установлено, 

что одним из наиболее значимых факто-
ров развития предпринимательства, на-
ряду с повышением уровня образования 
и профессиональной квалификации пер-
сонала частнопредпринимательской 
фирмы, эффективности мелкосерийного 
производства, наличием мер государст-
венной поддержки предпринимательства, 
является научно-производственная коо-
перация (НПК). Комплекс, интегрирую-
щий на региональном уровне производ-
ство, науку и образование, становится 
движущей силой развития региона в 
сложившихся условиях глобализации и 
ускоренного инновационного развития 
[8].  

Более того, кооперация науки и 
производства – это один из наиболее ко-
ротких путей внедрения результатов на-
учной деятельности в практику [18, с. 
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304]. Неслучайно перспективные образ-
цы научных разработок оцениваются 
практиками в научно-производственных 
объединениях [Там же]. Например, но-
вые сорта сельхоз культур проходят про-
верку в опытно-производственных хо-
зяйствах [18, с. 305]. Подобных приме-
ров можно привести большое количест-
во. 

В этом контексте представляется 
актуальным исследование научно-
производственной кооперации в контек-
сте развития предпринимательской дея-
тельности.  

Актуальность темы настоящего 
исследования проявляется в следующих 
аспектах:  

- недостаточно проработанными 
остаются отдельные теоретико-
методологические аспекты данной темы 
(в частности, существующая терминоло-
гическая неопределенность в отношении 
понятия «научно-производственная коо-
перация»); 

- выявлена дефицитность анали-
тических данных, позволяющих судить о 
влиянии научно-производственной коо-
перации на предпринимательство. 

Кроме того, осознание важности 
НПК подтверждается тем, что в рамках 
нацпроекта «Наука» разработан феде-
ральный проект «Научная и научно-
производственная кооперация» в соот-
ветствии с которым важнейшим резуль-
татом взаимодействия научного сектора 
и предпринимательства должны быть 
структурные изменения в экономике, 
способствующие технологическому и 
инновационному развитию [11, с. 1]. 

Целью работы является исследо-
вание научно-производственной коопе-
рации в контексте развития предприни-
мательской деятельности. Для достиже-
ния данной цели необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Выделить подходы к трактов-
ке понятия «научно-производственная 
кооперация». 

2. Выполнить анализ показате-

лей, характеризующих кооперационные 
связи участников НПК. 

3. Охарактеризовать научно-
производственную кооперацию в контек-
сте развития предпринимательства в ре-
гионе (на базе данных экспертного опро-
са). 

Объектом исследования высту-
пает предпринимательство. Тогда в каче-
стве предмета исследования будет рас-
смотрено влияние научно-
производственной кооперации на разви-
тие предпринимательства в регионе. 

Методология исследования. При 
подготовке работы использовались тео-
ретические и эмпирические методы. Ме-
тоды постановки проблем и построения 
гипотез были применены как теоретиче-
ские методы-операции. В качестве эмпи-
рического метода использован метод 
изучения литературы, документов и ре-
зультатов деятельности. 

Сущность понятия «научно-
производственная кооперация». Понятие 
«научно-производственная кооперация» 
все чаще употребляется в исследованиях 
как отечественных, так и зарубежных 
ученых-экономистов. Однако анализ ли-
тературных источников по теме исследо-
вания позволил заключить, что единого 
подхода к определению понятия «науч-
но-производственная кооперация» не 
сложилось.  

В исследовании [20] приводится 
следующая формулировка рассматри-
ваемого понятия: взаимовыгодное со-
трудничество науки и производственного 
сектора, которое имеет долговременный 
характер, предоставляет конкурентные 
преимущества, а также дает значимый 
экономический эффект [20, с. 82].  

Под научно-производственной 
кооперацией может пониматься система 
взаимовыгодных коммуникаций между 
предприятиями промышленного сектора, 
научными организациями и вузами [2, с. 
2]. 

В качестве основных участников 
научно-производственной кооперации 
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автор исследования [7] выделяет [7, с. 
56]:  

- научно-исследовательские и 
образовательные организации; 

- предприятия, которые произво-
дят готовую продукцию; 

- другие типы организаций (на-
пример, предприятия, оказывающие ус-
луги для производственных предпри-
ятий). 

Автор исследования [4] заявляет 
о ключевой роли университетов как по-
ставщиков кадров и идей для функцио-
нирования инновационного бизнеса. Ав-
тор также добавляет, что многие «про-
двинутые» высшие учебные заведения 
совместно с промышленными предпри-
ятиями и органами власти стали консо-
лидирующей силой в развитии регио-
нальных социально-экономических сис-
тем [4, с. 111]. 

Как отмечает автор исследова-
ния [5], поддержка НПК вузов, научных 
и производственных организаций со сто-
роны государства является одним из 
наиболее важных инструментов совре-
менной инновационной политики РФ [5, 
с. 41]. Таким образом, в качестве субъек-
тов НПК автор выделяет науку и произ-
водство. 

Одной из наиболее известных 
форм научно-производственной коопе-
рации можно считать кластер. В тексте 
статьи [1] отмечено, что разновидностя-
ми участников кластера как формы НПК 
являются [1, с. 124]: 

- предприятия, которые занима-
ются профильными видами деятельно-
сти; 

- организации, поставляющие 
продукцию или оказывающие услуги 
профильным предприятиям; 

- предприятия рыночной инфра-
структуры; 

- организации инновационной 
инфраструктуры и поддержки МСП; 

- фирмы, обслуживающие отрас-
ли общего пользования (в том числе, 
транспортную); 

- научно-образовательные орга-
низации; 

- некоммерческие и обществен-
ные организации. 

Немалый вклад в изучение от-
дельных аспектов научно-
производственной кооперации внесли 
зарубежные исследователи [22-27], в том 
числе, в рамках государственно-частного 
партнерства [23, 25, 27]. В тексте работы 
[24] отмечается, что, поскольку в рамках 
научно-производственной кооперации 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) 
или R&D (research and development) 
предшествуют стадии производства го-
товой продукции, важно видеть то, как 
сотрудничество на одном этапе влияет на 
сотрудничество на другом. Независимо 
от того, проводят ли фирмы совместные 
или независимые исследования, решение 
должно быть принято вначале о НИОКР 
[24, с. 284].  

Авторы [24] дополняют, что со-
трудничество в сфере НИОКР может 
возникать по разным причинам. Во-
первых, крупные современные иннова-
ции связаны с такими огромными расхо-
дами, что для отдельной фирмы нецеле-
сообразно браться за такой проект. Во-
вторых, существует неопределенность в 
отношении результатов НИОКР. Не-
смотря на то, что фирмы вкладывают так 
много ресурсов в НИОКР, они не знают, 
будет ли это сопровождаться успехом и 
когда это произойдет. В-третьих, даже в 
случае успеха фирмы могут не восполь-
зоваться всеми преимуществами резуль-
татов исследований из-за имитации и 
утечки знаний [24, с. 283]. 

В тексте исследования [22] авто-
рами выделено четыре типа партнеров, 
участвующих в сотрудничестве в облас-
ти НИОКР: конкуренты, поставщики, 
клиенты, университеты и исследователь-
ские институты (институциональное со-
трудничество) [22, с. 1237].  

Обобщая приведенные выше ма-
териалы, можно заключить, что одна 
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часть исследователей под научно-
производственной кооперацией понима-
ет объединение таких субъектов как на-
учные организации (в том числе, образо-
вательные) и производственные пред-
приятия. Тем не менее, ряд исследовате-
лей под научно-производственной коо-
перацией помимо объединения научных 
и производственных организаций при-
нимают во внимание и другие предпри-
ятия, которые напрямую не относятся ни 
к научным, ни к производственным ком-
паниям, тем ее менее, могут оказывать 
воздействие на такую кооперацию, вы-
полняя при этом вспомогательную функ-
цию (например, организации, обслужи-
вающие отрасли общего пользования (в 
том числе, транспортную)).  

Таким образом, представляется 
возможным выделение двух подходов 
(табл. 1) к определению понятия «науч-
но-производственная кооперация»: 

- узкого, в рамках которого субъ-
ектами кооперации выступают научные 
(научно-образовательные) и производст-
венные предприятия, что соответствует 
самой трактовке понятия «научно-
производственная кооперация»; 

- расширенного, когда речь идет 
о выделении  в качестве субъектов обо-
значенной кооперации не только науч-
ных и производственных, но и других 
предприятий, которые напрямую не от-
носятся ни к научным, ни к производст-
венным, однако способны оказывать воз-
действие на такую кооперацию, выпол-
няя при этом второстепенную функцию 
(например, поставлять продукцию для 
производственных предприятий и пр.). 
Более того, в ряде определений подчер-
кивается такой важный критерий научно-
производственной кооперации как взаи-
мовыгодные условия [2, 20]. 

  
 
Таблица 1 – Подходы к определению «научно-производственной кооперации» 

Наименование 
подхода 

Сущность подхода Представители 

Узкий В рамках данного подхода среди субъектов 
кооперации выступают научные (научно-
образовательные) и производственные предпри-
ятия, что соответствует самой трактовке поня-
тия «научно-производственная кооперация» 

Шакирова Р.Р., Любомир-
ский Г.Б., Буркина Т.А., 
Kabiraj T., Mukherjee A. 

Расширенный В рамках данного подхода речь идет о выделе-
нии  в качестве субъектов обозначенной коопе-
рации не только научных и производственных, 
но и других предприятий, которые напрямую не 
относятся ни к научным, ни к производствен-
ным, однако способны оказывать воздействие 
на такую кооперацию, выполняя при этом вто-
ростепенную функцию (например, поставлять 
продукцию для производственных предприятий 
и пр.). 

Елкина Л.Г., Кузьминых 
Н.А., Машкина Д.И., 
Александрова Е.В., Со-
снина Е.Ю. 

Составлено по: [1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 22-27] 

 
Стоит заметить, что расширен-

ный подход к определению «научно-
производственной кооперации» преду-
сматривает возможность вовлечения в 
качестве субъектов кооперации не только 
научных (научно-образовательных) и 
производственных предприятий, что зна-
чительно расширяет возможности для 
развития предпринимательской инициа-

тивы в рамках НПК. Таким образом, в 
контексте настоящего исследования в 
качестве подхода к определению научно-
производственной кооперации был вы-
бран расширенный подход. 

Анализ показателей, характери-
зующих кооперационные связи участни-
ков НПК. По данным НИУ «Высшая 
школа экономики», степень вовлеченно-
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сти предпринимателей в научно-
производственную кооперацию в РФ 
имеет тенденцию к ослаблению. С 2000 
по 2017 гг. доля организаций, осуществ-
лявших технологические инновации и 

участвовавших в совместных проектах 
по выполнению исследований и разрабо-
ток, сократилась практически на 10 п.п. 
[15] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах 
по выполнению исследований и разработок, в общем числе организаций, 

осуществлявших технологические инновации, % 
Источник: Научно-производственная кооперация. Институт статистических исследований и эко-

номики знаний НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/news/229665762.html  

 
Рисунок показывает, что значи-

тельное сокращение рассматриваемого 
показателя пришлось на период с 2000 
по 2005 гг. По мнению исследователя [2], 
это можно объяснить следующими при-
чинами: ограниченностью государствен-
ного бюджета, напряженной социальной 
обстановкой, рядом экономических про-
блем, недостаточностью системной под-
держки исследований и разработок со 
стороны государства [2, с. 3].   

С 2006 до середины 2008 года 
экономическая обстановка в РФ стабили-
зировалась, наблюдался рост бюджетных 
доходов, произошла активизация инно-
вационной политики государства, в том 
числе, в области стимулирования науч-
но-производственной кооперации [17]. 

Небезызвестен факт, что в 2008 
году мир настиг очередной экономиче-
ский кризис. Однако осознание на госу-
дарственном уровне значимости иннова-
ций в обеспечении конкурентных пре-
имуществ для экономики страны именно 
в этот период позволило сохранить сте-

пень вовлеченности предприятий в науч-
но-производственную кооперацию на 
достаточно высоком уровне [2, 6].  

Кроме того, отмечает автор [2], в 
августе 2009 года был принят закон, ко-
торый позволил вузам и учреждениям 
науки создавать малые инновационные 
предприятия (МИП). Малое инноваци-
онное предприятие (МИП) представляет 
собой хозяйствующее общество, одним 
из соучредителей которого выступает 
университет, создаваемое для внедрения 
результатов научной деятельности, ис-
ключительное право на которые принад-
лежат вузу [14]. 

Только за первые несколько лет 
после принятия Федерального закона (с 
августа 2009 по конец 2013 г.) на базе 
281 Российского ВУЗа было создано 
около 2000 малых инновационных пред-
приятий (МИП) [12]. Более того, подоб-
ные предприятия создавались на базе не 
только ВУЗов, но и научно-
исследовательских институтов, а также 
учреждений науки РАН (табл. 2). 
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Таблица 2 – Количество хозяйствующих обществ (МИП), созданных на базе бюджетных учреждений 
(на кон. 2013 г.) 

Организация Количество организаций, соз-
давших МИП 

Количество созданных 
МИП 

Высшие учебные заведения 281 1962 
НИИ 21 29 

Учреждения науки РАН 63 103 
Источник: Малые инновационные предприятия: в условиях «барьерной среды» // Информаци-

онно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании». URL: 
https://akvobr.ru/problemi_razvitiya_malih_innovacionnih_predpriyatii.html  

 
Кроме того, в этот период (2008-

2012) создан «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий», утверждена «Стратегия 
инновационного развития РФ на период 
до 2020», а также начата реализация по-
ручения от 4 января 2010 г. № Пр-22 
(пункт 5, подпункт «б») о разработке 
программ инновационного развития 
(ПИР) [2]. 

С 2013 года происходит замед-
ление роста экономики РФ, появляются 
признаки очередного кризиса. Как след-
ствие, меры стимулирования коопераци-
онных связей со стороны государства 
ослабли [7]. Из диаграммы видно (рис. 
1), что рассматриваемый показатель за-
метно сократился и достиг в 2017 г. сво-
его минимального значения за весь пери-
од (27,4%).  

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что степень вовлеченности пред-
приятий в НПК в РФ демонстрирует не-
высокий уровень, причем за последние 
10 лет она планомерно снижается. 

Развитие предпринимательства 
на основе научно-производственной коо-
перации. Несмотря на то, что интенсив-
ность научно-производственной коопе-
рации в РФ относительно невысокая, 
стоит отметить, что она является одним 
из факторов развития предприниматель-
ства.  

Обзор ряда отечественных и за-
рубежных исследований [2, 18, 22-27] 
позволил выделить два основных на-
правления влияния научно-
производственной кооперации на разви-
тие предпринимательства: 

1. Непосредственное, когда 

взаимодействие происходит между уча-
стниками напрямую. В данном случае 
происходит развитие самих форм НПК. 
В качестве примера можно привести 
«внедренческие» фирмы, задача которых 
сводится к упрощению процесса ком-
мерциализации научных исследований и 
разработок [2, 4].  

2. Опосредованное, когда на-
блюдается необходимость в наличии 
«связующего звена» между наукой и 
производством в процессе их взаимодей-
ствия. Это могут быть организации, об-
служивающие деятельность основных 
предприятий в рамках научно-
производственной кооперации (напри-
мер, производство продукции для про-
фильных предприятий) [1]. Как правило, 
роль подобных «связующих звеньев» 
выполняют частные предприятия (чаще 
всего, малый и средний бизнес). Получа-
ется, рост интенсивности научно-
производственной кооперации вызывает 
повышение потребности в таких органи-
зациях [17].  

Кроме того, речь может идти о 
создании условий для развития предпри-
нимательства на основе реализации на-
учно-производственной кооперации. В 
частности, появление в процессе коопе-
рации новых видов продукции и услуг, 
развитие инновационной инфраструкту-
ры могут стать стимулом для развития 
частнопредпринимательской инициати-
вы. 

Однако стоит заметить, что раз-
витие предпринимательства – это не 
только рост числа предприятий, но и раз-
витие их внутренней структуры, повы-
шение эффективности деятельности уже 
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существующих компаний и пр. 
Для оценки научно-

производственной кооперации в контек-
сте развития предпринимательства и, 
наоборот, в рамках настоящего исследо-
вания были использованы результаты 
экспертного опроса руководителей ма-
лых и средних предприятий, проведенно-
го специалистами Вологодского научно-
го центра Российской Академии наук 
(ФГБУН ВолНЦ РАН) весной 2021 г. при 
участии автора с целью мониторинга 
состояния малого и среднего бизнеса в 
Вологодской области. Использование 
результатов опроса в качестве информа-
ционной базы вызвано сразу нескольки-
ми причинами: 

- ограниченностью статистиче-
ских данных, которые бы непосредст-

венно характеризовали влияние научно-
производственной кооперации на разви-
тие предпринимательства; 

- необходимостью учета мнения 
самих предпринимателей, что невозмож-
но при анализе только данных офици-
альной статистики. 

В опросе участвовало 46 респон-
дентов, распределение которых соответ-
ствует генеральной совокупности коли-
чества предприятий региона, осуществ-
ляющих кооперационное взаимодейст-
вие. Ошибка выборки не более 7%.  

По данным экспертного опроса 
было выявлено, что большая часть ис-
следованных предприятий принимает 
непосредственное участие в научно-
производственной кооперации (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля предприятий, которые принимают /не принимают участие в научно-

производственной кооперации 
Источник: составлено автором по результатам экспертного опроса 

 
Среди организаций, с которыми 

исследуемые предприятия наиболее час-
то вступают во взаимодействие в рамках 
НПК, являются высшие учебные заведе-
ния (рис. 3). 

Однако, как выяснилось, значи-
мость взаимодействия для исследуемых 
предприятий с вузами нельзя назвать 
высокой. Отчасти это может быть связа-
но с тем, что в рамках деятельности 
высших учебных заведений преимущест-
венно производится создание новшеств. 
Таким образом, процесс, связанный с 
переводом новшеств в разряд инноваций 
(то есть коммерциализация) [16] будет 
возложен «на плечи» предпринимателя. 

Учитывая тот факт, что в опросе прини-
мали участие не только представители 
инновационного бизнеса, а предприни-
мательства в целом, следует полагать, 
что осуществление такой стадии иннова-
ционного процесса [13, 19] как коммер-
циализация новшеств является затрудни-
тельным для большей части представи-
телей предпринимательского сообщест-
ва, основным видом деятельности кото-
рых не являются научные исследования 
и разработки (ОКВЭД №72). Наиболее 
целесообразным в этом отношении мо-
жет стать взаимодействие с компаниями, 
осуществляющими инновационную дея-
тельность, поскольку в данном случае 

93%

7%

Предприятия, участвующие 
в НПК

Предприятия, которые не 
принимают участия в НПК



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

61

появляется возможность получить опыт 
и поддержку со стороны партнера, дея-
тельность которого непосредственно свя-
зана с реализацией основных стадий ин-
новационного процесса, а также это зна-
чительно поможет сократить издержки 
предприятия на внедрение процедур, 

необходимых на всех этапах разработки 
и коммерциализации новшеств. Резуль-
таты оценки уровня значимости сотруд-
ничества в рамках НПК представлены в 
таблице 3. 

 

 

 
Рисунок 3 – Организации, с которыми исследуемые предприятия участвуют в НПК, в % от общего 

числа исследуемых организаций 
Источник: составлено автором по результатам экспертного опроса 

 
Таблица 3 – Оценка уровня значимости сотрудничества в рамках НПК 

№ 
п/п 

Наименование организаций, с которыми 
происходит взаимодействие в рамках 

НПК 

Доля исследуемых предприятий, участвующих в 
НПК, поставивших определенный балл, % 

низкий  
(1-2 балла) 

средний  
(3-4 балла) 

высокий  
(5 баллов) 

1 Предприятия, осуществляющие иннова-
ционную деятельность 28 44 28 

2 Научно-исследовательские институты 37 49 14 

3 Вузы 42 42 16 
4 Центры трансферта и коммерциализации 

технологий 
43 34 23 

5 Государственные организации, наделен-
ные ресурсами для поддержки науки и 

инноваций (институты развития) 
42 36 22 

Составлено автором по результатам экспертного опроса 

 
В целом, респонденты оценили 

значимость научно-производственной 
кооперации довольно высоко (рис. 4). 

 

88%

84% 84%
81% 81%

76%
78%
80%
82%
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88%
90%

1 2 3 4 5
Примечание

1 - Вузы.
2 - Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность.
3 - Государственные организации, наделенные ресурсами для поддержки науки и 
инноваций (институты развития).
4 - Научно-исследовательские институты.
5 - Центры трансферта и коммерциализации технологий.
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Рисунок 4 – Графическое отображение оценки уровня значимости от НПК 

Источник: составлено автором по результатам экспертного опроса 

 
Основными причинами, которые 

вызывают потребность у предприятий в 
научно-производственной кооперации, 
можно считать следующие: 

-  изменение потребностей насе-
ления; 

- ужесточение технических  тре-
бований в рамках гос. закупок и/или сер-
тификации продукции (услуг); 

- финансовые ограничения; 
- предложения и рекомендации 

представителей органов государственной 
власти; 

- перспективные разработки оте-

чественных и/или зарубежных научных 
организаций и вузов; 

- подготовка мобильных и ква-
лифицированных кадров; 

- проникновение на новые рынки 
и укрепление позиций на уже сущест-
вующих. 

Стоит заметить, что большая 
часть респондентов наиболее значимой 
причиной, побуждающей компании 
вступать в НПК, считают проникновение 
на новые рынки и укрепление позиций на 
уже существующих (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Причины, побуждающие предприятия к НПК 
Источник: составлено автором по результатам экспертного опроса 
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Примечание

1. Проникновение на новые рынки и укрепление позиций на уже существующих.
2. Подготовка мобильных и квалифицированных кадров.
3. Финансовые ограничения.
4. Ужесточение технических требований в рамках гос. закупок и/или сертификации продукции 
(услуг).
5. Изменение потребностей населения.
6. Перспективные разработки отечественных и/или зарубежных научных организаций и вузов.
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Следует учитывать и получен-
ный эффект от участия в процессах 
взаимодействия. Как видно из таблицы 4, 
наиболее заметными проявлениями эф-
фекта от НПК можно считать прирост 

численности рабочих мест, в том числе, 
высокотехнологичных, а также снижение 
рисков реализации проектов и повыше-
ние конкурентоспособности на внешнем 
рынке. 

 
Таблица 4 – Полученный эффект от участия в процессах взаимодействия 

№ 
п/п 

Проявление эффекта 
Количество предпри-
ятий, получивших 
эффект от НПК, ед. 

Доля предприятий,  
получивших эффект от 
НПК (от общего числа 
предприятий, участ-
вующих в НПК), % 

1 Прирост численности рабочих мест, в.т.ч., 
высокотехнологичных 

19 47,5 

2 Рост объемов высвободившихся денежных 
средств для иных направлений развития 

17 42,5 

3 Повышение конкурентоспособности на 
внешнем рынке 

22 55 

4 Снижение рисков реализации проектов 20 50 
5 Повышение доступности резервов 18 45 

Составлено автором по результатам экспертного опроса 

 
Таким образом, можно конста-

тировать, что научно-производственная 
кооперация действительно является зна-
чимым фактором развития предпринима-
тельства. В первую очередь стоит отме-
тить, что преобладающая часть предпри-
ятий, так или иначе, принимает участие в 
процессах взаимодействия с представи-
телями науки, производства и пр.  Кроме 
того, предприятия испытывают потреб-
ность в НПК (в частности, речь идет о 
необходимости проникновения на новые 
рынки и укрепления позиций на уже су-
ществующих).  

Стоит также отметить, что уча-
стники экспертного опроса оценили зна-
чимость научно-производственной коо-
перации в рамках деятельности своих 
компаний довольно высоко. И, наконец, 
наиболее значимым является то, что 
практически половина исследованных 
компаний получила эффект от участия в 
научно-производственной кооперации. В 
том числе, было отмечено повышение 
конкурентоспособности компаний на 
внешнем рынке, повышение численности 
рабочих мест и пр.  

Выводы. На основании изложен-
ного в статье материала представляется 

возможным сформулировать ряд частных 
выводов: 

1. Анализ трактовок понятия 
«научно-производственная кооперация», 
предлагаемых как отечественными, так и 
зарубежными исследователями, позволил 
выделить два основных подхода к его 
определению: узкий и расширенный. В 
рамках «узкого» подхода среди субъек-
тов кооперации выступают научные (на-
учно-образовательные) и производствен-
ные предприятия, что соответствует са-
мой трактовке понятия «научно-
производственная кооперация». В рамках 
«расширенного» подхода речь идет о 
выделении  в качестве субъектов обозна-
ченной кооперации не только научных и 
производственных, но и других предпри-
ятий, которые напрямую не относятся ни 
к научным, ни к производственным, од-
нако способны оказывать воздействие на 
такую кооперацию, выполняя при этом 
второстепенную функцию (например, 
поставлять продукцию для производст-
венных предприятий и пр.). Поскольку 
расширенный подход к определению 
«научно-производственной кооперации» 
предусматривает возможность вовлече-
ния в качестве субъектов кооперации не 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

64 

только научных (научно-
образовательных) и производственных 
предприятий, что значительно расширяет 
возможности для развития предпринима-
тельской инициативы в рамках НПК, в 
контексте настоящего исследования в 
качестве подхода к определению научно-
производственной кооперации был вы-
бран расширенный подход. 

2. Следует отметить, что в целом 
развитие НПК в РФ демонстрирует не-
высокий уровень, причем за последние 
10 лет происходит его планомерное сни-
жение. Тому есть ряд причин, основны-
ми из которых являются ограниченность 
государственного бюджета, напряженная 
социальная обстановка, ряд экономиче-
ских проблем, в том числе, последствия 
экономических кризисов, недостаточ-
ность системной поддержки исследова-

ний и разработок со стороны государст-
ва. Тем не менее, важно отметить, что в 
России произошло осознание необходи-
мости развития НПК на государственном 
уровне. В частности, был принят ряд 
нормативно-правовых документов, по-
зволяющих повысить значимость НПК 
как одного из инструментов экономиче-
ского развития.  

3. На основании анализа резуль-
татов экспертного опроса, проведенного 
сотрудниками Вологодского научного 
центра РАН, было доказано, что научно-
производственная кооперация является 
весомым фактором развития предприни-
мательства. В частности, более половины 
предприятий, участвовавших в НПК, 
отметили, что им удалось повысить кон-
курентоспособность на внешних рынках. 

 
 
Работа подготовлена в рамках гос. задания по теме «Управление процессами 

структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого и сред-
него предпринимательства» 0168-2019-0006. 
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В статье проведено исследование региональной дифференциации промышленного производства 

России. Проведен подробный анализ статистических данных с разбивкой по отдельным федеральным 
округам, отражающий динамику и структуру объемов промышленного производства, объемов производ-
ства по отрасли добычи полезных ископаемых и по обрабатывающей промышленности. Обоснована необ-
ходимость использования в региональной промышленной политике концепции умной специализации, отра-
жены ее основные принципы и направления реализации в условиях российской экономики. 
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В современных условиях одним 
из важнейших факторов успешного раз-
вития государства выступает региональ-
ная политика. Практически все государ-
ства, независимо от их размера или фор-
мы устройства, стремятся создать все 
необходимые условия для развития по-
тенциала регионов и увеличения их 
вклада в развитие национальной эконо-
мики в целом. Немаловажную роль в 
этих процессах играет региональная 
промышленная политика, которая бази-
руется не только на построения эффек-
тивной системы управления, но и на пре-
одолении диспропорций в региональном 
развитии, на повышение конкурентоспо-
собности региональной промышленно-
сти. Одной из нерешенных актуальных 
проблем в достижении указанных задач 
является недостаточная разработанность 
теоретико-прикладных аспектов органи-

зационно-экономического обеспечения 
развития региональной промышленно-
сти. Научное и практическое состояние 
исследуемой проблемы требуют форми-
рования новых теоретических положе-
ний относительно организационно-
экономического механизма обеспечения 
региональной промышленной политики, 
что позволило бы обеспечивать устойчи-
вость позитивных тенденций в развитии 
промышленного комплекса регионов. 

Актуальность и важность иссле-
дования вопросов развития промышлен-
ного развития регионов обусловлена тем, 
что без стабильного развития промыш-
ленности невозможно обеспечить эконо-
мическое развитие и научно-
технологический прогресс в экономике в 
целом [3, c. 26]. 

Прежде всего, необходимо отме-
тить, что промышленность размещена на 
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территории России довольно неравно-
мерно. Это обусловлено различными 
факторами – начиная с истории индуст-
риализации страны и заканчивая наличи-
ем тех или иных сырьевых ресурсов на 
территории региона [1, c. 149]. 

С точки зрения экономической 
теории региональную структуру про-
мышленности характеризует удельный 
вес каждого региона в общем объеме 
промышленного производства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура промышленного производства России в региональном разрезе, 

в процентах [9] 
 
Из данных представленного ри-

сунка можно увидеть, что наибольшая 
концентрация объемов промышленного 
производства сложилась в Центральном 
федеральном округе (30,51%) и При-
волжском федеральном округе (17,69%). 
Наименьший удельный вес в структуре 
объемов промышленного производства 
на протяжении последних пяти лет зани-
мает Северо-Кавказский федеральный 
округ (0,91%). 

Следует отметить, что регио-
нальная структура объемов промышлен-
ного производства остается стабильной 
на протяжении последних пяти лет. 

Далее необходимо отдельно ос-
тановиться на динамике объемов произ-
водства российской промышленности в 
региональном разрезе (рис. 2). 

Из таблицы видно, что промыш-

ленное производство непрерывно увели-
чивалось практически в каждом регионе 
за исключением 2020 года. Наибольшие 
темпы роста объемов промышленного 
производства зафиксированы в 2017 году 
(103,7% в целом по промышленности 
РФ). Наибольший вклад в увеличение 
объемов промышленного производства в 
этом году внес Южный федеральный 
округ (111,3%). По итогам 2020 года под 
влиянием пандемии COVID-19 произош-
ло сокращение объемов промышленного 
производства в целом по России на 2,9%. 
При этом лишь в двух федеральных ок-
ругах в 2020 году удалось сохранить по-
ложительную тенденцию роста объемов 
промышленного производства – в Цен-
тральном федеральном округе (105,2%) и 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге (106,5%). 
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Рисунок 2 – Динамика индексов промышленного производства России 

в региональном разрезе, в процентах [9] 
 
Наиболее высокие показатели 

спада промышленного производства в 
2020 году характерны для так называе-
мых сырьевых регионов – Сибирский 
федеральный округ (95,6%) и Дальнево-
сточный федеральный округ (95,9%), что 
вызвано как сокращением спроса на топ-
ливно-энергетические ресурсы в период 

ограничительных мер по борьбе с коро-
навирусной инфекцией, так и нестабиль-
ностью цен на мировых сырьевых рын-
ках. 

Рассмотрим подробнее данные о 
дифференциации регионов по объемам 
производства по отрасли добычи полез-
ных ископаемых по данным таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Динамика объема промышленного производства по отрасли добычи 

полезных ископаемых в региональном разрезе, млн рублей [9] 

Федеральные 
округа 

2016 2017 2018 2019 2020 

Темпы роста, 
% 

2020/ 
2016 

2020/ 
2019 

РФ 11739652 13916165 18193870 18324127 14542642 123,9 79,4 
ЦФО 1186132 1502691 2099611 2102477 1437815 121,2 68,4 
СЗФО 784212 844244 1027684 1129049 948288 120,9 84,0 
ЮФО 263229 374342 517448 514510 370133 140,6 71,9 
СКФО 23122 26447 26105 26904 24426 105,6 90,8 
ПФО 1696449 1972042 2611155 2665497 2087907 123,1 78,3 
УФО 4400285 5202482 6683342 6953555 5447537 123,8 78,3 
СФО 1695191 2225155 2872592 2721670 2158030 127,3 79,3 
ДВФО 1691031 1768762 2355933 2210464 2068506 122,3 93,6 

 
Из таблицы можно увидеть, что 

высокие темпы роста объемов промыш-
ленного производства по отрасли добычи 
полезных ископаемых существенно со-
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кратились в 2020 году в целом по России 
до 79,4%. Аналогичная тенденция на-
блюдается по всем рассматриваемым 
федеральным кругам. Наибольший вклад 
в объемы промышленного производства 
по отрасли добычи полезных ископае-
мых внесли Уральский федеральный ок-
руг (его доля составила в 2020 году 
37,46%), специализирующийся на добы-
че минеральных руд, цветных и драго-
ценных металлов. Высокую долю зани-
мают также три основных региона – Си-
бирский федеральный округ (14,84%), 
Приволжский федеральный округ 

(14,36%), Дальневосточный федеральный 
округ (14,22%). 

В перспективе развитие про-
мышленности в этих регионах будет за-
висеть от изменения конъюнктуры на 
мировых сырьевых рынках, а также от 
реализации крупных инвестиционных 
проектов в сфере добычи полезных ис-
копаемых [8, c. 60]. 

Что касается обрабатывающей 
промышленности, то здесь также имеет 
место существенная дифференциация в 
региональном разрезе (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Объемы промышленного производства по обрабатывающей промышленности 

в региональном разрезе, млн. рублей [9] 
Федеральные 

округа 
2016 2017 2018 2019 2020 Темпы роста, 

% 
2020/ 
2016 

2020/ 
2019 

РФ 34945381 38712463 44599512 47436025 48236850 138,0 101,7 
ЦФО 11685514 13196675 15104470 16610438 17528110 150,0 105,5 
СЗФО 4695879 5178185 6034735 6267136 6934814 147,7 110,7 
ЮФО 2358288 2615541 3034681 2989258 2789118 118,3 93,3 
СКФО 396661 405290 438133 434785 446809 112,6 102,8 
ПФО 7304944 7942292 9154765 9585058 9080558 124,3 94,7 
УФО 4324825 4760492 5485925 5384620 5131059 118,6 95,3 
СФО 3487556 3825717 4473042 4904132 4984565 142,9 101,6 
ДВФО 691713 788270 873762 1260597 1341817 194,0 106,4 

 
Из данных таблицы видно, что в 

отличие от отрасли добычи полезных 
ископаемых в обрабатывающей про-
мышленности сохраняется положитель-
ная динамика роста даже в кризисном 
2020 году в большинстве рассматривае-
мых федеральных округах, за исключе-
нием Южного федерального округа 
(93,3%), Приволжского федерального 
округа (94,7%) и Уральского федераль-
ного округа (95,3%). Высокие темпы 
роста обрабатывающей промышленности 
в исследуемом периоде заметны в Даль-
невосточном федеральном округе 
(106,4% в 2020 году, 194% в 2016-2020 
гг.). Это очевидно связано с реализацией 
государственных программ поддержки 
региона. 

Наибольший вклад в развитие 
обрабатывающей промышленности Рос-

сии приходится на три основных региона 
– Центральный федеральный округ (доля 
в структуре обрабатывающей промыш-
ленности РФ в 2020 году составила 
36,3%), Приволжский федеральный ок-
руг (18,8%) и Северо-Западный феде-
ральный округ (14,4%). Столь высокий 
вклад Центрального федерального окру-
га в объемы развития обрабатывающей 
промышленности вызван главным обра-
зом развитием пищевой промышленно-
сти [5]. 

Таким образом, проведенный 
анализ показал, что в экономике России 
наблюдается существенная региональная 
дифференциация промышленного произ-
водства. Основной вклад в развитие про-
мышленного производства вносят три 
основных группы регионов – высокораз-
витые регионы с финансово-
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экономической точки зрения – это Цен-
тральный федеральный округ, регионы с 
сырьевой направленностью – Сибирский 
и Уральский федеральные округа, а так-
же регионы с диверсифицированной эко-
номикой, к которым можно отнести 
Приволжский федеральный округ. К 
наименее развитым в промышленном 
аспекте регионам России можно отнести 
Южный и Северо-Кавказский федераль-
ные округа. 

Преодоление структурных дис-
пропорций в развитии региональной 
промышленности среди прочего во мно-
гом зависит от возможностей повышения 
технологической основы развития регио-
нов. В этой связи основной задачей ре-
гиональных органов власти становится 
поиск оптимальной стратегии осуществ-
ления структурных реформ, которая бу-
дет сочетать в себе данные о социально-
экономическом развитии региона, о на-
личии на территории региона сырьевых 
ресурсов, а также о возможности при-
влечения инвестиций и инноваций в це-
лях повышения конкурентоспособности 
того или иного региона [6, с. 13].  

Выбор стратегических приори-
тетов развития региональной промыш-
ленной политики в России должен осу-
ществляться с учетом: 

 наличия в регионе необходи-
мых социально-экономических, экологи-
ческих и человеческих ресурсов, 

 возможности более рацио-
нального и эффективного использования 
имеющихся в регионе сырьевых ресур-
сов, 

 внедрения современных тех-
нологий с учетом соблюдения норм меж-
дународных стандартов, 

 увеличения уровня регио-
нальной финансовой самостоятельности, 

 формирования на территории 
региона конкурентной среды и повыше-
ние его инвестиционного потенциала.  

Реализация указанных приорите-
тов в региональной промышленной по-

литике России может быть осуществлена 
путем всестороннего анализа, выявления 
уникальных для региона отраслей эко-
номической деятельности и их дальней-
шего развития. Уникальность отраслей 
конкретного региона будет составлять 
его специализацию в рамках экономиче-
ской системы государства. Ведущую 
роль в этих процессах может сыграть так 
называемая концепция умной специали-
зации. Эта концепция основана главным 
образом не только на стимулировании 
развития инновационной деятельности, 
но и на активизации структурных сдви-
гов долгосрочного характера в регио-
нальной экономике, что, в свою очередь, 
должно привести к повышению конку-
рентоспособности региона не только на 
внутреннем рынке, но и на глобальном. 

Начало разработки концепции 
умной специализации связано с появле-
нием таких глобальных проблем, как 
ограниченность ресурсной базы, повы-
шение уровня региональной и мировой 
конкуренции, активное развитие новых 
технологий. В основе концепции умной 
специализации лежит балансировка ме-
жду использованием инновационных 
решений и рационализацией использова-
ния ресурсной базы в целях повышения 
производительности и улучшения каче-
ства жизни населения без вреда эколо-
гии. В соответствии с этой концепцией 
рост экономики обеспечивается за счет 
знаний, инноваций и творчества, а клю-
чевым инструментом политики является 
инвестирование в квалификацию и инно-
вации с целью увеличения производи-
тельности труда и валовой добавленной 
стоимости. Так, основная цель концеп-
ции умной специализации состоит в 
обеспечении рационального и эффектив-
ного использования инвестиций государ-
ства путем концентрации на сильных 
сторонах региона [10, c. 99].  

Концепция умной специализа-
ции не ограничивается инновационными 
факторами, она в целом ориентирует на 
то, как лучше планировать и управлять 
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экономическим развитием, как развивать 
инфраструктуру, необходимую для об-
служивания региона, который должен 
динамично развиваться. Среди принци-
пов, на которых базируется развитие 
экономики региона в соответствии с 
концепцией разумной специализации [7, 
c. 998], являются:  

– диверсификация деятельности;  
– кластеризация региональных 

экономик, в частности, кооперация пред-
приятий в рамках инновационных кла-
стеров;  

– всесторонняя государственная 
и региональная поддержка инновацион-
ной деятельности, предпринимательско-
го поиска, направленного на новые виды 
бизнеса, поиск и внедрение новых идей;  

– открытость (является ключе-
вым свойством всех субъектов, которые 
задействованы в реализации политики 
разумной специализации);  

- мониторинг и оценка, предос-
тавляющие возможность избегания оши-
бок при расстановке приоритетов про-
мышленной политики, а также позво-
ляющие определить инновационный 
климат в регионе и возможности его 
дальнейшего развития.  

Основные направления политики 
умной специализации:  

– «омоложение» традиционных 
секторов через более высокую добавлен-
ную стоимость и поиск новых рыночных 
ниш;  

– модернизация – путем созда-
ния и распространения новых техноло-
гий;  

– диверсификация производства;  
– возникновение новых видов 

экономической деятельности в регионе 
через обеспечение технологических из-
менений;  

– использование новых форм 
инноваций, таких как открытые иннова-
ции, социальные инновации и инновации 
в сфере услуг.  

Центральное место концепции 
умной специализации занимает вопрос 

выявления сильных сторон региона, ко-
торые составят собственно его специали-
зацию по следующим критериям:  

1) в центре внимания не обяза-
тельно должен находиться высокотехно-
логичный сектор (необходимо отбирать 
такие секторы, которые имеют возмож-
ности для роста);  

2) выбор приоритетов должен 
происходить с учетом существующей 
производственной базы (наличие науч-
ной составляющей, например, универси-
тетов или научных учреждений в какой-
либо сфере не всегда могут создавать 
основу для стремительного развития 
именно этой сферы в регионе);  

3) регионы должны стремиться к 
диверсификации (при этом основным 
является определение новых ниш на ос-
нове сильных сторон региона, которые 
помогут открыть новые возможности в 
смежных отраслях).  

Мировой опыт свидетельствует, 
что наиболее эффективно политика ум-
ной специализации реализуется в класте-
рах с развитой инфраструктурой, мощ-
ным научным и инновационным потен-
циалом, высоким уровнем самоорганиза-
ции всех заинтересованных акторов (при 
этом правительство выполняет лишь 
роль посредника) [2, c. 149]. Эффектив-
ность кластеризации во многом будет 
зависеть от качества правового регули-
рования, эффективности взаимодействия 
бизнеса и государства, стимулирования, 
привлечения представителей науки в 
сферу и т. д. [4, c. 207] 

Относительно России использо-
вание концепции умной специализации 
может быть оправданным, если государ-
ственные (публичные) инвестиции в ин-
новации и региональное развитие будут 
существенно увеличены. До сих пор пре-
обладающий в России отраслево-
секторальный подход и направление 
средств на наиболее проблемные вопро-
сы не обеспечили положительных ре-
зультатов.  

Таким образом, целесообраз-
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ность структурной перестройки нацио-
нальной экономики России в целом и 
региональных экономик подтверждается 
показателями развития отечественной 
экономики. Несмотря на то, что про-
граммные документы по развитию ре-
гиональной промышленности являются 
действующими и должны реализовы-
ваться, однако уже сейчас следует осу-
ществить их сравнительный анализ, в 
том числе на соответствие лучшим ми-
ровым практикам экономической поли-
тики; также необходимо провести оценку 
выполнения этих документов с учетом 
изменений в экономике под воздействи-
ем ограничительных мер по борьбе с ко-
ронавирусом, чтобы своевременно пере-
смотреть цели, задачи, мероприятия и 

финансирование из государственного, 
региональных и местных бюджетов. В 
противном случае, сохранится тенденция 
крайне медленного восстановления и 
развития экономики одних регионов на 
фоне динамичного развития других, что 
повлечет за собой нарастание кризисных 
явлений в экономике России в целом. 
При этом региональный подход может 
обеспечить существенное ускорение со-
ответствующих процессов, поэтому це-
лесообразно также пересмотреть на на-
циональном уровне стратегические при-
оритеты развития всех регионов, в част-
ности, чтобы обеспечить их комлемен-
тарность и соответствие новым услови-
ям. 
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УДК 338.4 
Оценка индикаторов развития промышленности региона 
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(ФГБОУ ВО «УлГТУ»), «Ульяновский государственный технический университет», 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

 
Промышленность региона играет ключевую роль в его устойчивом развитии, служит основой 

экономического роста России в целом. Объективная система оценивания региона базируется на ряде про-
извольных показателей, поскольку отсутствует унифицированная методология оценивания развития 
промышленности региона. В связи с непрерывным процессом модернизации регионов страны возникает 
необходимость в пересмотре и дополнении критериев оценивания потенциала промышленного производ-
ства на примере Ульяновской области. Анализ существующих параметров развития промышленности 
региона, представленных в трудах российских исследователей, позволил автору выделить три ключевые 
группы индикаторов, характеризующие инновационно-инвестиционную активность региона (объем инве-
стиций, объем затрат на НИОКР, объем инновационных товаров и услуг, доля инвестиций в ВРП, доля 
затрат на НИОКР в ВРП, показатель эффективности деятельности в области инноваций); внешнюю 
торговлю (внешнеторговый оборот, объем экспорта и импорта, величина чистого экспорта, доля им-
портных и экспортных товаров, индекс внешнеторгового оборота); эффективность производства (ин-
декс промышленного производства, энергоемкость ВРП, показатели основных фондов: коэффициенты 
износа, обновления и ликвидации основных фондов; производительность труда в промышленном производ-
стве). Показано, что современные модели социально-экономического развития регионов должны ориенти-
роваться на повышение показателей по всем трем группам, поскольку индикаторы являются взаимосвя-
занными и позволяют получить комплексную оценку развития промышленного производства. Произведен-
ный анализ на примере Ульяновской области показывает, что ключевыми направлениями развития про-
мышленности региона являются: повышение эффективности внедрения инноваций, обновление основных 
производственных фондов, стимулирование экспорта наукоемкой промышленной продукции.  

 
Развитие региона, промышленность, промышленное производство, технопарки, индикаторы, инновации, 
Ульяновская область. 

 

Assessment of indicators of industrial development in the region 
on the example of the Ulyanovsk region 

 
L.G. Lopasteyskaya, candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

«Ulyanovsk State Technical University», Ulyanovsk, Ulyanovsk region 
 
The industry of the region plays a key role in its sustainable development, serves as the basis for the 

economic growth of Russia as a whole. The objective system of assessing the region is based on a number of arbi-
trary indicators, since there is no unified methodology for assessing the development of the region's industry. Due 
to the continuous process of modernization of the country's regions, there is a need to revise and supplement the 
criteria for assessing the potential of industrial production on the example of the Ulyanovsk region. The analysis of 
the existing parameters of the development of the region's industry, presented in the works of Russian researchers, 
allowed the author to identify three key groups of indicators that characterize the innovation and investment activi-
ty of the region (the volume of investments, the volume of R & D costs, the volume of innovative goods and services, 
the share of investments in GRP, the share of R & D costs in GRP, the indicator of the effectiveness of activities in 
the field of innovations); foreign trade (foreign trade turnover, the volume of exports and imports, the value of net 
exports, the share of imported and exported goods, the index of foreign trade turnover); production efficiency (in-
dustrial production index, GRP energy intensity, indicators of fixed assets: depreciation, renewal and liquidation of 
fixed assets; labor productivity in industrial production). It is shown that modern models of socio-economic devel-
opment of regions should focus on increasing indicators for all three groups, since the indicators are interrelated 
and allow for a comprehensive assessment of the development of industrial production. The analysis performed on 
the example of the Ulyanovsk region shows that the key areas of industrial development in the region are: improv-
ing the efficiency of innovation, updating fixed production assets, stimulating the export of high-tech industrial 
products. 
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Regional development, industry, industrial production, technoparks, indicators, innovations, Ulyanovsk region. 
 

Введение 
Ульяновская область является 

регионом с развитым промышленным 
производством, которое представлено 
такими отраслями, как машиностроение, 
приборостроение, автомобилестроение, 
станкостроение и т.д. В регионе произ-
водится продукция промышленного на-
значения, а также продукция потреби-
тельского назначения. Ульяновская об-
ласть является ведущим регионом в об-
ласти производства самолетов, автомо-
билей, моторов, средств автоматизации 
производства [11]. 

Ульяновская область относится к 
кластеру регионов с высокой долей об-
рабатывающей промышленности. Так, 
доля обрабатывающих производств пре-
вышает 86%. Из этого следует, что про-
мышленность Ульяновской области не 
характеризуется ориентацией на добычу 
полезных ископаемых, характерной для 
ряда регионов страны. В структуре обра-
батывающего производства Ульяновской 
области преобладают: производство пи-
щевых продуктов (20,7%), производство 
электрооборудования (26,7%), производ-
ство машин, оборудования промышлен-
ного назначения, транспортных средств 
(27,7%) [16]. 

Кроме того, Ульяновская об-
ласть характеризуется уникальным ме-
стоположением с высоким потенциалом 
для организации логистики, где сочета-
ются воздушные, железнодорожные, ав-
томобильные и водные транспортные 
пути. Высокая транспортная доступность 
обуславливает наличие высокого произ-
водственного потенциала региона, по-
скольку обеспечивает возможности дос-
тавки сырья и отгрузки товаров [14]. 

На территории Ульяновской об-
ласти расположен Ульяновский Центр 
Трансфера Технологий 
(ULNANOTECH), которому в 2015 году 
был присвоен рейтинг «Наивысший уро-
вень эффективности функционирования 

технопарка». Целью деятельности техно-
парка является развитие инновационных 
возможностей региона [13]. Благоприят-
ный инвестиционный климат позволяет 
привлекать инвестиции для проведения 
исследований и разработок, что и лежит 
в основе конкурентного преимущества 
промышленности региона.  

Обзор литературы 
Исследуя труды современных 

исследователей в области анализа разви-
тия промышленности региона и разра-
ботки методических основ его оценки, 
можно прийти к выводу, что в настоящее 
время ответствует комплексная и обще-
принятая система индикаторов, призван-
ная оценить текущее состояние промыш-
ленного производства в регионах страны. 
К основным индикаторам развития про-
мышленности Правительство Российской 
Федерации относит два ключевых пока-
зателя: объем внебюджетных инвестиций 
и объем выпуска промышленной про-
дукции [9]. Данные показатели являются 
достаточно общими и не способны объ-
яснить различия между различными ре-
гионами России на уровне развития об-
рабатывающей промышленности, необ-
ходимые для разработки дальнейшей 
стратегии развития промышленного про-
изводства.  

Анализ исследовательских работ 
показывает, что набор индикаторов, ис-
пользуемых для оценки промышленно-
сти, достаточно разнообразный и разли-
чается в трудах различных авторов. Так, 
в исследовании М.А. Комбарова показа-
но, что ключевым фактором развития 
промышленного производства является 
производительность труда. Автор на ос-
нове анализа статистических данных по 
Российской Федерации в целом доказы-
вает, что в условиях отсутствия прироста 
производительности труда объем ВВП 
сокращается на 0,87% ежегодно [10]. 
Поскольку рост ВВП напрямую зависит 
от роста промышленного производства, 
данная взаимосвязь является крайне 
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важной и требует включения в систему 
показателей развития промышленного 
производства как на региональном, так и 
на страновом уровнях. 

При оценке уровня развитости 
промышленности необходимо исследо-
вать такие показатели, как внешнеторго-
вый оборот регионов, доли импортной и 
экспортной продукции в структуре по-
требления, инновационную активность 
предприятий и др. [1; 5]. Так, Н.М. Аб-
дикеев, Ю.С. Богачев, Е.Л. Морева, А.Ю. 
Тепляков на основе исследования дан-
ных по России показывают, что повыше-
ние конкурентоспособности российской 
промышленности на международных 
рынках лежит в основе устойчивости 
экономического развития. Исследователи 
предлагают дополнить целевые про-
граммы устойчивого развития экономик 
регионов специальными расчетными по-
казателями, учитывающими деятель-
ность на внешних рынках [1]. 

Одним из таких показателей яв-
ляется индекс внешнеторгового оборота, 
который рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
С ,                (1) 

 
где E – экспорт произведенной 

продукции; 
I – импорт.  
Показатель призван оценить 

конкурентоспособность производимой 
продукции за рубежом. Также авторы 
показывают, что необходимо рассчиты-
вать доли экспортной и импортной про-
дукции в ВВП или ВРП для оценки экс-
портного и импортного потенциала ре-
гионов [1]. 

Вместе с тем Р.А. Теблоев в сво-
ем исследовании приводит группы клю-
чевых индикаторов, необходимых для 
оценки промышленного развития регио-
на. К данным показателям относятся: 

– динамика изменения объемов 
производства (индекс промышленного 
производства); 

– показатели средней величины 
дохода работников; 

– показатели уровня занятости 
населения; 

– показатели инвестиционной 
деятельности (индекс инвестиционной 
активности) и т.д. [15]. 

Т.Н. Тополева обосновывает, что 
такие показатели, как удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации; затраты на НИОКР, а 
также объем инновационных товаров 
также являются важными индикаторами 
развития промышленного производства, 
поскольку характеризуют успехи регио-
нов в области коммерциализации техно-
логических и продуктовых решений, раз-
работанных на базе вузов или иных ис-
следовательских учреждений [17].  

В исследовании В.С. Ускова по-
казано, что в условиях новой технологи-
ческой революции происходит транс-
формация сектора промышленного про-
изводства, где преобладают инновацион-
ные товары и услуги. Основу цифровой 
экономики составляют перспективные 
инновационные продукты [19], что обу-
славливает необходимость включения в 
анализ доли инновационных продуктов в 
общем объеме выпуска. 

Таким образом, анализ источни-
ковой базы показал отсутствие унифици-
рованных критериев развития промыш-
ленного развития региона, в связи с чем в 
рамках данного исследования была по-
пытка выявить ключевые группы инди-
каторов, достаточные для развития про-
мышленного производства на примере 
Ульяновской области.  

Материалы и методы 
Материалами для анализа основ-

ных индикаторов развития промышлен-
ности Ульяновкой области выступает 
Федеральная служба государственной 
статистики по Ульяновкой области, офи-
циальный сайт Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области, Страте-
гия социально-экономического развития 
региона и другие официальные данные, а 
также научные статьи российских иссле-
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дователей.  
При написании статьи были ис-

пользованы следующие методы: методы 
анализа (включая статистический ана-
лиз), синтез, обобщение и системный 
подход, классификация, дедуктивный 
метод, аналогия, формализация, регрес-
сивный анализ, абстрактно-логический 
метод для теоретических обобщений и 
формулирования выводов и научного 
осмысления.  

Результаты и обсуждение 
На основе трудов современных 

авторов, исследующих факторы, влияю-
щие на развитие промышленного произ-
водства, предпринимается попытка при-
менить собранные данные для выявления 
ключевых индикаторов развития про-
мышленности на примере Ульяновской 
области. 

Таким образом, индикаторы, 
оценивающие уровень развития про-
мышленности региона, можно разделить 
на три группы, определяющие: 

1. Инновационно-
инвестиционную активность. 

2. Показатели внешней тор-
говли. 

3. Показатели эффективности 
производства. 

Данная группа показателей по-
зволяет комплексно оценить уровень 
развития промышленного производства в 
регионе с учетом наличия официальных 
статистических данных. Сравнение по-
лученных расчетных данных с общими 
показателями по России позволяет сде-
лать выводы об уровне развития про-
мышленного производства в Ульянов-
ской области и определить основные 
направления развития, необходимые для 
совершенствования промышленного 
производства.  

Рассмотрим каждую группу ин-
дикаторов подробнее.  

1. Показатели инновационно-
инвестиционной активности 

Данная группа показателей оце-
нивает активность промышленных пред-
приятий с точки зрения внедрения инно-

ваций и успехи в привлечении инвести-
ций. Главным условием устойчивого 
развития промышленности региона явля-
ется своевременное наполнение необхо-
димым количеством инвестиционных 
ресурсов. Совершенствование инноваци-
онных процессов также является необхо-
димой задачей органов власти и управ-
ления [6]. 

Для определения характеристик 
инновационно-инвестиционной деятель-
ности промышленных предприятий рас-
смотрим следующие показатели: 

– объем инвестиций, млн. руб.; 
– объем затрат на НИОКР, млн. 

руб.; 
– объем инновационных товаров 

и услуг, млн. руб.; 
– доля инвестиций в ВРП, %; 
– доля затрат на НИОКР в ВРП, 

%; 
– эффективность деятельности в 

области инноваций: расчетный показа-
тель, вычисляется как отношение стои-
мости инновационных товаров к величи-
не затрат на НИОКР, %. 

В таблице 1 представлены пока-
затели инновационно-инвестиционной 
деятельности промышленных предпри-
ятий Ульяновской области за период с 
2015 по 2020 годы. 

Из представленных данных вид-
но, что несмотря на растущую абсолют-
ную величину инвестиций и затраты на 
НИОКР, эффективность инновационной 
деятельности остается относительно низ-
кой. Отношение объема инновационных 
товаров к общему объему инновацион-
ных товаров составляет 0,27%. При этом, 
показатель величины инвестиций в ос-
новной капитал по отношению к ВРП 
является достаточно высоким и превы-
шает общероссийские данные. Так, в 
2019 году в среднем по стране доля ин-
вестиций в ВВП составила 17%. Показа-
тели затрат на НИОКР остается высоким, 
превышая как средний по России, так и 
показатели по г. Санкт-Петербургу и 
Московской области. 
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Таблица 1 – Показатели инновационно-инвестиционной деятельности 
развития Ульяновской области в 2015-2020 гг [14, 18] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем инвестиций, млн. руб. 79461 70576 84094 82924 79732 80585 
Объем затрат на НИОКР, млн. руб. 8890 9907 15367 13456 14332 н/д 
Объем инновационных товаров и услуг, 
млн. руб. 

30,65 33,92 35,38 37,23 38,14 47,80 

Доля инвестиций в ВРП, % 26,10 19,23 22,44 21,45 18,97 26,10 
Доля затрат на НИОКР в ВРП, % 2,92 2,70 4,10 3,48 3,41 2,92 
Эффективность деятельности в области 
инноваций, % 

0,34 0,34 0,23 0,28 0,27 н/д 

 
Оценка представленных показа-

телей говорит о том, что Ульяновская 
область характеризуется высокими пока-
зателями инвестиционно-инновационной 
деятельности, показывая результаты, 
превышающие средние по России.  

Для оценки эффективности ин-
новационной деятельности воспользуем-
ся инструментами математического мо-
делирования и определим связь между 
показателями объема затрат на НИОКР и 
выпуска инновационных товаров за пе-
риод с 2015 по 220 годы. Зависимой пе-
ременной выступает здесь объем выпус-
ка инновационных товаров в денежном 
выражении, а объясняющей переменной 
– величина затрат на НИОКР. В резуль-
тате было получено следующее управле-
ние линейной регрессии:  

 
2,27 ,                       (2) 

 
где Y – выпуск инновационных 

товаров в млн. рублей; 
X – величина затрат на НИОКР в 

млрд. рублей.  
R-квадрат для модели составляет 

0,98, модель является значимой на 1% 
уровне. Получаем, что рост затрат на 
НИОКР в объеме 1 млрд рублей приво-
дит к росту выпуска инновационных то-
варов на 2,27 млн рублей. Это говорит об 
относительно низкой эффективности 
деятельности современных промышлен-
ных предприятий в области коммерче-
ского использования инноваций. 

Полученный вывод согласуется с 
выводами, к которым приходит Д.И. Ар-

темова в своих исследованиях, посвя-
щенных исследованию проблематики 
передачи инновационных технологий от 
исследователей в сектор реального про-
изводства [2]. Низкая результативность 
затрат на НИОКР требует реализации 
политики, направленной на улучшение 
процессов внедрения инновационных 
технологий в производственные процес-
сы. 

2. Показатели развития внеш-
ней торговли 

Группа показателей внешней 
торговли характеризует конкурентоспо-
собность промышленности. Вовлечен-
ность промышленности региона во 
внешнюю торговлю может происходить 
по двум направлениям: импорт промежу-
точных товаров для дальнейшей перера-
ботки или обработки и экспорт произве-
денных товаров. Сумма величин импорта 
и экспорта является показателем внеш-
неторгового оборота. При этом, превы-
шение импорта над экспортом является 
показателем того, что на производимую 
продукцию существуют спрос на миро-
вых рынках. 

Для описания характеристик 
внешней торговли Ульяновской области 
рассмотрим следующие показатели: 

– показатель внешнеторгового 
оборота, млн. руб.; 

– объем экспорта, объем импор-
та, млн. руб.; 

– величина чистого экспорта 
(экспорт – импорт), млн. руб.; 

– доля импортных и экспортных 
товаров по объему промышленного про-
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изводства в общем показателе выпускае-
мой продукции отраслями промышлен-
ности, %; 

– индекс внешнеторгового обо-
рота. Расчетный показатель вычисляется 

по формуле (1). 
Данные о характеристиках 

внешней торговли Ульяновской области 
за период с 2017 по 2019 годы представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Внешняя торговля Ульяновской области за 2017-2019 гг [16] 

Показатель 2017 2018 2019 

Внешнеторговый оборот, млн руб. 93468 89100,2 119112,5 

Экспорт, млн руб. 62724 48936,6 71552,0 

Импорт, млн руб. 30744 40163,6 47560,5 

Чистый экспорт, млн. руб. 31980 8773 23991,5 

Доля импортных товаров, % 20,98% 16,14% 19,51% 

Доля экспортных товаров, % 10,28% 13,25% 12,97% 

Индекс внешнеторгового оборота 0,34 0,10 0,20 

 
Анализ данных табл.2. показы-

вает, что за весь рассматриваемый пери-
од величина экспорта промышленной 
продукции в регионе превышает величи-
ну импорта, а наиболее высокое значение 
внешнеторгового оборота наблюдается в 
2019 году. Рассчитанный индекс внешне-
торгового оборота в 2019 году меньше, 
чем в 2017 на 41%. Это вызвано тем, что 
доля импортных товаров увеличилась, а 
доля экспортных, наоборот, сократилась. 
Снижение индекса в 2018 и 2019 гг. от-
носительно 2017 года является негатив-
ной тенденцией, поскольку данный ин-
декс характеризует конкурентоспособ-
ность промышленной продукции области 
на внешних рынках. Однако несмотря на 
наличие негативных тенденций, можно 
утверждать, что Ульяновская область 
активно вовлечена во внешнюю торгов-
лю и величина чистого экспорта является 
положительной, что, безусловно, свиде-
тельствует о том, что промышленное 
производство региона является конку-
рентоспособным на внешних рынках.  

3. Показатели эффективности 
производства.  

Показатели эффективности про-
изводства позволяют определить круг 
сдерживающих факторов развития про-
мышленности региона. Так, индекс про-

мышленного производства является 
ключевым показателем динамики разви-
тия промышленности, поскольку позво-
ляет определить тенденции роста или 
спада промышленного производства. 
Благоприятной тенденцией является рост 
показателя. Энергоемкость ВРП показы-
вает, сколько энергетических ресурсов 
потребляет промышленный сектор эко-
номики региона и является показателем 
эффективности технологической систе-
мы. Благоприятным является снижение 
показателя. Показатели основных фон-
дов указывают на состояние технологи-
ческой базы промышленных предпри-
ятий. Высокие показатели износа будут 
свидетельствовать о аморальном и тех-
нологическом устаревании используемо-
го оборудования, что в ближайшем бу-
дущем может послужить фактором утра-
ты конкурентоспособности производи-
мой продукции.  

Производительность труда явля-
ется ключевым фактором эффективности 
производства. Логика оценки заключает-
ся в том, что с внедрение инноваций и 
совершенствованием производственных 
процессов производительность труда 
должна повышаться, поскольку трудовые 
функции выполняют компьютеры или 
механизмы. Невысокие значения показа-
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теля производительности труда будут 
свидетельствовать о том, что технологи-
ческие новшества в промышленном про-
изводстве не внедряются или внедряют-
ся, но не эффективны [19]. 

Для анализа эффективности 
промышленного производства в регионе 
предложены следующие показатели: 

– индекс промышленного произ-

водства; 
– энергоемкость ВРП, кг у. т/10 

тыс. руб.; 
– показатели основных фондов: 

коэффициенты износа, обновления и ли-
квидации основных фондов; 

– производительность труда в 
промышленном производстве, млн 
руб./чел. в год. 

 
Таблица 3 – Показатели энергоемкости ВРП и индекса промышленного производства 

в 2015-2020 гг [14, 20] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Энергоемкость ВРП, кг у. т/10 тыс. 
руб. 61,0 56,3 51,6 47,5 42,6 38,4 
Динамика энергоемкости ВРП, % - -2,92% -3,01% -2,70% -3,32% -2,95% 
Индекс промышленного производст-
ва, % 102,5 102,5 102,5 102,5 103,0 105,0 
Индекс промышленного производст-
ва (Россия), % 100,2 101,8 103,7 103,5 103,4 97,4 

 
В таблице 3 приводятся показа-

тели индекса промышленного производ-
ства и показатель энергоемкости ВРП. 
Оценка энергоемкости ВРП происходит 
главным образом посредством исследо-
вания динамики показателя. Анализ ис-
следуемых показателей показывает, что 
за 2015-2020 гг. потребление энергии на 
производственные нужды сокращается 
несмотря на рост промышленного произ-
водства. 

Анализ индекса промышленного 
производства показывает, что темпы 
роста промышленности в Ульяновской 
области опережают темпы роста по стра-
не в целом. В 2020 году Ульяновская 
область показала прирост промышленно-
го производства, составляющий 5%, в то 
время как в России наблюдается общий 

спад.  
В таблице 4 показаны ключевые 

показатели основных фондов промыш-
ленных предприятий в Ульяновской об-
ласти. В целом, степень износа полно-
стью согласуется со средними показате-
лями по России, однако показатели изно-
са (свыше 50%) свидетельствуют о том, 
что оборудование является сильно изно-
шенным или морально устаревшим, что 
не позволяет получать должного эконо-
мического эффекта от его эксплуатации. 
Коэффициент обновления основных 
фондов также достаточно низкий, что 
говорит о недостаточном уровне инве-
стиций. Устаревание оборудования мо-
жет стать причиной потери конкуренто-
способности производимой продукции 
на мировых рынках. 

 
Таблица 4 – Характеристика основных фондов промышленных предприятий 

Ульяновской области в 2019 году 
Показатели Формула расчета Значение 

Степень износа основных 
фондов К

Накопленная амортизация
Первоначальная стоимость ОФ

 
53,3% 

Коэффициент обновления 
основных фондов К

Стоимость новых ОФ
Стоимость ОФ на конец периода

 
6,2

% 

Коэффициент ликвидации 
основных фондов К

Стоимость ликвидированных ОФ
Стоимость ОФ на начало периода

 
0,4% 
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Рассмотрим основные показате-
ли, характеризующие трудовой потенци-
ал области (таблица 5). Производитель-
ность труда в обрабатывающем произ-
водстве в 2019 году составила 3,81 млн. 
руб. на одного человека, что существен-
но ниже среднего значения по субъектам 
Российской Федерации, где производи-
тельность труда составляет 10,54 млн. 
руб. на одного человека. 

Темп прироста производитель-
ности труда в 2019 году по отношению к 
2018 году составил 29,12%, что опять же 

существенно ниже среднего значения по 
субъектам Российской Федерации, где 
прирост производительности труда со-
ставил 107,11% [18]. 

Низкие показатели производи-
тельности труда обуславливают и низкие 
показатели средней заработной платы 
персонала, которая составляет 35,8 тысяч 
рублей в месяц по региону. В среднем по 
России заработная плата находится на 
уровне 42,86 тысяч рублей ежемесячно 
[18]. 

 
Таблица 5 – Трудовой потенциал Ульяновской области в 2019 году [18] 

Показатель Значение 
Производительность труда в обрабатывающем 
производстве 

3,81 млн руб./чел. в год 

Средняя заработная плата в обрабатывающем 
производстве 

35,8 тыс. руб./чел. в год 

Уровень регистрируемой безработицы 2,9% 

 
Данные об уровне регистрируе-

мой безработицы в регионе указывают на 
дефицит рабочей силы. Действительно, в 
Ульяновской области в 2019 году чис-
ленность рабочей силы составила 610 
тыс. человек [12], что является достаточ-
но низким показателем. Так, внутри 
Приволжского ФО, наибольшая числен-
ность трудовых ресурсов зафиксирована 
в Республике Татарстан (2027 тыс. чело-
век), Республике Башкортостан (1934 
тыс. человек), Нижегородской области 
(1732 тыс. человек). [7]. То есть сравне-
нию с другими регионами в Приволж-
ском ФО Ульяновская область характе-
ризуется низкими величинами трудовых 
ресурсов, опережая лишь Республику 
Марий Эл, Республику Мордовию и Чу-
вашскую Республику по величине пока-
зателя численности рабочей силы. 

В качестве причин дефицита ра-
бочей силы в регионе указывают мигра-
ционную убыль населения, снижение 
рождаемости и высокую смертность [12]. 
В случае сохранения тенденции к сокра-
щению численности рабочей силы Улья-

новская область может столкнуться с 
проблемами нехватки рабочей силы для 
обслуживания процесса производства, а 
также с проблемой сокращения платеже-
способного спроса, что также негативно 
может повлиять на развитие промыш-
ленности в долгосрочной перспективе. 

Учет демографического фактора 
позволяет прийти к заключению, что 
рост промышленного производства и 
развитие региона возможны за счет на-
ращивания инвестиционно-
инновационного потенциала. 

На рисунке 1 представлены ос-
новные группы индикаторов и направле-
ний развития промышленности Ульянов-
ской области по каждому из блоков, яв-
ляющиеся базисной основой для после-
дующей разработки модели устойчивого 
развития региона. Данные индикаторы 
составлены автором на основе предпри-
нятого исследования и могут быть при-
менены к комплексной оценке промыш-
ленного производства Ульяновской об-
ласти, так и для других регионов. 
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Рисунок 1 – Модель развития промышленного производства региона 

Источник: составлено автором 
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Необходимо контролировать од-
новременное достижение более высоких 
показателей по всем индикаторам, по-
скольку повышение инвестиционной 
активности без проведения мероприятий 
по увеличению производительности тру-
да не приведут к росту эффективности 
производства. Также увеличение затрат 
на НИОКР без одновременного увеличе-
ния показателей экспорта наукоемкой 
инновационной продукции будет свиде-
тельствовать о том, что в экономике дос-
таточно низкая эффективность внедре-
ния инноваций. 

Заключение 
В работе проведен анализ пока-

зателей промышленного производства 
Ульяновской области. Показано, что, 
несмотря на высокие показатели привле-
ченных инвестиций и относительно вы-
сокую долю расходов на НИОКР, про-
мышленное производство региона не в 
состоянии полностью реализовать про-
изводственный потенциал.  

Конкурентными преимущества-
ми экономики региона являются: научно-
техническая база и наличие высокоэф-
фективного технопарка, способного при-

влекать частные инвестиции в регион. 
Помимо стимулирующих факторов есть 
и сдерживающие факторы, которые пре-
пятствуют развитию промышленности.  

Ключевыми сдерживающими 
факторами, на наш взгляд, являются: 
устаревание производственных фондов, а 
также низкие показатели производитель-
ности труда в регионе. Следствием дан-
ных проблем является низкий уровень 
заработных плат и миграция рабочей 
силы, что приводит к снижению трудо-
вого потенциала области. Достижение 
целей устойчивого развития региона и 
развития промышленного производства 
требует разрешения выявленных про-
блем посредством реализации мероприя-
тий, направленных на повышение значе-
ний целевых индикаторов, приведенных 
в модели устойчивого развития региона.  

Перспективой дальнейшего ис-
следования выступает дальнейший ана-
лиз сдерживающих факторов развития 
региона, в частности, анализ причин не-
высоких показателей производительно-
сти труда и низкой эффективности затрат 
на НИОКР. 
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Кластером принято считать 
сложные структуры, подверженные по-
стоянным изменениям, но способствую-
щие экономическому росту за счет при-
влечения инновационного и делового 
потенциала региона.  

В мировом сообществе в по-
следнее время сформировалась тенден-
ция перехода от элементарной экономи-
ки к экономике, где творчество, креатив-
ность, предпринимательский талант, соз-
дают добавленную стоимость, повышают 
ценность товаров и услуг (в контексте 
ценности для потребителя), а также ста-
новятся абсолютным конкурентным пре-
имуществом субъектов на микро- и мак-
ро-уровнях. 

В доступных литературных ис-
точниках достаточно непросто структу-
рировать основные отличия между инно-
вационной и креативной экономикой. 

Если первая – это отрасль наук, 

основанная на совокупности инноваций, 
совершенствовании технологических 
процессов, трансфере высокотехноло-
гичной рентабельной продукции. 

Креативная экономика предпо-
лагает современный инновационный 
подход к совершенствованию рыночной 
деятельности на микро- и макро-уровнях 
соответственно. 

Креативное мышление, проект-
ная деятельность направлена на созида-
ние нового, современного, инновацион-
ного продукта. При этом допускается 
использование усовершенствованных 
существующих решений, но, с внесением 
креативных усовершенствований [7]. 

14 ноября 2019 года новостной 
центр ООН сообщил, что интегрирован-
ный товарооборот продукции и услуг 
креативной индустрии с 2003 года по 
2019 год, увеличился в 2 раза и составил 
порядка 624 млрд. долларов [11]. 
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В докладе отмечено, что локаль-
ный экономический кластер креативной 
экономики вносит существенных неоце-
нимый вклад в устойчивое развитие со-
временного общества. Помимо этого, 
можно отметить очень важную отличи-
тельную особенность креативной эконо-
мики от инновационной, индустриаль-
ной. Кластер креативной экономики 
включает отрасли, связанные с сервис-
ной деятельность, организацией досуга, 
сфера обслуживания, дизайн, искусство и 
т.п. 

Основные характерные черты 
креативной экономики можно обозна-
чить следующим образом: постоянное 
непрерывное инновационное развитие, 
инвестиции в новые технологии, опора 
на человеческий капитал, высокая кон-
курентоспособность, межотраслевой ха-
рактер комплексного производства, вы-
сокий уровень образованности и профес-
сиональной подготовки работников ин-
дустрий, защита интеллектуальной соб-
ственности. 

Как раз эти особенности и по-
зволяют отнести к категории локальных 
экономических кластеров те институции, 
которые имеют прямое отношение к 
креативному сегменту региональной 
экономики. 

Положительным эффектом, ко-
торый креативная экономика может ока-
зывать на организацию, регион и страну, 
необходимо отметить ее особую роль в 
повышении устойчивости и эффектив-
ном развитии арктических территорий. 

Экономика арктической зоны 
является достаточно уязвимой и возмож-
ность к диверсификации на низком уров-
не [3]. 

Глобализация и транснационали-
зация меняют отношение к Арктике как 
территории исключительно в интересах 
природопользования, происходит пере-
осмысление арктических сообществ и 
экономик [1]. 

Пребывание и проживание на 
территории арктической зоны нуждается 

в проектировании и практической реали-
зации особых механизмов и технологий 
создания комфортной среды жизни в 
экстремальных климатических условиях 
[2]. 

Также активное участие в содей-
ствии развития креативной экономики в 
регионах присутствия принимают круп-
ные промышленные предприятия («Газ-
пром Нефть»). 

Можно определить следующие 
перспективы креативной экономики в 
арктической зоне с точки зрения обеспе-
чения социально-эколого-экономической 
устойчивости этого уникального регио-
на: возможность диверсификации аркти-
ческой экономики, изменение структуры 
регионального экспорта, формирования 
развитой социальной инфраструктуры, 
обеспечение занятости населения, насы-
щенного рынка социальных услуг, пред-
принимательской деятельности и само-
реализации человека. Все это может при-
звано сформировать новое «креативное» 
представление об арктическом регионе с 
позиции привлекательности экономиче-
ской деятельности и проживания. Это 
может изменить направления и показате-
ли миграционных процессов, инвестици-
онной привлекательности и доходности 
территории. В результате это может 
обеспечить реализацию стратегической 
цели России – присутствие страны в 
Арктике в различных видах активности. 

Созданию инновационных идей 
и повышению конкурентоспособности 
способствует интеграция: 

̵ творческих, созидательных 
подходов и бизнес-процессов; 

̵ творческих индустрий, ди-
зайна с маркетинговым подходом [5]. 

Творческому потенциалу регио-
нальной креативной экономики способ-
ствует инновационный потенциал терри-
торий, несомненно, способствующий 
коммерциализации продукта указанных 
отраслей. 

Как считает Александр Петров, 
доцент Университета Северной Айовы 
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(США), перспективность креативного 
кластера определяется способностью 
региона воспроизводить, накапливать, 
создавать, удерживать творческий по-
тенциал резидентов [19]. 

Арктическая зона РФ не отлича-
ется наличием благоприятных условий 
для формирования и поддержания кла-
стера креативной экономики. Миграция 

населения также отрицательно сказыва-
ется на развитии арктических городов, 
при этом повышая демографические по-
казатели центральных и южных регионов 
РФ [16]. 

В своей работе А. Петров рас-
сматривает региональную креативность 
сквозь призму индекса талантов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Индекс талантов арктических территорий по А. Петрову [18] 

 
Существенная доля потенциала 

формирования и развития креативного 
кластера также гарантированно подкреп-
лена высоким уровнем образованности 
населения северных территорий. Так, 
Мурманская область характеризуется 
высоким уровнем образованности.  

На рисунке 2 представлен ин-
декс населения, занятого в управленче-
ской сфере, согласно которому очевидно, 
что восточные регионы России отлича-

ются большим количеством управленцев. 
Индекс людей, занятых в управ-

ленческой сфере, отражен на рисунке 2. 
На фоне общей картины особен-

но выделяются восточные регионы Рос-
сии. 

Можно проанализировать Ин-
декс населения, занятого в творческой 
сфере по А. Петрову (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Индекс населения, занятого в управленческой сфере (LI) [18] 

 

 
Рисунок 3 – Индекс населения, занятого в творческой сфере [81] 

 
Европейская часть Арктики по 

данному показателю также не соотносит-
ся с восточной, что очевидно взаимосвя-

зано с невысоким удельным весом креа-
тивного кластера в региональной эконо-
мике [81]. 
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В соответствии с вышеизложен-
ным, факторы, обеспечивающие форми-
рование креативного кластера в АЗРФ, 
отличаются в зависимости от субъектов. 
Важным здесь является, что задачей ре-
гиональных органов исполнительной 
власти является и то, что недостаточно 
формировать креативные индустрии, их 
необходимо стимулировать, удерживать, 
а также становиться «центрами притяже-
ния» для креативной молодежи из других 
регионов. 

Креативный класс в восточной 
части России аккумулирует ресурсы и 
осуществляет трансфер наиболее успеш-
ных бизнес-кейсов. 

К примеру, в Сибири реализует-

ся интереснейший проект «Мастера Си-
бири», являющийся платформой, на-
правленной на сборку в виде «хаба» 
лучших креативных идей и инициатив в 
различных направлениях. Основным яв-
ляется поддержка креативной предпри-
нимательской молодежи, открывая пер-
спективы развития, давая возможности 
раскрытия их потенциала и заявить о 
себе для заинтересованных стейкхолде-
ров. 

Пять лет назад (2016 год) Ассо-
циация инновационных регионов России 
(при поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ) составила рейтинг 
инновационных регионов (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг инновационных регионов, 2016 год [17] 

 
Лидерами рейтинга являются г. 

Москва, г. Санкт-Петербург и Республи-
ка Татарстан. 

С точки зрения формирования 
креативной экономики, европейская 
часть арктической зоны не отличается 

привлекательностью [2]. 
Исследователи определяют сле-

дующие перспективы практической реа-
лизации креативности, представленные 
на рисунке 5 [4]. 
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Рисунок 5 – Перспективы практической реализации креативности 

 
Зарубежными учеными (Велико-

британия) выделяется 10 причин разви-
тия креативной экономики. В данной 
статье мы хотим сконцентрироваться на 
трех позициях, отражающих арктиче-
скую специфику креативного кластера 
региональной экономики. 

Креативная экономика всегда 
вносит существенный вклад в достиже-
ние инклюзивного и устойчивого разви-
тия общества. Речь идет о комфорте, эр-
гономичных условиях жизни населения в 
экстремальных климатических условиях. 

Арктика – уникальная террито-
рия, имеющая идентичную специфику и 
оригинальность. 

Местные программы региональ-
ного развития содержат противоречия и 
единое целое в экоэкономике и экономи-
ке природопользования [6]. 

В Стратегии социально-
экономического развития Мурманской 
области, на период до 2025 года отмеча-
ется приоритет государственной полити-
ки в сфере повышения роли дизайна как 
в экономическом, так и социокультурном 
развитии региона относится поддержка и 

продвижение народных и художествен-
ных ремесел, как инструментов адапта-
ции кластерного подхода к культурной 
жизни Мурманской области [15]. 

На данный момент на террито-
рии Мурманской области институцио-
нально оформлены два творческих кла-
стера (туристско-рекреационный и кла-
стер северного дизайна), которые не вхо-
дят в состав технологических кластеров. 

В Распоряжении Правительства 
Мурманской области № 27-РП от 16 
февраля 2018 года утверждена стратегия 
создания и развития Кластера северного 
дизайна (КСД) Мурманской области до 
2020 года и на период до 2025 года [14].  

КСД – это новый вид коопера-
ции деятельности для различных субъек-
тов. В рамках данного кластера дизайн, 
искусство, творчество, образование, при-
кладная наука и производство превра-
щаются в новые проекты, услуги, про-
дукты, идеи при совместной деятельно-
сти и определенных событиях [10]. 

Основной целью создания Кла-
стера северного дизайна является ком-
плексное развитие дизайна в Мурман-

культура и самобытность, 
обеспечение арктической 
этноэкономики с участием 
северных коренных народов

технические инновации, 
направоенные на 

совершествование качества 
жизни 

туристическая деятельность в 
АЗРФ
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ской области, при помощи создания це-
лостного дизайн-сектора в широком по-
нимании дизайна как индустрии. Он бу-
дет включать в себя дизайн продукции, 
услуг и условий, распространяться от 
ремесел до промышленного дизайна и 
использования дизайна для инноваций 
[12]. 

Инициатором создания КСД яв-
ляется Министерство развития промыш-
ленности и предпринимательства Мур-
манской области. Это явно свидетельст-
вует о том, что существует коммерче-
ский потенциал креативных индустрий и 
их значимость для региона. 

На данный момент в КСД состо-
ит 89 организаций-участников и реали-
зуются 3 совместных проекта («Иден-
тичность», «Возможности дизайна в раз-
витии возобновляемой экономики север-
ных территорий», «Снег как ресурс и 
культура»), проанализировав которые, 
можно отметить, что основной целью 
данных проектов является институцио-
нальное оформление и наполнение кла-
стера (различные семинары, разработки 
стратегий и методик, проведение иссле-
дований и т.д.). 

Для успешного развития креа-
тивных индустрий и креативной эконо-
мики продукты и услуги данной сфере 
должны приносить экономическую при-
быль, то есть деятельность и ее результа-
ты должны быть коммерциализированы. 
Одной из наиболее успешных форм ком-

мерциализации  является проектный 
подход [20]. 

Средства и методы управления 
проектами признаны во всем мире и ак-
тивно используются во всех сферах це-
ленаправленной и проектно-
ориентированной деятельности. В разви-
тых странах управление проектами – это 
не только мощный инструмент управле-
ния и созданием нового продукта или 
услуги, это также мощный инструмент 
управления реализацией целенаправлен-
ных изменений в рамках организаций, 
целых социально-экономических и орга-
низационных систем. 

Проанализировав стратегию раз-
вития Кластера северного дизайна, мож-
но сделать вывод, что в 2021 году кла-
стер еще не в полной мере может реали-
зовывать поставленные задачи. Необхо-
димым видится содержательное напол-
нение кластера различными проектами, 
направленными на развитие креативной 
экономики региона. 

В заключение можно отметить, 
что креативная экономика в арктической 
зоне РФ может обеспечить развитие че-
ловеческого капитала, совершенствова-
ние городской среды и социальной ин-
фраструктуры, содействие предпринима-
тельской активности в регионе. Креатив-
ные индустрии – основа обеспечения 
социально-экономической устойчивости 
арктической экономики. 
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УДК 332.14 
Оценка и анализ пространственного структурирования 

потенциала импортозамещения в городских агломерациях 
 

К.А. Мачин, кандидат экономических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ), г. Барнаул 
 

Стагнация процессов глобализации в современной агломерационной экономике России позволяет 
искать новые стратегии развития региональных экономических систем. Процессы импортозамещения 
способствуют поиску потенциальных направлений развития торгово-производственной сферы агломера-
ций. Оценка потенциала импортозамещения агломерации может осуществляться на основе эконометри-
ческого моделирования структуры импорта региональной территориальной экономической системы с 
выделением индивидуальных фиксированных эффектов потенциальных импортозамещающих товаров. 
Индивидуальные эффекты, характеризующие особенности спроса и потребления конкретного товара, 
позволяют оценить степень потребности в нем. Методический комплекс предлагаемый авторами работы 
позволяет провести количественную и номенклатурную оценку потенциала импортозамещения вплоть до 
четырехзначной номенклатуры ТН ВЭД. 

 
Потенциал импортозамещения, агломерационная экономика, инструменты оценки, эконометрическое мо-
делирование. 

 

Methodological support for assessment of the spatial potential 
of urban agglomerations import substitution 

 
К.А. Machin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

FSBEI HE «Altai State Technical University» (AltSTU), Barnaul 
 

The stagnation of globalization processes in the modern agglomeration economy of Russia makes it 
possible to search for new strategies to develop regional economic systems. Import substitution processes contrib-
ute to the search for potential directions for the development of the trade and production sphere of agglomerations. 
The assessment of the agglomeration potential for import substitution can be carried out on the basis of economet-
ric modeling of the import structure of the regional territorial economic system with the allocation of individual 
fixed effects of potential import-substituting goods. Individual effects characterizing the features of demand and 
consumption of a particular product allow us to assess the degree of need for it. The methodological complex pro-
posed by the authors of the work allows to make a quantitative and nomenclative assessment of the import substitu-
tion potential up to a four-digit nomenclature of Customs Commodity Code 

 
Import substitution potential, agglomeration economics, instrument estimation, econometric modeling. 

 

Современные научные тренды в 
области пространственного развития 
территорий, как в общемировой, так и в 
отечественной теории и практике все 
больше склоняются к необходимости 
учета социально-экономической неодно-
родности пространства [9] артикулиро-
ванной в форме агломерационных систем 
различной сложности, в том числе таких, 
как городские агломерации. Согласно 
наиболее распространенной концепции 
«ядро-периферия» [7; 10] в основе таких 
агломерационных систем в качестве их 
ядра выступают наиболее крупные цен-
тры социально-экономической деятель-

ности – такие, как город-столица регио-
на. В таких центрах-городах сосредота-
чивается порой более половины всех ви-
дов экономической активности региона, 
что обуславливает их высокое значение 
как для региональной экономики терри-
ториально-административного образова-
ния, так и в целом для национального 
хозяйства. 

Столь важная роль таких горо-
дов должна обуславливать и их значи-
тельный внешнеэкономический вклад в 
развитие отечественной экономики. В 
свете этого помимо роста экспортной 
составляющей городского экономиче-
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ского хозяйства должна наблюдаться и 
экономия на импортной компоненте, 
реализуемая на основе импортозамеще-
ния, что в рамках агломерационных про-
цессов способствует развитию нацио-
нальной территориальной экономиче-
ской интеграции. В рамках агломераци-
онной интеграции, в связи с этим, чаще 
всего рассматриваются вопросы нивели-
рования барьеров для хозяйственно-
административной и социально-
экономической деятельности и оценки 
эффектов интеграции территорий [6; 5; 
14]. 

Современная теория выработала 
огромный методологический аппарат 
исследования процессов интеграции спо-
собствующих развитию отечественных 
товаров и услуг субститутов импорта. К 
основным подходам возможным к при-
менению для оценки потенциала импор-
тозамещения можно отнести: 

1) DSGE-моделирование (Dy-
namic stochastic general equilibrium model-
ing) или стохастический подход к моде-
лированию общего экономического рав-
новесия в рамках агломерационной эко-
номики. Подход используется в основ-
ном на международном уровне, но может 
быть адаптирован и к региональной и к 
агломерационной экономике, как малым 
экономикам. Появлению данного подхо-
да способствовали Lucas R. [13], Kydland 
F.E., Prescott E.C. [11], Long J.B., Plosser C.I. 
[12]. В рамках данного подхода исполь-
зуются системы одновременных уравне-
ний описывающие поведение домашних 
хозяйств, фирм и государства, исследу-
ется динамика потребления, производст-
ва, монетарная и фискальная политики. 
Из-за высокой степени агрегирования 
количественных данных возникают 
трудности с идентификацией эффектов 
интеграции для конкретных видов эко-
номической деятельности, хотя бы на 
уровне четырехзначной номенклатуры 
ТН ВЭД, что делает данную методоло-

гию неприемлемой для оценки потен-
циала импортозамещения. 

2) эконометрическое моделиро-
вание основных показателей импорта, 
выпуска, потребления, инвестиций и т.д., 
часто на основе гравитационной модели 
использующей межнациональные или 
отраслевые пространственные экономи-
ческие связи и эффекты. В большинстве 
исследований используются также агре-
гированные данные, за исключением 
отдельных эпизодических попыток де-
загрегирования [1] в рамках националь-
ной экономики. Преимуществом данного 
количественного подхода может служить 
высокая точность оценок исследуемого 
показателя и возможность критериаль-
ных подтверждений результата [2]. Про-
блемы, которые следует решить в рамках 
эконометрического моделирования по-
тенциала импортозамещения, могут 
быть: избыточность данных и отсутствие 
адекватных контрольных инструментов 
исключающих смещение оценок. 

3) методология поиска «низко 
висящих плодов» основана на оценке 
более доступных продуктов для импор-
тозамещения по критериям средневзве-
шенной продуктивности товара и его 
вклада в ВРП. Данный подход изначаль-
но был разработан для ситуации наращи-
вания экспорта в рамках трудов Хаус-
манна Р. и Клингера Б. [8], но адаптиро-
ван и к российским реалиям Каукиным 
А., Фрейнкманом Л., Кадочниковым С. и 
Федюниным А. [3; 4]. При этом, данный 
подход не позволяет оценивать более 
сложные эффекты в многофакторной 
экономике оперируя лишь двумя основ-
ными критериями продуктивности това-
ра (PRODY) и продуктивности экспорт-
ной/импортной корзины страны (EXPY). 

Таким образом, исследования по 
созданию инструментов, оценивающих 
потенциал импортозамещения, остаются 
актуальными и по сей день. 

Под потенциалом импорта в 
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данном исследовании следует понимать 
совокупность детерминированного по-
тенциала импорта (ДПИ), который тож-
дественен потенциалу импортозамеще-
ния (ПИ), и вариативный потенциал им-
порта (ВПИ). Детерминированный по-
тенциал импорта (ДПИ) представляет 
собой объем товаров, имеющих стабиль-
ный спрос на рынке городской агломера-
ции. ДПИ также характеризует сумму 
альтернативных издержек общества и его 
субъектов в случае полной отмены им-
порта данных товаров или в ситуации, 
когда затраты на импорт могут остаться 
внутри страны (импортозамещение), ли-
бо отправятся в зарубежный бюджет. В 
том числе, детерминированная необхо-
димость в данных товарах часто обу-
словлена отсутствием достаточных соб-
ственных мощностей, отсутствием това-
ров заменителей, участием в цепочках 
добавленной стоимости в качестве сырья 
или полуфабрикатов. Вариативный по-
тенциал импорта (ВПИ) – характеризует 
индивидуальные особенности вариации 
импорта товаров. Учитывая основную 
смысловую нагрузку термина «потенци-
ал», как возможность (в данном случае 
только положительная и исключительно 
в экономическом аспекте) можно выде-
лить несколько каналов реализации таких 
возможностей или потенциала: 

- возможности времени, т.е. воз-
можности, возникающие в определенном 
периоде времени и характеризующие 
конъюнктуру рынка или изменения ры-
ночной ситуации по сравнению с преды-
дущим периодом; 

- индивидуальные возможно-
сти/особенности импортируемого про-
дукта (связанные в частности с отсутст-
вием совершенных или близких субсти-
тутов, участием в цепочках добавленной 
стоимости и прочее) приоритетные для 
экономических надсистем и подсистем 
городской агломерации; 

- возможности пространственно-

го характера экономики связанные с гео-
графией положения городской агломера-
ции и сопряжением с соседними регио-
нальными экономиками, а также обще-
национальные интересы. 

Связи с этим, основу методоло-
гического аппарата выявления компо-
нентов экономического потенциала им-
портозамещения составила методология 
эконометрического анализа и моделиро-
вания. Из совокупности товаров, импор-
тируемых в г. Барнаул и Барнаульскую 
агломерацию на основе четырехзначной 
номенклатуры ТН ВЭД была сформиро-
вана сбалансированная выборка панель-
ных данных, охватывающая три периода 
с 2016 по 2018 год. В результате рацио-
нального анализа были отобраны 303 
номенклатурные позиции ТН ВЭД для 
дальнейшей стоимостной оценки эконо-
мического потенциала, которые и сфор-
мировали исследовательскую выборку. 
Предлагаемая методология оценки эко-
номического потенциала импортозаме-
щения базируется на трудах Л.И. Абал-
кина, А.Н. Макарова, А.А. Шутькова, 
В.А. Цветкова, И. Иванова, И.И. Пичу-
рина, Д.В. Блинова, Е.Г. Анимицы, В.А. 
Семыкина, В. Шумаева, Е.Г. Гаврилиной, 
Э.Р. Юсуповой, А. Каукина, А.Ю. Апо-
кина, А.А. Гнидченко, а также зарубеж-
ных исследованиях П. Кругмана, Э. 
Хелпмана, Х. Ченери, Н. Картера, П. 
Линдерта, Р. Хаусманна, Б. Клингера, Б. 
Балассы, Д. Кокса, Р. Харриса, А. Дир-
дорфа и других. 

Для оценки ДПИ или ПИ (по-
тенциала импортозамещения) использо-
вались несколько спецификаций с общим 
методологическим подходом, исполь-
зующим структурные эконометрические 
модели с поправкой на гетероскедастич-
ность. Ключевой особенностью исследо-
вания служат оценки индивидуальных 
для каждого импортного товара эффек-
тов за рассматриваемый период. Именно 
индивидуальные эффекты характеризуют 
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потенциал импортозамещения. При этом, 
были сформированы несколько основ-
ных спецификаций модели исследова-

ния: 
-  Модель 1: 

 
где,  – коэффициенты подле-

жащие оценке и характеризующие вклад 
каждого фактора в формирование им-
порта г. Барнаула;  – импорт г. Бар-
наула по i-му товару в период t;  – 
импорт Алтайского края по i-му товару в 
период t;  – импорт России по i-му 
товару в период t;  – ВРП Алтай-

ского края в период t (контрольная пере-
менная);  – ВВП РФ в период t 
(контрольная переменная); du_i – инди-
видуальные фиксированные эффекты i-го 
товара. Результаты моделирования пред-
ставлены в таблице 1. 

-  Модель 2: 

 
,  

 
где,  – выделенный вре-

менной тренд импорта в г. Барнауле при 
t = 1, 2, 3; ,  – лаговая переменная 
импорта г. Барнаула характеризующая 

AR(1) процесс и нивелирующая индиви-
дуальные временные эффекты (кон-
трольная переменная). 

-   Модель 3:
 

, ,  
где, ,  – лаговая перемен-

ная импорта Алтайского края нивели-
рующая индивидуальные временные эф-

фекты региональной структуры импорта. 
-   Модель 4:

 
, ,

,  
 
где, ,  – лаговая перемен-

ная импорта России, нивелирующая ин-
дивидуальные временные эффекты и 
пространственные эффекты экономики 
РФ. 

В процессе моделирования были 
получены четыре спецификации модели 
импорта г. Барнаула (см. табл. 1). Дан-
ные модели оценивают вклад в экономи-
ку импорта городской агломерации таких 
факторов, как прошлогодний импорт г. 
Барнаула, характеризующий временную 
структуру распределения спроса между 
анализируемыми периодами, в т.ч. и в 
будущем; текущий импорт Алтайского 
края и межвременное перераспределение 
потребительского спроса на товары им-
порта края; а также текущий импорт Рос-
сии и межвременное распределение про-
странственного спроса импортных това-

ров в РФ; и выделенный тренд, характе-
ризующий в среднем вклад тенденций 
каждого анализируемого периода. Расчет 
моделей осуществлялся на официальных 
статистических данных Росстата 
(www.gks.ru), Алтайкрайстата 
(https://akstat.gks.ru) и сайта «Экспорт и 
импорт России по товарам и странам» 
(https://ru-stat.com/). 

Модель 1 является базовой ис-
ходной спецификацией для остальных 
моделей и, несмотря на высокую объяс-
нительную способность этой модели 
(94% исходных данных) и больший раз-
мер используемых наблюдений, она не 
учитывает основной тенденции колеба-
ний спроса по периодам, что несколько 
смещает оценки коэффициентов модели, 
делая их непригодными для расчета по-
тенциала импортозамещения (ПИ). 
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Таблица 1 – Ключевые взаимосвязи импорта г. Барнаула с основными факторами экономики 
и обобщенный анализ статистик репрезентативности 

Параметры модели 
Варианты спецификаций 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

 (const) −214,544*** 
(27,6079) 

−59,3640*** 
(10,9086) 

−48,5542*** 
(9,0908) 

−44,2417*** 
(11,9411) 

 0,00879173*** 
(0,00265971) 

0,118335*** 
(0,00273397) 

0,123458*** 
(0,00169665) 

0,122291*** 
(0,00387854) 

 2,04108e-05 
(1,77781e-05) 

8,51756e-05*** 
(5,08761e-06) 

7,16919e-05*** 
(6,29377e-06) 

9,48343e-
05*** 

(6,07924e-06) 

,   
 

−0,116062*** 
(0,00540917) 

−0,105889*** 
(0,00739491) 

−0,102930*** 
(0,00639171) 

,   
  

0,0121217*** 
(0,000624254) 

0,0107181*** 
(0,00319946) 

,   
   

−0,000157919
*** 

(6,02602e-06) 

 6,43373e-06 
(7,23874e-06)    

 1,09578e-07*** 
(2,78765e-08)    

Индивидуальный 
фиксированный 
эффект ( ) Да Да Да Да 

Тренд ( ) 
Нет Да*** Да*** Да*** 

R2 
0,940774 0,999215 0,999382 0,998482 

Размер выборки 
909 606 606 606 

Стандартная ошибка 
модели (по взвешен-

ным данным) 1,750207 1,410676 1,413963 1,408040 
Стандартная ошибка 
модели (по исход-
ным данным) 309,2514 239,5258 239,1892 238,4171 

Сумма кв. остатков 
(по взвешенным 

данным) 1844,061 595,0117 595,7890 588,8251 
Сумма кв. остатков 
(по исходным дан-

ным) 57573140 17154408 17049016 16882285 
Стандартное откло-
нение зависимой 
переменной (IMB) 566,6435 555,0541 555,0541 555,0541 

Примечания: 1) В скобках даны стандартные ошибки с поправкой на гетероскедастичность; 
2) *** p  0,01; ** p  0,05; * p  0,1; 
3) Да/Нет – наличие/отсутствие показателя или фактора 
4) Цветом внутри таблицы выделены приоритетные показатели 

основных статистик 
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Модель 2 имеет трендовую ком-
поненту (учет усредненного фактора 
времени), таким образом, остальные пе-
ременные объясняют детрендализован-
ные остатки исходных данных, что су-
щественно уточняет результаты модели. 
Помимо этого, модель исключает инди-
видуальные временные эффекты, отно-
сящиеся только к определенному перио-
ду и не характерные для других (осталь-
ных) периодов исследования (случайные 
шоки конъюнктуры), чему способствует 
включение авторегрессионного процесса 
зависимой переменной (импорт г. Бар-
наула – IMBi,t-1). При этом повышение 
импорта (шок импорта) города в преды-
дущем периоде уменьшает текущий по-
тенциал импорта, способствуя межвре-
менному перераспределению спроса им-
портных товаров. За счет авторегрессии 
в модели используется меньше исходных 
данных. При этом модель объясняет поч-
ти все колебания импорта, но по сравне-
нию со следующими уточняющими мо-
делями 3 и 4 является менее точной по 
основным статистикам. 

Модель 3 уточняет предыдущую 
модель в части расширения учета факто-
ров по авторегрессионным процессам 
импорта Алтайского края, корректируя 
исследуемую зависимую переменную 
(IMB) по временному эффекту регио-
нальной структуры импорта. Данная мо-
дель обладает наибольшей объясняющей 
возможностью (R2 = 0,999382) и подхо-
дит для оценки потенциала импортоза-
мещения, но другие менее важные стати-
стики у модели несколько ниже в срав-
нении с последней моделью 4. Тем не 
менее, модель должна быть использована 
для расчета потенциала импортозамеще-
ния, т.к. добавление дополнительного 
фактора к этой модели (см. модели 3, 4) 
приводит к понижению объясняющей 
способности модели. Таким образом, 

несмотря на учет дополнительного фак-
тора нивелирующего фиксированные 
временные и пространственные эффек-
ты, объясняющая способность модели 4 
падает по сравнению с моделью 3 (о чем 
можно судить по скорректированному 
коэффициенту детерминации). Это также 
может говорить о несущественности 
пространственного эффекта для импорта 
города, т.к. большая его часть потребля-
ется в г. Барнауле и Алтайском крае, и не 
вывозится в другие регионы РФ. 

Таким образом, расчет экономи-
ческого потенциала импортозамещения в 
рамках сложившегося временного тренда 
можно оценить по данным модели 3 по 
импортным товарам вплоть до четырех 
знаков товарной номенклатуры ТН ВЭД. 
При формировании исходной выборки 
для расчета и моделирования можно ис-
ключить эпизодические импортные по-
купки (только в одном из периодов) ма-
лой стоимости. Но большая часть данных 
по импорту должна войти в основную 
выборку, что позволит использовать су-
щественную часть информации по им-
порту агломерационной территории (г. 
Барнаула). Выделение из общего потен-
циала импорта индивидуальных фикси-
рованных эффектов по четырехзначной 
номенклатуре ТН ВЭД будет представ-
лять количественную основу для оценки 
размера потенциала импортозамещения. 

Количественный экономический 
анализ и эконометрическое моделирова-
ние должны подкрепляться методами 
качественного анализа, например глу-
бинными интервью и стратегическими 
сессиями с представителями бизнес со-
общества в отраслевом разрезе. На ри-
сунке 1 представлены общая методика и 
инструменты анализа и оценки потен-
циала импортозамещения городской аг-
ломерации. 
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Рисунок 1 – Инструментально-методическое обеспечение анализа и оценки потенциала 
импортозамещения агломерации 

 
Основное методическое обеспе-

чение процесса оценки потенциала им-
портозамещения базируется на двух 
классических блоках методов: количест-
венном анализе на основе эконометриче-
ского моделирования и качественном 
логическом анализе позволяющем про-
вести логические оценки возможности 
импортозамещения в данной товарной 
группе. Оценка потенциала импортоза-
мещения на основе фиксированных ин-
дивидуальных эффектов позволяет оце-
нить количественную составляющую 
стабильного индивидуального спроса на 
товары и услуги потенциального импор-
тозамещения. Это позволяет оценить 
стабильную часть спроса на товары по-
тенциального импортозамещения и по-
пытаться организовать бизнес генерато-
ры и программы господдержки в направ-
лениях, рекомендованных в рамках мо-
делирования потенциала импортозаме-
щения. При этом предполагается, что в 
направлениях потенциального импорто-
замещения начнется рост согласно шум-

петерианской модели ступеней качества. 
В рамках такого роста предполагается 
постоянное инновационное развитие 
продукта и технологии опережающими 
темпами позволяя приблизить качество 
импортозамещенного продукта к миро-
вым аналогам. При этом, как показывают 
практические расчеты, для Барнаульской 
агломерации в некоторых направлениях 
не требуются особо сложные технологии, 
например в рамках продовольственных 
товаров и сельхозсырья. Согласно иссле-
дованиям моделирования потенциала 
импортозамещения было выявлено по-
рядка 40% общего потенциала импорто-
замещения в товарной номенклатуре 
«продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье», а также 29% в 
рамках продукции «химической про-
мышленности» и 26% в текстильных ма-
териалах и текстильных изделиях (рису-
нок 2). Оценка потенциала импортоза-
мещения проводилась на основе оценки 
импорта согласно предлагаемой системе 
спецификаций модели оценки потенциа-
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ла импортозамещения.  
Основу экономического потен-

циала импорта должен составлять потен-
циал импортозамещения, характеризую-
щий детерминированные тенденции в 
рамках сложившихся циклических коле-
баний экономики (и прогнозируемых 
шоков), вариативная часть потенциала 
импорта (ВПИ) может быть достигнута 
при наилучшем стечении обстоятельств 
национальной экономической конъюнк-

туры, что в реалиях пандемии COVID19 
практически невозможно и, более того, 
делает оценки даже детерминированного 
потенциала импорта (ДПИ) несколько 
завышенными, по крайней мере, на бли-
жайшие 1-2 года. Вместе с тем, государ-
ственное стимулирование отраслей эко-
номики и госинвестиции являются одним 
из ключевых кейнсианских рецептов 
преодоления кризиса вызванного панде-
мией. 

 

 
Рисунок 2 – Структура общего потенциала импортозамещения 

Барнаульской агломерации по ТН ВЭД 
 
Представленный в работе инст-

рументарий детальной количественной 
оценки потенциала импортозамещения 
на основе эконометрического моделиро-
вания и система предложенных специ-
фикаций модели потенциала импорта, 

рассчитанные на основе данных Барна-
ульской агломерации могут быть исполь-
зованы в сфере разработки мер государ-
ственного регулирования и пространст-
венного развития региональной эконо-
мики и агломерационных систем России. 
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Проблема повышения эффективности использования ископаемых видов топлива для большинст-

ва стран мира является ключевой и напрямую связана со снижением объема выбросов парниковых газов в 
результате антропогенной деятельности.   

В данной статье показана необходимость анализа как краткосрочных, так и перспективных 
затрат при планировании мероприятий по внедрению новых технологий в условиях всеобщего энергетиче-
ского кризиса, изменения структуры мирового энергетического рынка на фоне угрозы экологической ката-
строфы в связи с глобальным потеплением климата планеты. 

 
Парниковые газы, снегоплавильные установки, экология, энергоэффективность. 

 

The use of new technological processes and their impact on the assessment of 
energy efficiency measures in the region 

(on the example of reducing the negative environmental consequences of snow 
disposal in Russian cities) 

 
I.Yu. Poletaev, Сand. Sci. (Economic), senior researcher, 

JSC «Institute of regional economic research (IREI)», Moscow 
 
The problem of increasing the efficiency of the use of fossil fuels for most countries of the world is a key 

one and is directly related to the reduction of greenhouse gas emissions as a result of anthropogenic activities.   
This article shows the need to analyze both short-term and long-term costs when planning measures for 

the introduction of new technologies in the conditions of a general energy crisis, changes in the structure of the 
world energy market against the threat of environmental catastrophe due to global warming of the planet's climate. 

 
Greenhouse gases, snowmelters, ecology, energy efficiency. 

 

В августе 2021 года Межправи-
тельственная группа экспертов ООН 
опубликовала доклад о глобальных из-
менениях климата [1]. Проведенные дан-
ной группой исследования показали, что 
человечество стоит на грани экологиче-
ской катастрофы. Таяние полярных 
льдов, подъем уровня мирового океана, 
жара, лесные пожары, смог, грозовая 
активность, наводнения и ураганы стано-
вятся интенсивнее с каждым годом в ре-
зультате глобального потепления клима-
та. При этом негативное влияние дея-
тельности человечества на эти изменения 
климата названы в выше упомянутом 
докладе «совершенно очевидными» и 
«недвусмысленными» (unequivocal). По-

вышение концентрации парниковых га-
зов в атмосфере Земли, вследствие дея-
тельности человеческого общества, по-
влекло за собой разогрев поверхности 
планеты.  

Необходимость принятия неот-
ложных мер по снижению выбросов пар-
никовых газов, в особенности, углеки-
слого газа СО2 и метана СН4 определена 
в данном докладе не только на уровне 
отдельных государств, но и всего миро-
вого сообщества, всего человечества. На 
сегодняшний день изменение климата 
близко к точке невозврата, но его можно 
остановить. Для этого необходимо ко-
ренным образом изменить подходы и 
методы к добыче, производству, сохра-
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нению, утилизации и потреблению энер-
гетических ресурсов с тем, чтобы мини-
мизировать или совсем отказаться от 
потребления углеродосодержащего ис-
копаемого топлива.  

Вопросы опасности антропоген-
ного воздействия на содержание парни-
ковых газов в атмосфере и климат под-
нимались и ранее. На сегодняшний день 
основным документом является принятая 
в 1992 году Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (далее – Рамочная 
конвенция). Это было первым шагом в 
нужном направлении. В 1997 году был 
принят Киотский протокол к Рамочной 
конвенции [2], определивший целевые 
количественные обязательства стран-
сторон данного протокола по ограниче-
нию или сокращению выбросов парни-
ковых газов в атмосферу. В дальнейшем, 
в целях развития мероприятий по дости-
жению конечной цели Рамочной конвен-
ции в 2015 году было принято Париж-
ское соглашение по климату [3] (ратифи-
цировано Россией в сентябре 2019 года), 
которое устанавливает необходимость 
приятия всех возможных мер для огра-
ничения роста средней температуры пла-
неты в пределах 1,5 градуса Цельсия, с 
перспективой дальнейшего его сниже-
ния. 

Развитие мировой экономики 
неизбежно требует удовлетворения рас-
тущей потребности человечества в энер-
гии и, как следствие, в энергетических 
ресурсах. Современная ситуация требует 
формирования принципиально новой 
энергетической и экологической полити-
ки, которая не только позволит избежать 
угрозы глобального изменения климата, 
но и будет способна обеспечивать эколо-
гическую безопасность при противо-
стоянии экономическим и политическим 
кризисам. Под понятием экологической 
безопасности подразумевается «состоя-
ние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной» [4] антропоген-

ной деятельности, с учетом возможных 
последствий. Задачами и целями новой 
политики должно стать устойчивое и 
сбалансированное развитие экономики 
при сокращении объемов поступления 
парниковых газов в атмосферу [5]. 

Одним из ключевых факторов в 
России, влияющих на сокращение посту-
пления парниковых газов в атмосферу 
является снижение энергоемкости эко-
номики Российской Федерации и реали-
зация мероприятий по повышению эф-
фективности использования энергетиче-
ских ресурсов во всех секторах экономи-
ки. Помимо внедрения и использования 
безуглеродных источников энергии (в 
том числе атомной энергетики и возоб-
новляемых источников), снижение объе-
мов потребления или полный отказ от 
ископаемых энергоресурсов, при том же 
объеме решаемых задач, позволит сни-
зить количество выбросов парниковых 
газов. Фактор энергетической эффектив-
ности  является также одним из показа-
телей оценки хода реализации Стратегии 
[6]. 

В то же время, на фоне сокраще-
ния выбросов парниковых газов добы-
вающими, перерабатывающими и про-
мышленными предприятиями за счет 
модернизации оборудования и совер-
шенствования технологических процес-
сов, в России с 2013 года существенно 
(около 15% к началу 2019 года) возросла 
доля поступления в окружающую среду 
и атмосферу загрязняющих веществ от 
передвижных источников (судоходный, 
авиационный, железнодорожный и авто-
мобильный транспорт), в составе кото-
рых 97-99% составляют выбросы от ав-
томобильного транспорта [7, 8].  

При этом, максимальный объем 
выбросов СО2 от сжигания моторного 
топлива в двигателях внутреннего сгора-
ния ожидается в России уже к 2030 году, 
с последующим снижением [9]. 

Согласно [10] в атмосферу в со-
ставе отработавших газов автомобилей 
поступают такие соединения как моно-
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оксид углерода СО (частично окисляется 
до углекислого газа СО2 в каталитиче-
ском конвертере автомобиля), углеводо-
роды СН, оксиды азота NOx, сажа и ряд 
других. Большинство этих соединений 
токсичны и опасны для здоровья и жиз-
недеятельности человека. Помимо этого, 
при сгорании 1 кг дизельного топлива 
потребляется 3,32 кг атмосферного ки-
слорода и образуется около 3,2 кг СО2 
[11]. 

Негативное влияние транспорта 
с двигателями внутреннего сгорания на 
окружающую среду можно снизить как 
модернизацией двигателей внутреннего 
сгорания и выхлопной системы автомо-
биля, так и эффективностью использова-
ния данного вида транспорта. 

В качестве примера рассмотрим 
применение такого современного обору-
дования для утилизации снега, как сне-
гоплавильные установки – стационарные 
и мобильные устройства для утилизации 
(плавления) снега, дальнейшей очистки и 
слива образовавшейся воды в ливневую 
канализацию. Данный вид оборудования 
используется в местах, где вывоз снега 
затруднен технически, или экономически 
нецелесообразен [12].  

СанПиН 2.1.3684-21 [13] (введен 
в действие с 1 марта 2021 года) установ-
лены правила размещения собранного на 
территориях муниципальных образова-
ний снега. Опасность несанкциониро-
ванного складирования собранного на 
территориях муниципальных образова-
ний заключается в возможном наличии в 
снеге природного, органического, строи-
тельного и бытового мусора [14, 15], в 
том числе трупы домашних и диких жи-
вотных, загрязнений нефтепродуктами, 
песчано-соляных смесей (в зимний пери-
од в состав смеси может входить до 70% 
асфальта) и других видов вредных ве-
ществ с различными классами опасности. 
Данные вещества, при таянии снега на 
необорудованных площадках, проникают 
в почву, ухудшая экологическую обста-
новку. Складирование снега должно  

осуществляться на территориях со спе-
циально обустроенным водонепроницае-
мым покрытием и огражденных сплош-
ным земляным валом. Альтернативой 
складированию снега является вывоз его 
на снегоплавильные установки (далее – 
СПУ). Аналогичные требования содер-
жались в ранее действующем документе, 
СанПиН 2.1.7.3550-19 [16].  

Типичный процесс уборки снега 
требует выделения зон для снежных куч 
или вывоза снега за пределы населенного 
пункта на специально оборудованные 
полигоны. Эта практика с каждым годом 
становится все менее привлекательной 
из-за ряда таких факторов, как рост цен 
на топливо, нехватка площадей для скла-
дирования снега, увеличение затрат на 
рабочую силу и технику, а также вопро-
сы охраны окружающей среды. 

Экономически наиболее эффек-
тивный на сегодня, по сравнению с тра-
диционным вывозом снега на специали-
зированные полигоны, вариант утилиза-
ции собранного снега – плавление в СПУ 
и сброс воды через ливневую канализа-
цию в очистные сооружения.  

В настоящее время можно выде-
лить три основных типа конструкции 
СПУ: погружное сжигание, теплообмен-
ник и электрические нагреватели. Наи-
более энергоэффективными, с КПД око-
ло 95-98%, являются СПУ погружного 
типа канадского производителя «Trecan 
Combustion Ltd.», которые подают пламя 
непосредственно в полость бака плавле-
ния (горение газа осуществляется в объ-
еме растопленной воды) [17]. Пламя го-
релок СПУ иных производителей воз-
действует либо непосредственно на за-
груженный снег, либо на водяную баню, 
которая растапливает снег. Менее эф-
фективные СПУ используют теплооб-
менники, в результате чего загруженный 
снег вступает в контакт с трубами, по 
которым проходят жидкости, нагретые 
внешними котлами или используют есте-
ственное тепло сточных вод канализаци-
онной сети. Наименее эффективные СПУ 
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основаны на электрическом нагреве и 
питаются от внешних электрических ге-
нераторов или другого источника элек-
троэнергии. 

Основные требования к снего-
плавильным пунктам определены в п. 
6.11 Свода правил СП 32.13330.2018 
[18]. Допускается размещение СПУ в 
зоне жилой застройки, с соблюдением 
санитарно-защитных зон, размер кото-
рых до жилой территории следует при-
нимать 100 м [19]. 

Преимущества использования 
СПУ очевидны. Небольшая, по сравне-
нию со специализированным полигоном, 
площадь позволяет размещать стацио-
нарные СПУ в черте муниципального 
образования, обеспечивая дополнитель-
ный объем воды для промывки ливневой 
канализационной сети. Данные устрой-
ства позволяют экономить 50%-60% 
бюджета от величины затрат на сбор и 
вывоз снега за счет сокращения транс-
портных расходов на перевозку. При 
этом уменьшается количество исполь-
зуемого автотранспорта и возможность 
образования дорожных пробок. Как 
следствие, уменьшается объем выбросов 
парниковых (выхлопных) газов и нега-
тивное влияние автотранспорта на окру-
жающую среду [11]. В случае примене-
ния мобильных СПУ, размещаемых в 
черте города, повышается скорость очи-
стки территорий от снега. За счет сепа-
рации стоков и осаждения мусора в бун-
керах улучшается качество сточной воды 
и экологическая обстановка в целом. 
Кроме того, использовать СПУ можно 24 
часа в сутки (22 рабочих часа плюс 2 
часа на очистку и техническое обслужи-
вание). 

Тем не менее, попробуем взгля-
нуть на использование СПУ с точки зре-
ния объема выбросов парниковых газов 
на примере СО2. 

Рассмотрим следующий пример. 
Допустим, для потребностей муници-
пального образования необходимо пла-
вить 100 тонн снега (300 м³) в час, что 

составит 2200 тонн снега в сутки (на од-
ну снегоплавильную установку) – стан-
дартная ситуация для крупных городов. 
C такой задачей с легкостью справится 
типовая снегоплавильная установка раз-
личных производителей, работающая на 
природном газе. При температуре окру-
жающего воздуха минус 18 °С средний 
расход газа на 1 м³ спрессованного снега 
составит 3,0 м³. При плавлении 100 тонн 
снега (300 м³) расход природного газа 
составит 900 м³. Учитывая, что при сжи-
гании 1000 м³ природного газа образует-
ся 1,84 тонны СО2 [20], расчетный вы-
брос углекислого газа составит 1,656 
тонны, а за одни сутки (22 рабочих часа 
плюс 2 часа на очистку и техническое 
обслуживание) при режиме плавления 
100 тонн снега в час – 36,4 тонн.  

Кроме того, при расчете образо-
вания углекислого газа от данного про-
цесса утилизации снега учету подлежит 
и то, что в России при производстве 1 
кВт*ч электроэнергии в атмосферу вы-
брасывается 510 г СО2 [21]. Средняя по 
производительности снегоплавильная 
установка потребляет в час около 24 кВт 
электроэнергии на работу двигателей 
насосов высокого давления и освещение, 
что составит 0,012 тонны СО2.   

Следовательно, суммарный вы-
брос СО2 от сжигания природного газа и 
потребления электрической энергии на 
плавление 100 тонн снега составит (1,656 
+ 0,012) = 1,668 тонны. Углеродный след 
от иной деятельности в данном примере 
не рассматривается. 

При таких расчетных показате-
лях, специализированный полигон для 
размещения снега за чертой города обла-
дает кажущимся явным преимуществом 
– экономией материальных и техниче-
ских средств для принудительного рас-
тапливания снега, а также отсутствием 
выбросов парниковых газов. 

Тем не менее, при транспорти-
ровке собранного снега на специализи-
рованный полигон автомобилями КамАЗ 
65115 (объем кузова 10,2 м³, расход ди-
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зельного топлива на 100 км пробега со-
ставляет 45 литров (37,8 кг)), объем вы-
бросов СО2 составит 119 кг на каждые 
100 км пробега [20]. При перевозке 100 
тонн (300 м³) снега на полигон находя-
щийся на расстоянии 10 км от места по-
грузки, общий пробег автомобиля будет 
равен 600 км (30 раз в обе стороны) и 
суммарный объем выбросов СО2 соста-
вит 0,714 тонны, что в 2,3 раза меньше, 
чем при плавлении того же количества 
снега в СПУ. В случае нахождения поли-
гона на расстоянии 25 км от места по-
грузки, общий пробег автомобиля будет 
равен 1500 км, и объем выбросов СО2  
составит 1,785 тонн, то есть в 1,1 раза 
выше, чем при плавлении снега в СПУ.  

В приведенных расчетах не уч-
тена работа двигателя автотранспорта на 
холостом ходу при погрузке и разгрузке 
снежных масс. 

Выводы 
Приведенные в примере расчеты 

показывают, что с точки зрения миними-
зации образования и выбросов  в атмо-
сферу парниковых газов (СО2), необхо-
димо применять оба способа утилизации 
снега. Вывоз снега на загородный спе-
циализированный полигон, с точки зре-
ния выбросов парниковых газов, выгоден  
при условии минимального плеча подво-
за.  

При вывозе снега на специали-
зированный загородный полигон эконо-
мически выгодно использование больше-

грузного транспорта при условии сохра-
нения расхода топлива на единицу про-
бега и, как следствие, уменьшении числа 
рейсов. Использование малотоннажных 
грузовиков невыгодно в связи с увеличе-
нием количества рейсов и созданием 
очередей при разгрузке на СПУ [22]. 

Применение мобильных и ста-
ционарных СПУ целесообразно при их 
расположении в границах муниципаль-
ного образования на специально выде-
ленных территориях. С точки зрения 
энергоэффективности, необходимо раз-
мещение СПУ как можно ближе к густо-
населенным или промышленным рай-
онам мегаполиса, так как за счет «эффек-
та теплового острова» температура воз-
духа в таких центрах муниципального 
образования на 3-5 градусов выше, чем 
на окраинах и в непосредственной бли-
зости от границ города. Только благода-
ря такому размещению СПУ, при рас-
сматриваемой исходной температуре 
снега – 18 °С, затраты природного газа 
на плавление снега будут снижены на 17-
28 %. 

При проектировании мест раз-
мещения и типов СПУ необходимо учи-
тывать не только сиюминутную эконо-
мическую выгоду от экономии транс-
портных расходов, но и принимать во 
внимание грядущие экономические за-
траты на устранение экологических по-
следствий различных способов утилиза-
ции снега. 
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Оценка основных параметров интеллектуального потенциала 
наукограда – Королев в концепции его безопасного развития 
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«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область, 

А.Е. Суглобов, профессор департамента аудита и корпоративной отчетности, 
доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
В статье рассмотрен один из наукоградов – г. Королев, приведены характеристики его социаль-

но-экономического развития, рассмотрены элементы созданной инновационной инфраструктуры. Необ-
ходимость развития инновационной инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса для науко-
градов обусловлена необходимостью технического перевооружения производства и стендовой базы, 
трансформации избыточной инфраструктуры градообразующих предприятий и организаций; развития 
эффективной кооперации востребованного инновационного малого и среднего бизнеса с крупными градо-
образующими предприятиями, привлечения новых малых предприятий в город. Рассматривая интеллекту-
альный потенциал, как способность осваивать и генерировать инновации, подчеркнута значимость вос-
производства кадрового потенциала высококвалифицированных рабочих и специалистов, закрепления мо-
лодых учёных и специалистов в научных организациях города, вовлечения детей в инновационную деятель-
ность с помощью новых инновационных структур – кванториумов, популяризации востребованных градо-
образующими предприятиями рабочих профессий.  

 
Наукоград, научно-производственный комплекс, концепция экономической безопасности, инновационная 
инфраструктура, интеллектуальный потенциал. 

 

Assessment of the main parameters of the intellectual potential of the science 
city – Кorolev in the concept of its safe development 

 
E.S. Safronova, Lecturer, Department of Finance and Accounting, Graduate student, 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 

«Technological University named after twice Hero of the Soviet Union, 
pilot-cosmonaut A.A. Leonov», Korolev, Moscow region, 

А.Е. Suglobov, Full Professor of the Audit and Corporate Reporting Department, ScD in Economics, 
Honored Economist of the Russian Federation, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 
 

The article considers one of the science cities - Korolev, presents the hackterstics of its socio-economic 
development, considers the elements of the created innovative infrastructure. The need to develop innovative infra-
structure and support small and medium-sized businesses for science is due to the need for technical re-equipment 
of production and the bench base, transformation from the everyday infrastructure of city-forming enterprises and 
organizations; development of effective cooperation of demanded innovative small and medium-sized businesses 
with large city-forming enterprises, attracting new small enterprises to the city. Considering the intellectual poten-
tial as the ability to master and generate innovation, the importance of reproducing the human resources potential 
of highly qualified workers and specialists, consolidating young scientists and specialists in scientific organizations 
of the city, involving children in innovative activities with the help of new innovative structures – quantorium, pop-
ularizing the professions demanded by city-forming enterprises. 

 
Science, scientific and production complex, the concept of economic security, innovative infrastructure, intellectual 
potential. 

 
Введение. В комплексной сис-

теме национальной безопасности выде-
ляется интеллектуально-кадровая со-
ставляющая [1], определяющая конку-

рентные преимущества страны в техно-
логиях, продукции, персонале. Марутян 
Р.Р. выделяет следующие составляющие 
в интеллектуальном потенциале нации: 
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систему науки и образования, которая 
охватывает государственные и негосу-
дарственные научные заведения; люди 
(кадры), которые владеют знаниями и 
увеличивают их запас; информационно-
коммуникационную инфраструктуру; 
системы связи; информационные ресур-
сы; интеллектуальную собственность в 
виде патентов, лицензий, ноу-хау [2]. 
Осипова А.В. определяет интеллектуаль-
ный потенциал как совокупность мате-
риального (права на интеллектуальную 
собственность или на ее использование) 
и человеческого (накопленные знания, 
профессиональный опыт, навыки и дело-
вая репутация) факторов, подчеркивая, 
что интеллектуальный потенциал подра-
зумевает способность осваивать и гене-
рировать инновации [3]. 

Однако большинство исследова-
телей рассматривает проблемы интел-
лектуального потенциала на уровне ор-
ганизации. В нашем исследовании мы 
рассматриваем проблемы развития ин-
теллектуального потенциала на примере 
наукоградов – особых муниципальных 
образований со статусом городского ок-
руга, имеющих высокий научно-
технический потенциал, с градообра-
зующим научно-производственным ком-
плексом [4]. Поэтому интеллектуальный 
потенциал наукограда рассматриваем, 
как совокупный потенциал организаций 
научно-производственного комплекса 
наукограда, его социальной и инноваци-
онной инфраструктуры, сконцентриро-
ванных на единой территории, способст-
вующей ее комплексному и устойчивому 
развитию, раскрытию профессиональных 
качеств кадров и повышению технологи-
ческой конкурентоспособности страны. 

В соответствии со статьей 21 
ФЗ №70 от 7 апреля 1999 г. выделены 
следующие критерии присвоения му-
ниципальному образованию статуса 
наукограда и его сохранения: 

 наличие научно-
производственного комплекса, располо-
женного на его территории. Научно-
производственный комплекс наукограда 
– совокупность организаций, осуществ-

ляющих научную, научно-техническую, 
инновационную деятельность, экспери-
ментальные разработки, испытания, под-
готовку кадров в соответствии с государ-
ственными приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации; 

 наличие разработанной и 
утвержденной стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования и план мероприятий по ее 
реализации; 

 среднесписочная числен-
ность работников организаций и обособ-
ленных подразделений научно-
производственного комплекса наукогра-
да составляет не менее чем 20 процентов 
среднесписочной численности работни-
ков всех индивидуальных предпринима-
телей; численность научных работников 
(исследователей) составляет не менее 
чем 20 процентов среднесписочной чис-
ленности работников организаций и обо-
собленных подразделений научно-
производственного комплекса наукогра-
да; общий объем произведенных органи-
зациями научно-производственного ком-
плекса наукограда в стоимостном выра-
жении составляют не менее 50 процентов 
общего объема произведенных товаров 
[4]. 

Методы исследования. Объек-
том исследования является наукоград 
Российской Федерации ракетно-
космического профиля – г. Королев. В 
ходе исследования использована доступ-
ная статистическая отчетность организа-
ций г. Королев по виду деятельности 
72.19 «Научные исследования и разра-
ботки в области естественных и техниче-
ских наук прочие», данные официальных 
сайтов городского округа г. Королев. 
Использованы методы статистической 
обработки данных – анализ, сравнение, 
динамика, графическое и табличное 
представление данных.   

Результаты исследования. 
Официальный статус наукоградов имеют 
13 муниципальных образований в шести 
регионах России. Городской округ Коро-
лёв Московской области является науко-
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градом Российской Федерации ракетно-
космического профиля [5].  

Деятельность научно-
производственного комплекса городско-
го округа Королёв осуществляется в со-
ответствии с: 

-    приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации, утвер-
ждёнными Указом Президента РФ от 
07.07.2011 №899 «Об утверждении при-
оритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Фе-
дерации и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации», 

- Стратегией социально-
экономического развития муниципально-
го образования Московской области го-
родского округа Королёв, как наукограда 
Российской Федерации на 2017-2025 го-
ды, утверждённой Решением Совета де-
путатов городского округа Королёв от 
23.08.2017 № 389/81 [6]. 

 
Таблица 1 – Социально-экономические показатели развития городского округа Королев 

Показатели 2019 г. 2020 г. Темп 
роста, % 

Численность постоянного населения (на конец гола), человек 225858 226750 100,4 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

вилам деятельности, млн руб. 

125764,8 128187,9 101,9 

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия 
(на конец года), ед. 

10407 12178 117,0 

Оборот розничной торговли, млн руб. 30541,7 32147, 2 107,2 
Среднемесячная заработная плата, руб. 69019,6 71780,4 104,0 

Среднесписочная численность работников, чел. 49858,0 49757,3 99,8 
Уровень безработицы, % 0,42 0,5 119,05 

Задолженность по заработной плате, тыс. руб. 0 0 0 
Инвестиции в основной капитал (по крупным организациям), млн 

руб. 
29615,8 9425,8 31,8 

Источник: [7] 

 
Социально-экономические пока-

затели наукограда характеризуются рос-
том численности постоянного населения 
(0,4%), объемов производства (1,9%), 
числа малых и средних предприятий 
(17%), высоким уровнем среднемесячной 
заработноой платы, низким уровнем без-
работицы. При этом объем инвестиций 

снизился, что обусловлено уходом круп-
ной строительной компании «ГК Гра-
нель» в другой регион. 

В сравнениие с другими город-
скими окургами Московской области г. 
Королев знимает 8 место по объему ва-
лового продукта, 13 место по налогам, 6 
место по объему инвестиций. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа г. Коро-
лёв в расчете на душу населения в сравнении с другими наукоградами Московской области, рублей 
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Промышленность города много-
отраслевая и представлена предприятия-
ми ракетно-космической, текстильной, 
строительной, пищевой и других отрас-
лей.  

Промышленные предприятия 
осуществляют модернизацию производ-
ства: разработку новых технологий в 
производстве, закупку высокотехноло-

гичного оборудования и исследования в 
научно-технической сфере (АО «ЦИИ-
ИМАШ», ПАО «РКК Энергия», АО 
«Композит», АО «Передовая текстиль-
щица», ООО «ДСК Стройконструкция»), 

Ведущая роль в экономике го-
родского округа, принадлежит предпри-
ятиям с научно-производственной дея-
тельностью (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Роль научно-производственной деятельности в экономике городского округа Королев 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2018 г., % в ед. % в ед. % 
Общее количество хозяйствующих субъектов, еди-

ниц, по отраслям 10407 100,0 12178 100,0 117,02 
Код ОКВЭД 69 – 75 Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 1264 12,15 1425 11,70 112,74 
Объем отгруженных товаров по всем видам эконо-

мической деятельности, млн руб. 125764,8 100,0 128187,9 100,0 101,9 
по видам экономической деятельности К (с 2017 г. 
М): научные исследования и разработки (72 ед. 

было 73 ед.) 51149,6 40,67 53254,7 41,54 104,1 
Источник: рассчитана по данным [7] 

 
Удельный вес объёма научных 

исследований и разработок по городу 
Королёву в общем объёме научных ис-
следований и разработок по Москов-
ской области составляет около 30%. В 
налоговых поступлениях в бюджет му-
ниципального образования научная и 
техническая деятельность составляет 
23,3%. 

В отраслевой структуре из 19 
групп видов деятельности количество 
организаций, занимающихся деятельно-
стью профессиональной, научной и тех-
нической, занимает около 12% и за два 
года возросло на 21%. В объеме отгру-
женных товаров организации по виду 
деятельности научные исследования и 
разработки занимают около 40%, рост 
составил 4,1%. В поступлении налогов в 
КБ Московской области научно-
техническая деятельности занимает 
23,3%. В научно-производственном ком-
плексе занято около 40 тыс. человек, в 
том числе 3 академика, более 100 докто-
ров и около 1200 кандидатов наук. По 
уровню образования населения город 
Королев занимает одно из первых мест в 

России: примерно 67% жителей имеют 
высшее или среднетехническое образо-
вание. 

Научно-производственный ком-
плекс города объединяет 43 крупных и 
средних предприятия, основными градо-
образующими из которых для городского 
округа Королев являются: ПАО «РКК 
«Энергия» имени С.П. Королёва; ЗАО 
ЗЭМ «РКК «Энергия» имени С.П. Коро-
лёва; АО «ЦНИИМАШ»; АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение»; 
АО «НПО ИТ»; АО «Композит»; АО «КБ 
ХИММАШ имени А.М. Исаева»; «НИИ 
КС имени А.А. Максимова» – филиал 
АО ГКНПЦ имени М.В. Хруничева; 
ФГБУ «4 ЦНИИ Минобороны РФ».  

По данным открытой статисти-
ческой отчетности проанализированы 
организации по виду деятельности «На-
учные исследования и разработки» нау-
кограда г. Королев. Наибольшая средняя 
выручка в расчете на 1 организацию у 
вида деятельности 71.20.1 – 285 млн руб., 
наибольшие активы вложены в целом по 
виду деятельности 72.19 – 211,94 млн 
руб. Эффективность видов деятельности 
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из имеющихся данных может быть опре-
делена по соотношению выручки и акти-
вов, в среднем по проанализированным 

организациям составляет 1,09 руб. Наи-
более высокая отдача у организаций вида 
деятельности 71.20.08 – 9,61 руб. 

 
Таблица 3 – Характеристика отдельных крупных организаций вида деятельности: 

«Научные исследования и разработки» наукограда г. Королев, 2020 г. 

Вид деятельности 

Ко-
личе-
ство 
орга-
низа-
ций 

Выручка 
в расчете 
на 1 ор-
ганиза-
цию, млн 
руб. 

Активы в 
расчете 
на 1 

органи-
зацию, 
млн руб. 

Выручка 
в расчете 
на 1 руб. 
активов, 
руб. 

72.19 «Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук про-

чие» 7 61,3 211,94 0,29 
72.19.4 «Научные исследования и разработки в 

области защиты информации»  1 0 6 - 
72.19.9 «Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук про-
чие, не включенные в другие группировки» 3 14,27 11,13 1,28 

71.20.1 «Испытания и анализ состава и чистоты 
материалов и веществ: анализ химических и био-
логических свойств материалов и веществ; испы-
тания и анализ в области гигиены питания, вклю-
чая ветеринарный контроль и контроль за произ-

водством продуктов питания»  1 285 108 2,64 
71.20.2 «Судебно-экспертная деятельность» 2 2,5 5,13 0,49 

71.20.8 «Сертификация продукции, услуг и орга-
низаций»  5 2,98 0,31 9,61 

71.20.9 «Деятельность по техническому контро-
лю, испытаниям и анализу прочая» 5 8,66 2,42 3,58 

По всем проанализированным организациям, 
всего 24 374,71 344,93 1,09 

Источник: рассчитана по доступной статистической отчетности 24 организаций наукограда Ко-
ролев [8] 

 
На территории городского окру-

га Королёв Московской области развива-
ется промышленный технопарк иннова-
ционной направленности – единый архи-
тектурно-планировочный комплекс. Це-
ли Технопарка – развитие новых техно-
логий в наукоёмкой космической отрас-
ли экономики, формирование благопри-
ятного инвестиционного климата. 

Инновационная инфраструктура 
наукограда включает бизнес-инкубатор, 
муниципальный офис центра оказания 
услуг «Мой бизнес», НО «Королевский 
муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства», коворкинг Коро-
лёв, Союз «Торгово-промышленная па-
лата города Королёв», Фонд развития 
промышленности, Фонд микрофинанси-

рования, Центр поддержки предприни-
мательства, Фонд поддержки внешне-
экономической деятельности.  

Основная цель инновационной 
инфраструктуры – содействие развитию 
наукоёмкого малого и среднего бизнеса, 
связанного с деятельностью космической 
промышленности и смежных отраслей, а 
также продукции двойного и граждан-
ского назначения в целях трансформации 
избыточной инфраструктуры градообра-
зующих предприятий и организаций; 
развитие эффективной кооперации вос-
требованного инновационного малого и 
среднего бизнеса с крупными градообра-
зующими предприятиями, привлечения 
новых малых предприятий в город  

Сдерживает развитие инноваци-
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онной инфраструктуры отсутствие сво-
бодных земельных участков, высокие 
арендные ставки для малого и среднего 
бизнеса, инвесторов.  

Было принято решение о созда-
нии еще одного компонента инноваци-
онной инфраструктуры – Иннопарка вы-

соких технологий. Реализация проекта 
запланирована на 2019-2023 годы. На 
земельном участке в 5,8 Га планируется 
разместить 75 компаний и организовать 
более 600 высокотехнологичных рабочих 
мест. 

 
Таблица 4 – Характеристика индустриальных парков г. Королев 

Наименова-
ние 

Свобод-
ная пло-
щадь, м2

Свободная 
электриче-
ская мощ-
ность, МВт 

Доступный резерв 
газораспределитель-
ной станции, тыс. куб. 

м./ час 

Водоснабже-
ние / водоотве-
дение, куб. м/ 

час 

Наличие 
железной 
дороги, км 

Заполняе-
мость, % 

Технопарк 
Королёв1 

7870 8 2,6 418 1,7  60 

Иннопарк 54000 - - - 6  22 
1Резиденты ООО «Эка», ЗАО «Эмикон», ЗАО «Инвит» Invit), ООО «Лит», ООО «АстраПулс», 

ООО «Предприятие И ИТ», ООО «ПО Энтерпак», ООО «СкайСпорт» 

 
Интеллектуальный потенциал 

развития наукограда связан с обеспечен-
ностью кадрами, соответствующей ква-
лификации градообразующих организа-
ций и предприятий. 

Развитие интеллектуального по-
тенциала требует изменения системы 
образования – создание условий и при-
менения новых активных методик обу-
чения, необходимых для подготовки 
критически мыслящих и функционально 
грамотных кадров, способных к непре-
рывному обновлению своих знаний, бы-
строму переучиванию и смене области 
применения своих способностей в быст-
ро меняющемся мире.  

Для этого в городском округе г. 
Королев проводится популяризация ра-
бочих профессий в рамках проекта 
«Word Scills Russia», позволяющего мо-
лодым специалистам получить оценку 
своих навыков и высокую квалифика-
цию, востребованную на современном 
рынке труда. На учебной базе Техноло-
гического университета школьников 8-9 
классов знакомят со специальностями: 
проектирование, производство и экс-
плуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов, таможенное дело, экономи-
ческая безопасность, радиоэлектронные 
системы и комплексы. В 2019 году Сту-
денты из Королева стали призерами VII 

Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы». Межрегиональный 
Центр Компетенций – Техникум имени 
С.П. Королева входит в сотню лучших 
профессиональных учебных заведений 
Подмосковья, его выпускники востребо-
ваны на градообразующих предприятиях 
ракетно-космической отрасли. 

В муниципальном образовании 
действует проект «Профориентация» 
тестирование для определения индиви-
дуальной профессиональной направлен-
ности и предпринимательском потенциа-
ле, представление бизнес-идеи и получе-
ние поддержки правительства Москов-
ской области. 

Образовательный кластер пред-
ставлен филиалами ведущих вузов стра-
ны, в том числе ФГБОУ ВО «МВТУ 
имени Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВО 
«МАИ», ФГБОУ ВО «РУДН», МФЮА, 
«Технологический университет им. А.А. 
Леонова», «Колледж космического ма-
шиностроения и технологий Технологи-
ческого университета им. А.А. Леонова», 
«Межрегиональный Центр Компетенций 
– Техникум имени С.П. Королёва» 

Дошкольные образовательные 
учреждения участвуют и стали призера-
ми в московском областном проекте 
«Наука в Подмосковье», Всероссийском 
фестивале технического творчества де-
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тей и молодежи «Космофест-2020». 
В детском технопарке «Кванто-

риум» открыты направления обучения – 
квантумы, соответствующие приоритет-
ным направлениям технологического 
развития страны и региона: космокван-
тум (различные области космонавтики), 
1Т-квантум (прикладные информацион-
ные технологии), робоквантум (робото-
техника), промдизайнквантум (проекти-
рование объектов массового производст-
ва), наноквантум (работа с наноматериа-
лами).  

В детском технопарке «Кванто-
риум» г. Королев выполняются работы 
по созданию автоматизированных спосо-
бов получения плёнок напыления с за-
данными свойствами; трибологические 
исследования в диапазонах температур 
от -1000 оС до +4000 оС; исследования в 
области экспериментальной механики 
деформируемого твёрдого тела с исполь-
зованием голографической и спекл-
интерферометрии.  

Развитие детских кванториумов 
обусловлено увеличивающимся разры-
вом между образованием и потребностя-
ми реального сектора экономики. Такая 
образовательная модель позволяет во-
влечь учащихся в инженерно-
конструкторскую и исследовательскую 
деятельность, изучить инженерное дело, 
проходя технологическую цепочку от 
зарождения идеи до ее реализации, в по-
следующем через бизнес-инкубаторы 
выстроить соответствующий бизнес-
процесс, а в перспективе в целом для 
научно-производственного комплекса 

наукограда создать кадровый резерв ин-
женеров, технических экспертов, изобре-
тателей, рационализаторов.  

Заключение. Наукоград Коро-
лев отличается профилем деятельности, 
развитой инфраструктурой, наличием 
достаточных высококвалифицированных 
трудовых ресурсов,  

Необходимость развития инно-
вационной инфраструктуры и поддержки 
малого и среднего бизнеса для наукогра-
дов обусловлена необходимостью техни-
ческого перевооружения производства и 
стендовой базы, трансформации избы-
точной инфраструктуры градообразую-
щих предприятий и организаций; разви-
тия эффективной кооперации востребо-
ванного инновационного малого и сред-
него бизнеса с крупными градообразую-
щими предприятиями, привлечения но-
вых малых предприятий в город.  

Интеллектуальный потенциал 
наукограда рассмотрен как совокупный 
потенциал организаций научно-
производственного комплекса наукогра-
да, его социальной и инновационной ин-
фраструктуры, сконцентрированных на 
единой территории, способствующий ее 
комплексному и устойчивому развитию, 
раскрытию профессиональных качеств 
кадров и повышению технологической 
конкурентоспособности страны. 

Разнообразие используемых 
форм инновационной инфраструктуры, в 
т.ч. по уровням образования, позволит 
создать кадровый резерв для научно-
производственного комплекса наукогра-
да. 
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(ФГБОУ ВО «РТУ МИРЭА») «МИРЭА – Российский технологический университет», г. Москва 
 

В статье осуществляется анализ и оценка показателей социально-экономического развития 
Новосибирской области. Выявлено, что Новосибирская область в настоящее время не реализует накоп-
ленный инновационно-научный потенциал, что отражается в относительно низких значениях индикато-
ров экономического развития. Автором предложена методика оценки экономического потенциала региона 
на основе использования индикаторов материально-технического, финансово-экономического и инноваци-
онно-институционального потенциалов. Предложенная методика, апробированная на примере Новосибир-
ской области, позволяет комплексно оценивать состояние развития региона; выявлять факторы, сдер-
живающие развитие области, и выявлять тенденции экономического роста. Значения предложенных 
индикаторов экономического потенциала Новосибирской области сравниваются со средними показателя-
ми по России с целью получения объективной оценки состояния развития региона. Анализ тенденций раз-
вития Новосибирской области показал, что оценка индикаторов экономического развития постепенно 
приближается к средней по России, однако регион имеет неиспользованный научный потенциал, эффек-
тивная реализация которого позволит продемонстрировать более высокую конкурентоспособность на 
региональном, страновом и национальном уровне.  

 
Новосибирская область, регион, индикатор, экономический потенциал, региональное развитие, инновации, 
тенденции развития.  

 

Assessment of the state and development trends of the region based on indica-
tors of economic potential (based on the materials of the Novosibirsk region) 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«MIREA – Russian Technological University», Moscow 
 

The article analyzes and evaluates the indicators of socio-economic development of the Novosibirsk re-
gion. It is revealed that the Novosibirsk Region currently does not realize the accumulated innovation and scientific 
potential, which is reflected in the relatively low values of economic development indicators. The author proposes a 
methodology for assessing the economic potential of the region based on the use of indicators of material and 
technical, financial and economic, innovative and institutional potentials. The proposed methodology, tested on the 
example of the Novosibirsk region, allows us to comprehensively assess the state of development of the region; to 
identify factors hindering the development of the region, and to identify trends in economic growth. The values of 
the proposed indicators of the economic potential of the Novosibirsk region are compared with the average indica-
tors for Russia in order to obtain an objective assessment of the state of development of the region. The analysis of 
trends in the development of the Novosibirsk region showed that the assessment of economic development indica-
tors is gradually approaching the average for Russia, but the region has untapped scientific potential, the effective 
implementation of which will allow demonstrating higher competitiveness at the regional, country and national 
levels. 

 
Novosibirsk region, region, indicator, economic potential, regional development, innovations, development trends. 

 

Введение 
Новосибирская область входит в 

состав Сибирского федерального округа 
и расположена в географическом центре 
России, административным центром ко-
торой выступает г. Новосибирск [10]. 

В Новосибирской области пред-

ставлены все виды экономической дея-
тельности, однако ВРП региона форми-
руется преимущественно за счет сектора 
услуг. Так, согласно данным официаль-
ной статистики, в 2019 году в структуре 
ВРП доля торговли составила 14,9%, до-
ля операций с недвижимостью – 12,5%, 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

116 

транспортировки и хранения – 15,3%. 
При этом доля обрабатывающих произ-
водств составляет 12,9%, сельского хо-
зяйства – 3,8%, добычи полезных иско-
паемых – 3,1% [12]. Структура экономи-
ки данного региона имеет сходства с 
экономическим механизмом развитых 
стран, для которых характерно наличие 
высокой доли услуг [10]. 

Новосибирская область характе-
ризуется благоприятным инвестицион-
ным климатом и высоким научным по-
тенциалом. В области сосредоточено 5% 
российских научных кадров, публикую-
щих цитируемые исследовательские ма-
териалы. Вместе с тем в области наблю-
дается низкий спрос на инновации, вы-
званный относительно невысокой вос-
приимчивостью экономики региона к 
новшествам [10]. Так, удельный вес ин-
новационных товаров в структуре произ-
водства составляет менее 3%, что в два 
раза ниже среднего показателя по России 
[12]. Новосибирская область в настоящее 
время не реализует накопленный науч-
ный потенциал, что требует детального 
анализа состояния и тенденций развития 
области с целью выявления факторов, 
сдерживающих развитие региона. Это 
позволит в будущем скорректировать 
стратегию развития Новосибирской об-
ласти с целью повышения контрольных 
показателей реализации экономического 
потенциала. 

Обзор литературы 
С каждым годом все больше 

внимания уделяется повышению конку-
рентоспособности территорий. Анализ 
потенциала экономического развития и 
деятельности в регионе требует выявле-
ния факторов, необходимых для успеш-
ной стратегии, а также анализа региона с 
точки зрения его ресурсов и относитель-
ного положения в более широком эконо-
мическом пространстве. Регион с высо-
ким экономическим потенциалом харак-
теризуется успешным экономическим 
развитием в прошлом и высоким качест-
вом факторов его местоположения. Кро-

ме того, такая территория обладает кон-
курентоспособной экономической струк-
турой с широкими перспективами роста 
в будущем. Одним из возможных ключе-
вых факторов устойчивого развития ре-
гиона является интенсификация исполь-
зования имеющегося экономического 
потенциала.  

Вопросами, связанными с сущ-
ностной характеристикой экономическо-
го потенциала региона в контексте нашей 
страны, занимались ряд отечественных 
исследователей.  

Под экономическим потенциа-
лом региона, с позиции А.А. Шварева, 
понимается интегральная характеристи-
ка, представляющая собой совокупность 
производственного, кадрового и финан-
сового потенциала, а также способности 
использования внешних и внутренних 
факторов для достижения конкуренто-
способности и стратегических позиций 
на российских и международных рынках 
[13, c.117]. 

В соответствии с материалами 
большого экономического словаря, эко-
номический потенциал региона опреде-
ляется совокупностью природных ресур-
сов, сосредоточенных в регионе, произ-
водственной базой, трудовым и научным 
потенциалом, накопленным объемом 
богатства [3, c.706]. 

Методология оценки экономиче-
ского потенциала имеет стратегическое 
значение, поскольку именно экономиче-
ский потенциал является ключевым фак-
тором развития экономики регионов. В 
силу многогранности самого определе-
ния экономического потенциала, в науч-
ном сообществе не существует единой 
стандартизированной методики его 
оценки.   

В исследовании О.В. Ледневой 
осуществляется оценка экономического 
потенциала Московской области на ос-
нове анализа макроэкономического и 
производственного потенциалов. В каче-
стве индикаторов макроэкономического 
потенциала были использованы показа-
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тели ВРП в абсолютных значениях и 
расчете на душу населения, индексы фи-
зического объема ВРП и инвестиций в 
основной капитал, показатели объема 
инвестиций в абсолютном выражении и 
по отношению к ВРП. Индикаторами 
производственного потенциала выступа-
ли: индекс промышленного производства 
и объем отгруженных товаров собствен-
ного производства [6]. 

Предложенная в исследовании 
методика является краткой и достаточно 
информативной, поскольку использова-
ние величины инвестиций в качестве 
индикатора позволяет учесть такой па-
раметр, как инвестиционная привлека-
тельность. В свою очередь, инвестици-
онная привлекательность представляет 
собой совокупность трудового, потреби-
тельского, производственного, финансо-
вого, институционального, инновацион-
ного, инфраструктурного, природно-
ресурсного и туристического потенциа-
лов [9]. 

В исследовании М.Н. Бахтина, 
И.Н. Петрыкиной, С.С. Плешакова, Ю.И. 
Трещевского представлена более деталь-
ная методика оценки экономического 
потенциала, основанная на декомпози-
ции показателя с учетом частных состав-
ляющих. Так, исследователи предлагают 
при оценке потенциала экономики ре-
гиона рассматривать следующие частные 
показатели: 

– демографический потенциал 
(численность трудоспособного населе-
ния); 

– природно-ресурсный потенци-
ал (площадь территории, загрязнение 
окружающей среды); 

– финансовый потенциал (дохо-
ды бюджета); 

– трудовой потенциал (уровень 
занятости); 

– производственный потенциал 
(ВРП на душу населения, состояние ос-
новных производственных фондов); 

– инфраструктурный потенциал 
(протяженность автомобильных дорог с 

твердым покрытием по отношению об-
щей протяженности дорог); 

– потребительский потенциал 
(денежные доходы населения); 

– институциональный потенциал 
(количество предприятий и организаций) 
[1]. 

На основании вычисления сред-
него арифметического каждого из пока-
зателей осуществляется расчет инте-
грального индекса экономического по-
тенциала региона. В контексте проведен-
ного исследования [1] авторы не указы-
вают, каким образом была произведена 
стандартизация данных ввиду того, что 
часть показателей являются абсолютны-
ми, а часть – относительными и исчис-
ляются в процентах. Тем не менее, в ра-
боте приводится комплексная оценка 
экономического потенциала регионов 
России с целью их сравнительного ана-
лиза посредством ранжирования. Пред-
ложенная методика является комплекс-
ной, но достаточно трудоемкой, по-
скольку требует вычисления указанных 
индикаторов по всем регионам страны.  

В научном труде С.Д. Бодруно-
ва, Ю.В. Вертаковой и О.Ю. Непочатых 
показано, что для развития региона оп-
ределяющими факторами являются та-
кие, как развитие человеческого капита-
ла; мероприятия, направленные на по-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности; развитие инфраструктуры; повы-
шение эффективности регионального 
управления [2]. В работе авторов про-
слеживается идея декомпозиции ком-
плексного понятия экономического по-
тенциала региона на составляющие, ко-
торые поддаются количественно и каче-
ственной оценке.  

Подобная идея прослеживается и 
в других научных статьях. Так, в науч-
ной статье К.О. Виноградовой и О.А. 
Ломовцевой приводится разделение ин-
дикаторов экономического потенциала 
региона на три составляющих: матери-
ально-техническую, финансово-
экономическую, инновационно-
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институциональную. При этом диагно-
стика материально-технической состав-
ляющей включает совокупность оценок 
природно-ресурсного, экономико-
географического и демографического 
потенциалов. Финансово-экономическая 
составляющая включает в себя оценку 
трудового, производственного, бюджет-
ного, экспортно-импортного потенциа-
лов. В свою очередь, мониторинг по ин-
новационно-институциональному блоку 
включает в себя оценку научно-
инновационного и инвестиционного по-
тенциалов [4]. 

Декомпозиция экономического 
потенциала региона, представленная в 
исследовании [4], является наиболее 
подходящей, для достижения цели на-
стоящего исследования, поскольку ис-
пользует укрупненные, но в то же время 
содержательные характеристики. Однако 
недостатком указанного исследования 
является отсутствие спецификации целе-
вых индикаторов, посредством использо-
вания которых можно оценить характе-
ристики инновационного потенциала 
региона.   

Отметим, что методологии, 
представленные в источниках [1; 2; 4;6], 
не являются противоречивыми, а наобо-
рот, используют схожие характеристики, 
позволяющие комплексно оценить эко-
номический потенциал региона. При 
этом объединение различных приемов 
оценивания, предложенных в работах 
данных исследователей, позволит сфор-
мировать единую комплексную методику 
оценки экономического потенциала ре-
гиона.  

Таким образом, анализ работ, 
посвященных проблемам оценки региона 
с помощью индикаторов экономического 
потенциала, показал, что вопросы, свя-
занные с исследованием влияния исполь-
зования экономического потенциала ре-
гиона на уровень его развития, остаются 
недостаточно изученными. 

С этой точки зрения, разработка 
методологии по оценке состояния и тен-

денций развития региона на основе ин-
дикаторов экономического потенциала 
как фактора обеспечения устойчивости 
региона имеет стратегическое значение. 

Материалы и методы 
Материалами для анализа инди-

каторов экономического потенциала Но-
восибирской области выступают офици-
альные ресурсы Росстата: федеральная и 
региональная статистика; экспертные 
данные рейтингового агентства Raex 
Аналитика. 

При написании научной статьи 
были использованы следующие методы: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
системный подход, метод аналогии, 
сравнения, трендовый анализ, регресси-
онный анализ, библиографический ме-
тод, метод обобщения и научного ос-
мысления, логические методы.  

Результаты и обсуждение 
Взяв за основу труды М.Н. Бах-

тина, И.Н. Петрыкиной, С.С. Плешакова, 
Ю.И. Трещевского [1], К.О. Виноградо-
вой, О.А. Ломовцевой [4], была предло-
жена методика оценки экономического 
потенциала применительно к Новоси-
бирской области, основанная на исполь-
зовании индикаторов материально-
технического, финансово-
экономического и инновационно-
институционального потенциалов. Зна-
чения представленных индикаторов эко-
номического развития сравниваются со 
средними показателями по России для 
получения объективных характеристик 
состояния Новосибирской области. 

Предложенная методология оце-
нивания сочетает метод декомпозиции и 
метод оценки индикаторов.  

Индикаторы экономического по-
тенциала Новосибирской области были 
объединены три ключевых блока:  

Блок 1. Материально-
технический потенциал. 

Блок 2. Финансово-
экономический потенциал. 

Блок 3. Инновационно-
институциональный потенциал. 
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Рисунок 1 – Блоки индикаторов экономического потенциала региона 

Источник: [1;4] 

 
Представленное на рисунке 1 

разделение индикаторов на блоки позво-
лит получить более детальные характе-
ристики экономического потенциала ре-
гиона и комплексно оценить состояние и 
тенденции развития Новосибирской об-
ласти. Обособленная оценка указанных 
блоков позволяет более качественно 
оценивать характеристики экономиче-
ского потенциала региона с учетом раз-
личных характеристик, которые в своей 
совокупности представляют экономиче-
ский потенциал. Отметим, что предло-
женные индикаторы не являются исчер-
пывающими и могут быть дополнены с 
учетом специфики реализуемого иссле-
дования. Рассмотрим подробнее характе-
ристики ключевых блоков.  

1. Материально-технический 
потенциал 

Материально-технический по-
тенциал оценивает базовые ресурсные 
характеристики региона. К характери-
стикам материально-технического по-
тенциала можно отнести: 1) анализ гео-
графического положения; 2) характери-
стика запасов природных ресурсов; 3) 
демографический потенциал.  

Площадь территории, на которой 

расположена Новосибирская область, 
составляет 178 тыс. кв. км., что соответ-
ствует 1,04% от площади, которую зани-
мает Российская Федерация в целом. В 
рейтинге регионов по занимаемой пло-
щади Новосибирская область находится 
на 18 позиции. Таким образом, анализ 
географического потенциала показывает, 
что Новосибирская область относится к 
крупнейшим административно-
территориальным единицам Российской 
Федерации. 

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте торгово-промышленной 
палаты, в Новосибирской области распо-
ложены месторождения каменного угля, 
тугоплавких глин и торфа. Также на се-
веро-западе области открыты месторож-
дения нефти и газа, на территории облас-
ти находятся источники термальных и 
минеральных вод [7]. 

Наличие на территории Новоси-
бирской области источников термальных 
и минеральных вод раскрывает возмож-
ности региона с точки зрения туристиче-
ского потенциала. Так, А.А. Попова и 
Н.А. Щетинина в своем исследовании 
указывают, что область обладает тури-
стическим потенциалом, поскольку при-
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региона
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технический
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родные богатства могут использоваться в 
качестве альтернативы выездному ту-
ризму за счет привлечения потока тури-
стов на санаторно-курортное пребыва-
ние. Авторы отмечают, что развитие ле-
чебно-оздоровительного туризма являет-
ся перспективным направлением разви-
тия Новосибирской области с точки зре-
ния развития материально-технического 
потенциала [8]. 

Демографический потенциал ре-
гиона включает в себя оценку динамики 
общей численности населения Новоси-
бирской области (рис. 2). Анализ чис-

ленности населения региона показывает, 
что 2019 году зафиксирован историче-
ский максимум за рассмотренный про-
межуток времени 2000-2020 гг. Вместе с 
тем наблюдается устойчивый рост чис-
ленности населения в течение 2007-2019 
гг., что в полной мере соответствует це-
лям Стратегии развития региона в фор-
мировании современного демографиче-
ского потенциала, в рамках которой сти-
мулируется рождаемость, производится 
материальная поддержка многодетных 
семей и т.д. [10]. 

 

 
Рисунок 2 – Численность населения Новосибирской области, чел. 

Источник: [11] 

 
Можно отметить, что положи-

тельная динамика естественного прирос-
та населения региона наблюдается за 
счет увеличения рождаемости и мигра-
ционного притока населения. Новоси-
бирская области внутри Сибирского ФО 
имеет значительный демографический 
потенциал: по численности населения 
занимает второе место после Краснояр-
ского края. Рассматривая в целом по Рос-
сии, численность населения Новосибир-
ской области представляет собой при-
мерно 2% от населения России в целом 
[10]. Таким образом, Новосибирская об-
ласть обладает широким демографиче-
ским потенциалом необходимым для 
устойчивого развития. 

2. Финансово-экономический 

потенциал 
Финансово-экономический по-

тенциал представляет собой возможно-
сти объединения базовых ресурсных по-
тенциалов для развития региона. Для 
оценки данного индикатора будут ис-
пользоваться следующие показатели: 
трудовой потенциал, производственный 
потенциал, бюджетный потенциал, экс-
портно-импортный потенциал. 

2.1. Трудовой потенциал Ново-
сибирской области может быть охарак-
теризован рядом следующих показате-
лей: Х1 – численность рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше; Х2 – числен-
ность занятых; Х3 – уровень безработи-
цы; Х4 – индекс производительности 
труда; Х5 – денежные доходы населения. 

2 550 000

2 600 000

2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 800 000

2 850 000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

121

Анализ показателей, характери-
зующих трудовой потенциал Новосибир-
ской области (табл. 1), свидетельствует о 
сокращении численности рабочей силы в 
течение исследуемого периода на 39 
тыс., а численность занятых – на 46,5 
тыс. человек. Сравнение с данными по 

России показывает, что уровень безрабо-
тицы в Новосибирской области за 2017-
2020 гг. выше среднего по стране. Дан-
ные результаты указывают на недоста-
точную обеспеченность рабочими мес-
тами в регионе. 

 
 

Таблица 1 – Показатели трудового потенциала Новосибирской области  
Показатель 2017 2018 2019 2020 

Численность рабочей силы в возрасте 15 
лет и старше, тыс. чел. (Х1) 

1433,1 1433,0 1430,2 1394,2 

Численность занятых в возрасте 15 лет и 
старше, тыс. чел. (Х2) 

1347,8 1336,7 1343,3 1301,3 

Уровень безработицы в Новосибирской 
области, % (Х3) 

5,95% 6,71% 6,08% 6,66% 

Уровень безработицы в России, %  5,20% 4,80% 4,60% 5,77% 
Источник: [11; 12] 

 
Таким образом, несмотря на 

прирост численности населения региона, 
растет показатель безработицы и сокра-
щается численности рабочей силы и ко-
личество занятых в возрасте 15 лет и 
старше. На наш взгляд, это обусловлено 
тем, что в Новосибирской области 1/3 
численности населения составляют лица 
пенсионного возраста [10]. Динамика 
трудового потенциала региона является 
негативной, поскольку без достаточного 

прироста трудовых ресурсов невозможно 
достигать стабильных темпов экономи-
ческого роста области путем повышения 
капиталовооруженности труда в соответ-
ствии с классическими моделями эконо-
мического развития. Вместе с тем одним 
из значимых показателей трудового по-
тенциала Новосибирской области явля-
ется индекс производительности труда 
(рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 3 – Индекс производительности труда  

Источник: [11; 12] 

 
Сравнительный анализ за период 

2013-2019 гг. показывает, что индекс 
производительности труда (Х4) в Ново-
сибирской области превышает обобщен-
ный показатель по стране. Рост данного 
индекса и превышение показателя над 
средним по России, безусловно, является 

положительной тенденцией.  
Далее рассмотрим показатели 

среднедушевых денежных доходов насе-
ления (СДДН) (Х5) за 2013-2020 г. по 
России и Новосибирской области (табл. 
2). 
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Таблица 2 – Среднедушевые денежные доходы населения в Новосибирской области, тыс. руб./месяц  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СДДН в России  25,68 27,41 30,25 30,87 31,90 33,27 35,34 35,68 
СДДН в Новосибирской 
области 22,62 23,38 25,54 26,78 27,70 28,85 30,56 31,18 
Отклонение,  
тыс. руб./мес. 3,07 4,03 4,71 4,08 4,20 4,41 4,78 4,49 
Отклонение, % 13,57 17,25 18,45 15,24 15,16 15,30 15,64 14,41 

Источник: [11; 12] 

 
Видно, что среднедушевые до-

ходы в Новосибирской области за рас-
сматриваемый период ниже среднего 
показателя по России. Отклонение уров-
ня среднедушевых доходов населения в 
Новосибирской области от российского 
показателя объясняет сокращение чис-
ленности трудовых ресурсов, поскольку, 
несмотря на рост производительности 
труда, разница в уровне заработных плат 
(основной источник доходов населения) 
не уменьшается. Согласно данным, пред-
ставленным в Стратегии развития регио-
на, на территории области наблюдается 
снижение уровня жизни, при этом, доля 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума на 30% превышает средний 
показатель по России: 17,2% в Новоси-
бирской области против 13,2% в Россий-
ской Федерации [10]. 

2.2. Производственный потен-

циал региона характеризуется следую-
щими показателями: Х6 – ВРП на душу 
населения; X7 – индекс физического объ-
ема ВРП; Х8 – степень износа основных 
фондов. 

В результате сравнительного 
анализа показателей Х6, X7 в Новосибир-
ской области и России выявлено, что 
указанные макроэкономические показа-
тели в регионе существенно ниже сред-
них по России (рис. 4). Однако индекс 
физического объема ВРП выше среднего 
по России в период 2016-2019 гг., явля-
ясь в данном случае индикатором уско-
ренного развития региона. Сохранение 
подобной тенденции позволит прибли-
зить величину среднедушевого ВРП Но-
восибирской области к среднероссий-
ским показателям. 

 

 

 
Рисунок 4 – Показатели валового регионального продукта Новосибирской области и РФ 

Источник: [12] 
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Далее была проанализирована 
динамика изменения степени износа ос-
новных фондов (Х8) по стране и Новоси-

бирской области (рис. 5). 
 

 

 
Рисунок 5 – Степень износа основных фондов, %  

Источник: [12] 
 

Исходя из данных рисунка 5, 
видно, что степень износа в Новосибир-
ской области достаточно низкая: фонды 
своевременно обновляются и производ-

ственная база не является устаревшей, 
что характерно для ряда регионов стра-
ны.  

 
Таблица 3 – Консолидированный бюджет Новосибирской области 

Период 
Доход бюджета, 
млрд. руб. (X9) 

Расход бюджета, 
млрд. руб. (X10) 

Сальдо, млрд. руб. 
(Доход - Расход) (X11) 

янв. 2020 11,57 10,45 1,11 

февр. 2020 22,78 24,46 -1,68 

март.20 43,86 41,84 2,02 

апр.20 62,75 58,24 4,50 

май.20 78,23 73,01 5,21 

июнь.20 94,19 94,54 -0,34 

июль.20 119,97 113,88 6,08 

авг.20 138,55 134,88 3,67 

сент.20 159,60 158,34 1,25 

окт.20 185,09 180,49 4,61 

нояб.20 204,34 202,27 2,07 

дек.20 232,15 236,52 -4,36 

Итого: 1353,07 1328,93 24,14 
Источник: [11] 

 
На рисунке 4 показано, что за 

период с 2016 по 2019 годы темпы роста 
ВРП превышают темпы роста ВВП Рос-

сии. Несмотря на существующее отста-
вание показателя среднедушевого ВРП 
от среднего показателя по стране, высо-
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кие темпы прироста физического объема 
ВРП и более высокая производитель-
ность труда в ближайшей перспективе 
позволят превысить среднероссийские 
показатели. 

2.3. Бюджетный потенциал. С 
точки зрения оценки экономического 
потенциала, необходимо рассмотреть 
величины доходов бюджета (X9) области, 
расходов (X10) и сальдо бюджета (X11). 

Исходя их данных, представлен-
ных в таблице 3, можно отметить профи-
цит бюджета Новосибирской области в 
большей степени за исследуемый пери-

од, создающий благоприятные условия 
для финансирования и реализации целе-
вых программ регионального развития. 
По итогам 2020 года сальдо доходов и 
расходов бюджета области составило 
24,14 млрд. рублей. 

2.4. Экспортно-импортный по-
тенциал региона, прежде всего, характе-
ризуется показателями внешней торгов-
ли региона. К таким показателям можно 
отнести следующие: Х12 – внешнеторго-
вый оборот региона; Х13 – объем экспор-
та; Х14 – объем импорта; Х15 – величина 
чистого экспорта (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Показатели внешней торговли Новосибирской области, млн. долл. США  
Источник: [11] 

 
По рисунку 6 видно, что до 2019 

года Новосибирская область увеличивала 
показатели внешней торговли, при этом в 
2017-2018 гг. объем импорта превышал 
объем экспорта. В структуре экспорта 
преобладают минеральные продукты 
(топливно-энергетические товары), их 
доля составляет 52,4%. Также экспорти-
руются машины, оборудование и транс-
портные средства – их доля 15,8%; про-
довольственные товары – доля составля-
ет 17,3% в общем объеме экспорта в 
стоимостном выражении. В структуре 
импорта преобладает импорт высокотех-
нологичных товаров, а именно машин, 
оборудования транспортных средств 
(44,7%), металлы и изделия из них 
(15,6%), текстильная продукция (12,3%), 

продукция химической промышленности 
(11,8%) [11].  

В целом, структура экспорта Но-
восибирской области сравнима со струк-
турой экспорта Российской Федерации, 
где более 60% составляет экспорт нефти, 
нефтепродуктов, природного газа и угля. 
В структуре импорта Российской Феде-
рации преобладает импорт оборудования 
– 31% [5]. 

3. Инновационно-
институциональный потенциал 

Инновационно-
институциональный потенциал характе-
ризует возможности региона к социаль-
но-экономическим преобразованиям и 
создания условий для расширенного вос-
производства благодаря развитию мате-
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риально-технической производственной 
базы. 

3.1. Научно-инновационный по-
тенциал региона может быть охаракте-
ризован следующими показателями: Y1 – 
доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП, Y2 – чис-
ленность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками (НИ-
ОКР), Y3 – удельный вес инновационных 
товаров и услуг в общем объеме отгру-
женных товаров. 

Показатели научно-
инновационного потенциала представле-
ны в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели научно-инновационного потенциала 

Показатели 
Новосибирская область Российская Федерация 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Доля продукции высоко-
технологичных и науко-
емких отраслей в ВРП, % 
(Y1) 

22,1 21,5 21,7 21,3 18,5 18,5 18,5 19,0 

Численность персонала, 
занятого НИОКР, тыс. чел. 
(Y2) 

22,26 21,71 21,69 21,35 
707,8

9 
682,5

8 
682,4

6 
679,3

3 

Доля занятых НИОКР в 
общем числе занятых, % 

1,65 1,62 1,61 1,64 0,98 0,94 0,95 0,96 

Источник: [12] 
 
Анализируя данные, представ-

ленные в таблице 4, заметим, что по по-
казателям научно-инновационного по-
тенциала Новосибирская область пре-
вышает средний уровень по регионам 
России. Наблюдается более высокие по-

казатели доли высокотехнологичных 
отраслей, а также доли персонала, заня-
того НИОКР в общем числе занятых. 

Сравнительный анализ показате-
ля Y3 по Новосибирской области и РФ 
представлен на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг, %  
Источник: [12] 
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снижении доли инновационных товаров.  
Таким образом, Новосибирская 

область демонстрирует высокую долю 
продукции высокотехнологичных отрас-
лей в ВРП, высокую долю занятых науч-
ными исследованиями, но при этом 
уменьшающуюся долю отгруженных 
инновационных товаров и услуг. Это 
означает, что в регионе отсутствует 
спрос на инновации и инновационную 
продукцию со стороны населения. Инно-
вационный потенциал области высокий, 
но не может быть полностью реализован 
в текущих социально-экономических 
условиях.  

3.2. Инвестиционный потенциал. 
Инвестиционный потенциал характери-

зуется таким показателем, как отношение 
объема инвестиций в основной капитал к 
ВРП (Y4). 

Характеристика инвестиционно-
го потенциала региона представлена в 
таблице 5. Анализируя показатели отно-
шения величины инвестиций к валовому 
продукту, видно, что по показателю ин-
вестиционной активности Новосибир-
ская область достаточно близка к средне-
статистическим показателям по России в 
целом. Высокий уровень инвестицион-
ной активности является показателем 
высокой инвестиционной привлекатель-
ности региона, и тенденция к увеличе-
нию показателя за последние 4 года с 
2016 по 2019 является позитивной. 

 
Таблица 5 – Показатель отношения величины инвестиций в основной капитал к ВВП (РФ) и ВРП 

(Новосибирская область), %  
Отношение объ-
ема инвестиций в 
основной капи-
тал к ВРП, % 

(Y4) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Фе-
дерация 24,3 24,3 25,2 24,9 23,5 21,1 19,9 20,1 19,7 20,4 
Новосибирская 
область 23,8 23,4 22,3 22,5 21,2 16,1 15,2 14,9 15,1 17,6 

Источник: [11; 12] 

 
Согласно данным экспертного 

агентства RAEX аналитика, Новосибир-
ская область относится к регионам с 

умеренным инвестиционным потенциа-
лом и умеренным риском с рейтингом 
региона 2В [9]. 

 
Таблица 6 – Анализ тенденций экономического развития Новосибирской области на 2025 год 

Территория 
Трендовый 
анализ 

Среднедушевые денежные 
доходы населения 

ВВП/ВРП на душу населе-
ния 

Российская Федера-
ция  
   

Уравнение 
тренда Y=1424,2X+24890 Y=41,937X+216,36 

Достоверность  R2 = 0,97 R2 = 0,98 
Прогноз на 
2025 год 43402 руб./мес. 887,352 тыс. руб. 

Новосибирская 
область 
  
  

Уравнение 
тренда Y=1270,4+21359 Y=34,358+157,16 

Достоверность  R2 = 0,98 R2 = 0,99 
Прогноз на 
2025 год 37874,2 руб./мес. 706,888 тыс. руб. 

Отклонение от 
среднего показателя 
(по России) 

2019 
15,64% 28,19% 

2025 (прогноз) 14,60% 25,53% 
Источник: составлено автором 
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С целью определения прогноза 
экономического развития Новосибир-
ской области на 2025 год рассмотрим 
тенденции изменения следующих клю-
чевых показателей экономического по-
тенциала, к которым относятся: средне-
душевые доходы и показатель ВРП в 
расчете на душу населения (блок финан-
сово-экономического потенциала) (табл. 
6).  

Для трендового анализа выбраны 
именно данные показатели, поскольку 
они поддаются трендовому анализу, и 
уравнения тренда показывают высокие 
значения коэффициента детерминации, 
полученные прогнозные значения можно 
считать достаточно достоверными. Для 
остальных индикаторов трендовый ана-
лиз невозможен, поскольку отсутствует 
тренд как таковой. 

В таблице 6 показан анализ тен-
денций развития Новосибирской области 
при сохранении текущих тенденций эко-
номического развития. Из таблицы вид-
но, что в 2019 году показатель средне-
душевых денежных доходов в Новоси-
бирской области был на 15,64% ниже 
среднего по России. Однако в 2025 году 
ожидается сокращение разрыва до 14,6%. 
По показателю ВРП на душу населения 
отклонение в 2019 году составило 
28,19%. В 2025 году разрыв также 
уменьшается до значения 25,53%. Таким 
образом, наблюдаются позитивные тен-
денции экономического развития, где 
уровень жизни в Новосибирской области 
приближается к среднему показателю по 
стране. 

Выводы 
Подводя итоги анализу тенден-

ций и состояния экономического потен-
циала Новосибирской области, можно 
сформулировать следующие выводы: 

Анализ показателей по матери-
ально-техническому блоку показал, что 
Новосибирская область обладает широ-
ким демографическим потенциалом, не-
обходимым для устойчивого развития. 
На территории Новосибирской области 

расположены месторождения полезных 
ископаемых, что оказывает благоприят-
ное воздействие на развитие экономики 
региона. 

Анализ финансово-
экономического потенциала показал, что 
на фоне роста численности населения 
сокращается численность трудоспособ-
ного населения за счет миграционного 
оттока и естественного старения жителей 
региона, что обуславливает рост уровня 
безработицы в Новосибирской области. 
Это, безусловно, негативные тенденции, 
поскольку происходит отток трудоспо-
собного населения в другие регионы с 
более высоким уровнем среднедушевых 
доходов. В конечном счете, отток насе-
ления может привести к дефициту кад-
ров в промышленных и иных отраслях. 
Состояние основных фондов промыш-
ленных предприятий в Новосибирской 
области значительно лучше, чем в сред-
нем по России, что говорит о достаточ-
ном уровне инвестиций в основной капи-
тал предприятий. 

Область активно экспортирует 
минеральное сырье, сельскохозяйствен-
ную и наукоемкую продукцию промыш-
ленного производства. Но, с другой сто-
роны, импортируется высокотехноло-
гичная продукция, продукцию химиче-
ской промышленности и текстиль.  

Экономика Новосибирской об-
ласти развивается более высокими тем-
пами, чем экономика России в целом, на 
что указывает темп прироста физическо-
го объема ВРП. Несмотря на отставание 
показателя среднедушевого ВРП от 
среднего показателя по стране, более 
высокие темпы роста и более высокая 
производительность труда в ближайшей 
перспективе позволят превысить средне-
российские показатели, что подтвержда-
ется результатами анализа тенденций 
развития. 

Анализ инновационно-
институционального потенциала показы-
вает, что, несмотря на высокие показате-
ли научно-инновационного потенциала, в 
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Новосибирской области сравнительно 
низкая доля инновационных товаров и 
услуг, что компенсируется импортом. 
Область не реализует накопленный на-
учный потенциал, что требует реализа-
ции программ государственной под-
держки, направленных на повышение 
спроса на инновации со стороны про-
мышленности. 

Наблюдаются явные позитивные 
тенденции повышения уровня жизни в 
регионе и приближение ключевых пока-
зателей, таких как среднедушевые де-
нежные доходы и ВРП на душу населе-
ния к средним значениям по России. 

Анализ тенденций развития по-
казывает, что по ключевым экономиче-
ским показателям Новосибирская об-
ласть приближается к средним по Рос-
сии, но исходя из географического поло-
жения и накопленной научной базы (на-
учного потенциала), показатели развития 
региона могут быть выше средних по 
России. На наш взгляд, необходимо 
сконцентрировать усилия на создании 
дополнительных рабочих мест в регионе, 
создать условия для использования ре-
зультатов НИОКР местными промыш-
ленными предприятиями, стимулировать 
развитие промышленности. 
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Представленная статья посвящена анализу функционирования и развития региональных отрас-

левых арктических кластеров, их влиянию на пространственное развитие Арктической зоны, осуществлен 
анализ направлений реализации региональной кластерной стратегии развития субъектов, осуществлена 
оценка кластерного потенциала отраслей экономики субъектов Арктической зоны.  
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in circumpolar regions 
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The presented article is devoted to the analysis of the functioning and development of regional sectoral 

Arctic clusters, their impact on the spatial development of the Arctic zone, the analysis of the directions of imple-
mentation of the regional cluster strategy for the development of the subjects, the assessment of the cluster poten-
tial of the economic sectors of the subjects of the Arctic zone. 

 
Cluster, regional economic cluster, circumpolar regions. 
 

Эффективность региональных 
кластерных стратегий оценена Европей-
ским союзом в рамках тенденций по соз-
данию кластеров мирового уровня. 

Определение «кластера» претер-
пело множество изменений, основанных 
на опыте исследования экономики струк-
тур в него входящих. Безусловно, наибо-
лее близкое определение включает себя 
формулировки «симбиоза кооперации и 
конкуренции» [1], обеспечивающие ус-
пешное функционирование кластерных 
структур на территориях базирования. 
Описывая кластерную стратегию разви-
тия региона, следует отметить о большой 
роли синергетического эффекта, который 
достигается в результате тесной коопе-
рации региональной власти, бизнеса, 
операторов локальных рынков. Важно 
отметить, что эффективность региональ-
ной кластерной стратегии заключается 
не только в достижении положительного 
результата экономических показателей 
участников, но и линейки инструментов 
и методов, которыми они достигнуты.  

При условии, что кластер явля-
ется новой формой коммерческой агло-
мерации, внутри кластера, отмечаются 
процессы, схожие с конкуренцией, что 
формирует пул новых динамичных за-
дач, таких как оптимизация системы 
производства и выпуска готовой продук-
ции, матричный обмен данными, система 
совместной подготовки и адаптации спе-
циалистов высокотехнологичных отрас-
лей, формируется база финансовых ре-
сурсов и система управления совмест-
ными фондами и финансовыми потоками 
4, с. 355-358. 

По данным, приведенным в еже-
годном отчете Европейского секретариа-
та кластерного анализа (ESCA) самым 
эффективным примером реализации ре-
гиональной кластерной политики в зоне 
европейской Арктики является Арктиче-
ский кластер промышленности и цир-
кумполярной экономики, осуществляю-
щий деятельность в Лапландии (Финлян-
дия), где основным агломерационным 
оператором является «Digipolis Oy», 
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(Финляндия). Кластерная политика Фин-
ляндии четко определило место класте-
ризации в развитии региональной эконо-
мики, так отдельными агломерациями 
созданы кластеры научно-
образовательной среды, инновационные 
структурные кластеры, которые активно 
участвуют в социально-экономическом 
развитии территорий, создавая дополни-
тельный инвестиционный резерв и сти-
мулируя политику привлечения высоко-
квалифицированных кадров в районы 
Крайнего Севера. 

Данный кластер представляет 
собой сеть из 100 компаний, в основном 
– это малые и средние предприятия био-, 
металлургической и горнодобывающей 
промышленности. С его созданием, ре-
гион Лапландия «вырвался» в лидеры в 
содействии и укреплении деятельности, 
основанной на циркумполярной эконо-
мике. 

Система контроля за эффектив-
ностью использования ресурсов, а также 
корректная стратегия сырьевого управ-
ления регионами в Финляндии, прости-
мулировала развитие кластерных агло-
мераций в Северной части страны, обес-
печив приоритизацию регионального 
продукта на европейских рынках. В ча-
стности, отрасли тяжелой промышленно-
сти, получившие поддержку в рамках 
кластерной стратегии, обеспечили скач-
кообразный рост территориальных эко-
номики и выхода регионов Северной 
Финляндии на ключевые позиции в рей-
тингах экономического развития. 

Многие ученые-североведы от-
мечают положительный синергетический 
эффект от кластеризации промышленных 
и сервисных отраслей экономик, отме-
чаю большое влияние процессов на ста-
новление отдельного направления цир-
кумполярной экономики. 

Данные практики эмпирически 
подтверждают теории кластерного раз-
вития регионов, положительный эффект 

от совместной стратегии инвестиционно-
го и кластерного развития, формируя 
конкурентоспособные преимущества 
регионов. Следует отметить, что данные 
практики могут активно быть применены 
в интернационализации экономики се-
верных территорий.  

Рассмотрим один из наиболее 
успешных примеров реализации регио-
нальной кластерной стратегии на приме-
ре сформированного судостроительного 
кластера в Архангельской области. Дан-
ный кластер получил инвестиционную 
поддержку со стороны государства и 
специализированно комиссией был отне-
сен к перечню наиболее эффективных 
региональных проектов, направленных 
на развитие экономического потенциала 
региона.  

Судостроительный инновацион-
ный территориальный кластер Архан-
гельской области представляет собой 
аккумулированную систему инвестици-
онных, судостроительных ресурсов, объ-
единяющих отраслевых стейкхолдеров в 
системе инвестиционного кластера, 
представлен на рисунке 1 [4]. 

Региональный судостроитель-
ный кластер Архангельской области 
представлен множеством компаний-
стейкхолдеров, объединенных стратеги-
ей развития судостроительной отрасли в 
Российской Федерации. Система дивер-
сификации выпускного продукта, приня-
тая в производственной системе класте-
ра, обеспечивает короткие логистические 
цепочки поставок до заказчика. Произ-
водственные процессы судостроительно-
го кластера тесно связана с отраслевыми 
стратегическими задачами, поставлен-
ными руководством страны в части 
обеспечения оборонно-промышленного 
комплекса и системы безопасности РФ. 
Инструменты реализации стратегии от-
раслевого и кластерного развития осно-
вываются на опытно-эмпирических дан-
ных, получаемых в ходе исследования и 
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анализа материалов, физико-
технологических особенностей корпус-
ного и диффузного судостроения. Следу-
ет отметить, что часть инвестиционных 
потоков, проходящих финансовый круг в 
кластере обеспечивается за счет привле-
чения внебюджетных ресурсов, тем са-
мым обеспечивая коммерческую состав-
ляющую развития 4, с. 151-158. 

Безусловно, кластеризация ре-
гиональной экономики Архангельской 
области через формирования инноваци-
онно-промышленного кластера нового 
типа получила мощный, динамический 
толчок. Так, структура регионального 
инвестиционного портфеля сдвинулась в 
сторону долгих и длинных инвестиций, 
финансовые потоки аккумулированы в 
субъекте, а регион сформировал допол-
нительный крупный резерв доходной 
части бюджета, тем самым выровняв 
бюджетное неравенство. 

Ученые АРФУ, исследуя влия-
ние судостроительного кластера на эко-

номику Архангельской области, сделали 
выводы, что конкурентные преимущест-
ва кластера достигаются за счет пра-
вильного управления региональным ин-
вестиционным портфелем при использо-
вании инструментов, которые прямо на-
целены на основные производственные 
функции кластера [1]: 

 строительство крупнотон-
нажных морских сооружений, для освое-
ния арктических шельфовых месторож-
дений; 

 строительство высокотехно-
логичных судов ледового класса для ра-
боты в суровых северных условиях; 

 производство и выпуск мор-
ских сооружений для обеспечения неф-
тегазового, металлургического и шель-
фового комплексов; 

 строительство научно-
исследовательских судов новых типов 
рыболовецких судов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Региональный инновационный судостроительный кластер 
Архангельской области [4, С. 18] 

 
Правительство Архангельской 

области, совместно с Министерством 
экономического развития РФ определе-
ны основные цели реализации регио-
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нальной кластерной стратегии в части 
поддержки судостроительного иннова-
ционного кластера, сформированные на 
основе исследования экстерналий фи-

нансовых, инвестиционных и производ-
ственных данных. Данные цели пред-
ставлены на (рис. 2) 5, с. 86-95. 

 

 
Рисунок 2 – Ориентиры по реализации стратегии развития судостроительного кластера [1, С.81] 

 
Правительством Архангельской 

области, разработана стратегия и дорож-
ная карта реализации данных инициатив, 
в рамках развития и поддержки государ-
ственной программы «Комплексное тех-
нологическое развитие судовых уст-
ройств и систем, оборудования машино-
строительного производства». 

Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации определяет 
основные направления функционирова-
ния арктических отраслевых кластеров, 
формулируя основные этапы развития, 
функционирования и обеспечения устой-
чивости региональной арктической кла-
стерной повестки. 

Органами исполнительной вла-

сти совместно с учеными АРФУ, ГУ 
ВШЭ, кластерной обсерваторией разра-
ботаны концепты реализации региональ-
ной кластерной политики через форми-
рование новых типов кластеров, таких 
как каркасные кластеры, промышленно-
инновационные, ассоциированные сер-
висные 6. 

Кластерная теория формирует 
предпосылка для создания новых видов 
экономической деятельности, ориенти-
рованной на развитие инвестиционного 
потенциала территорий, формируя пакет 
кластерных методик, обеспечивающий 
быстрое слияние, адаптацию и развитие 
новой территориальной экономической 
агломерации. 
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Развитие циркумполярной эко-
номики представляется новым этапом 
формирования единой северной кластер-
ной зоны, как особого вида локальных 
экономических зон, где индекс инвести-
ционного развития и индекс инвестици-
онной привлекательности в разы превы-
шают аналогичные показатели других 

территорий. Формирование сети регио-
нальных кластеров в Арктической зоне 
обеспечивает реализацию комплексного 
инвестиционно-стратегического плана 
развития экономик территорий Арктики, 
обеспечивая приток прямых и долго-
срочных инвестиций в субъекты.  

 
 

Таблица 1 – Основные целевые показатели по реализации стратегии развития судостроительного 
кластера Архангельской области 

Наименование показателя 
единица изме-

рения 
2011 год 2015 год 2021 год 

Численность населения на начало 
года 

тыс. человек 187,1 183,7 189,0 

Численность трудовых ресурсов в 
среднегодовом исчислении 

тыс. человек 119,6 113,9 120,1 

Объемы производства продукции 
предприятиями-участниками класте-
ра 

млрд. рублей 58,1 128,7 180,1 

Общее число рабочих мест на пред-
приятиях и организациях-участниках 
кластера с уровнем заработной пла-
ты, превышающим на 100% средний 
уровень в регионе базирования кла-
стера 

единиц 6050,0 10130,0 19500 

Количество создаваемых высокопро-
изводительных рабочих мест (нарас-
тающим итогом) 

единиц 50,0 6235,0 19500 

Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий и организа-
ций-участников кластера 

тыс. рублей 30,5 48,4 95,0 

Обеспеченность жильем на начало 
года 

кв.м на 1 чело-
века 

22,0 22,3 23,7 

В том числе обеспеченность жильем 
без учета ветхого и аварийного жило-
го фонда 

кв.м на 1 чело-
века 

21,2 21,4 22,0 

 
Все вышеперечисленные инст-

рументы – это маленькая часть единой 
кластерной концепции развития террито-
рий, направленная, в первую очередь на 

достижение высоких социально-
экономических показателей регионов 
размещения агломерации. 
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В статье предлагаются рекомендации по мониторингу устойчивого развития территории для 

органов власти. Основная цель предлагаемого мониторинга связана с проведением исследований по соци-
ально-экономическому и экологическому развитию и планированию территорий с целью достижения ус-
тойчивого развития и повышения межрегиональной и внутрирегиональной пространственной связанно-
сти. Предложен алгоритм государственного мониторинга устойчивого развития территории. Результа-
ты мониторинга могут быть использованы региональными властями для формулирования положений по 
достижению устойчивого развития территории в рамках формирования Стратегии социально-
экономического развития региона. 
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The paper proposes a methodology for the formation of monitoring of sustainable development of a ter-

ritory. The main goal of the proposed methodology is connected with conducting research on socio-economic and 
environmental development and planning of territories in order to achieve sustainable development and increase 
inter-regional and intra-regional connectivity of territories. The algorithm for state monitoring of the sustainable 
development of a territory is proposed. The monitoring results can be used by regional authorities to formulate 
provisions for achieving the sustainable development of a territory within the framework of formation the Strategy 
for the socio-economic development of a region. 
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Введение 
С момента своего появления 

концепция устойчивого развития претер-
пела различные фазы развития. Эта кон-
цепция с течением времени подвергалась 
различной критике и интерпретации, 
будучи принятой в различных областях 
человеческой деятельности, а определе-
ние устойчивого развития стало одним из 
наиболее цитируемых определений в 
литературе [2, 3].  

Важность устойчивого развития 
территории подтверждается принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН (A/70/L.1) 
резолюцией «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года», ко-
торая содержит семнадцать целей и сто 
шестьдесят девять задач. Основная идея 
направлена на сохранение экосистемы, 

снижение бедности нищеты, сохранение 
ресурсов. Для достижения поставленных 
задач для устойчивого развития необхо-
димы совместные меры, как со стороны 
правительств, бизнеса, международных 
сообществ и граждан всех страны. 

Для разработки концепции ус-
тойчивого развития территории необхо-
димы показатели – глобальные статисти-
ческие показатели, которые смогут опи-
сать ситуацию. Данные показатели будут 
дополняться двумя видами показателя-
ми: национальными и региональными. 
Некоторые направления показателей: 
обеспечение здорового образа жизни 
населению; защита и восстановление 
экологической системы и ее рациональ-
ное использование; обеспечение перехо-
да к рациональным моделям потребления 
и производства и др. 
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Для реализации сбора, хранения 
и переработки статистических данных, в 
рамках концепции устойчивого развития 
территории, необходимы меры государ-
ственного контроля. Например, исполь-
зование платформы органов статистики 
для мониторинга реализацией целей ус-
тойчивого развития территории, как от-
дельных регионов, так и страны в целом.  

В своей работе «Цели устойчи-
вого развития» в международном журна-
ле «Journal of Global Ethics», Стюарт Ф. 
отмечает, что экономический рост в раз-
витых странах можно считать достиже-
нием, только в том случае, если гаранти-
рованность устойчивого развития терри-
тории определена как «зеленый рост». В 
этом случае, стимулирование экономиче-
ского роста и достижение устойчивости 
являются взаимосвязанными и последо-
вательными явлениями [13]. 

Поскольку устойчивое развитие 
оспариваемая концепция, она по своей 
природе нормативная, субъективная и 
неоднозначная по своему содержанию, 
не существует универсальных правил, 
регулирующих все возможные компро-
миссы при всех возможных обстоятель-
ствах. Таким образом, мониторинг ус-
тойчивого развития – это больше поли-
тическое (административное) мероприя-
тие, в котором само значение желаемого 
развития должно быть адаптировано с 
помощью совместных комплексных оце-
нок к конкретным региональным про-
блемам.  

Для проведения государственно-
го мониторинга и принятия решения для 
ликвидации региональных проблем в 
большинстве западных стран используют 
учет интересов стейхолдеров или заинте-
ресованных лиц (сторон). Заинтересо-
ванные стороны могут выполнять разные 
роли в мониторинге. Прежде всего, не-
возможно охватить все население регио-
на, бизнес структуры и пр. (всех объек-
тивно заинтересованных сторон в устой-
чивом развитии региона), поэтому могут 
быть выбраны заинтересованные сторо-
ны, представляющие определенный ин-
терес или сегмент населения, которые 

смогут выносить на всеобщее обсужде-
ние политические вопросы, требующие 
мониторинга. Заинтересованными сторо-
нами выступают местные или регио-
нальные эксперты, деятели науки, анали-
тики и др. Этот тип заинтересованных 
лиц обладает экспертным пониманием 
функционирования определенных частей 
региональной социально-экономической 
системы. Нидерландский ученый Хер-
манс В.Ф. в своих работах по вопросам 
достижения устойчивого развития акцен-
тирует внимание на том, что некоторые 
ученые и общественные деятели задают-
ся вопросами насколько заинтересован-
ным сторонам можно доверять, могу ли 
они принять верное решение для дости-
жения консенсуса, а не преследовать ко-
рыстные мотивы определенной элитар-
ной группы. Конечно, есть такой риск, но 
возможно, чем больше вовлечена обще-
ственность в решении вопросов государ-
ственного развития, чем открытие СМИ, 
тем выше вероятность доминирования 
общественных интересов над частными 
[11].  

Основная функция устойчивого 
развития территории связана с обеспече-
нием процессом положительных измене-
ний, предполагающих установление ба-
ланса экологических, экономических и 
социальных характеристик развития об-
щества. Концепция устойчивого разви-
тия территории должна учитываться при 
разработке стратегических документов 
социально-экономического развития тер-
ритории. Особенно это актуально в со-
временных условиях российской эконо-
мики, когда центр тяжести государст-
венных реформ смещается на региональ-
ный уровень, в свою очередь, уровень 
освоения ресурсов растет, а уровень бла-
госостояния регионов и экологическая 
ситуация является неудовлетворитель-
ными [1, 5, 7]. Приоритетным подходом 
к экономике большинства регионов 
страны остается сырьевой подход, ото-
ждествление экстенсивного развития 
территории только при наличии природ-
ных ресурсов (в особенности минераль-
ных), а не рациональное природопользо-
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вание, предполагающее сохранение ре-
сурсов и экосистемы для будущих поко-
лений. Сырьевой подход к развитию эко-
номики региона в традиционном виде 
себя исчерпал, необходим комбиниро-
ванный подход, учитывающий специфи-
ку отдельного региона и основывающий-
ся на положениях концепции устойчиво-
го развития. Также устойчивое развитие 
территории связанно с переходом на ин-
новационное развитие экономики, мо-
дернизацию традиционных отраслей и 
поддержанию экологической безопасно-
сти.  

В современной пространствен-
ной науке регионы делятся на регионы-
доноры и регионы-реципиенты. Для ре-
гионов России характерна неоднород-
ность развития из-за разных природно-
климатических условий и наличия ресур-
сов. Наличие в регионах сырьевых ре-
сурсов и производственной специализа-
ции меняет уровни их социально-
экономического развития, что отражает 
асимметрию уровня пространственного 
развития, определяя одни регионы как 
доноры, а другие как реципиенты. Эко-
номическое пространство большинства 
регионов России характеризуется нерав-
номерным развитием территории и ди-
версификацией  региональной экономи-
ки. 

Для группы регионов-доноров 
характерно наличие крупных запасов 
минеральных ресурсов, центров по до-
быче и переработке сырья, наличие во-
енно-промышленного комплекса, фор-
мирование территорий опережающего 
социально-экономического развития и 
др. Данные регионы чаще всего являются 
регионами сырьевого типа. У регионов – 
реципиентов (получателей) основные 
показатели социально-экономического 
развития отклоняются от среднероссий-
ских статистических показателей в отри-
цательную сторону. Для этой группы 
регионов характерны следующие нега-
тивные факторы: спад производства, уз-
кая отраслевая специализация (наличие 
большого количества моногородов), вы-
сокий уровень безработицы, миграция 

населения и др. [6, 9, 12]. В связи с этим 
возникает потребность в диверсифика-
ции их экономики, приведение ее к ба-
лансу, т.е. к устойчивому развитию.  

Для выравнивания социально-
экономических диспропорций между 
регионами с целью достижения устойчи-
вого развития территории государство 
использует межбюджетные трансферты. 
Как показывает практика, данная поли-
тика не особо эффективна: регионы, по-
лучающие субсидии, не могут выровнять 
бюджет и перейти от статуса получате-
лей к донорам. Во многом это определя-
ется неэффективной политикой властей. 
Усиление асимметрии экономического 
развития между регионами-донорами и 
регионами-реципиентами, концентрации 
ресурсов и банковского капитала (пре-
имущественно в мегаполисах) привело в 
целом к неоднородности развития эко-
номического пространства страны. 

Для содействия экономическому 
росту необходимо стимулировать рас-
пространение инноваций в сферу произ-
водства и услуг для перехода от сырье-
вой к инновационной экономике, про-
цесс диверсификации региональной эко-
номики позволит достичь устойчивого 
развития территории [8, 10]. Для опреде-
ления направлений достижения устойчи-
вого развития территории следует про-
водить мониторинг устойчивого разви-
тия территории. Мониторинг, проводи-
мый органам государственной власти, 
позволит выявить причины стагнации 
экономики, также совместно обсудить с 
заинтересованными сторонами – стейк-
холдерами (бизнес-сообщество, гражда-
не, государство, общественные и науч-
ные институты и др.) возможное реше-
ние возникших проблем.  

Методология исследования 
Мониторинг устойчивого разви-

тия территории подразумевает деятель-
ность стейкхолдеров для достижения 
общих целей в сфере рационального 
управления природными и человечески-
ми  ресурсами. С теоретической точки 
зрения, мониторинг осуществляется на 
основе использования научных методов 
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оценки, наблюдения, проведения опро-
сов и т.д. Основная цель мониторинга 
информативная. Он нужен для того, что-
бы понять насколько является эффектив-
ной проводимая политика в определен-
ный период, а также предсказать воз-
можные угрозы. Мониторинг имеет не-
сколько функций, он не только показы-
вает состояние социально-
экономической системы региона, но и 
представляет собой, на основе получен-
ных данных, фундамент для разработки 
стратегии развития региона. В рамках 
реализации концепции устойчивого раз-
вития территории государственный мо-
ниторинг будет выступать инструмен-
том, способным объединить всех заинте-
ресованных сторон, учесть их экспертное 
мнение и провести комплексную оценку 
по различным направлениям экономики 
региона, экологической обстановке, ра-
циональному природопользованию и т.д.  

Процесс мониторинга устойчи-
вого развития территории предусматри-
вает сравнительное исследование изме-
нений показателей состояния и развития 
социальной, экономической и экологиче-
ской системы региона. Мониторинг сле-
дует проводить силами органов власти, 
общественных институтов и научных 
центров. Для анализа данных использу-
ются статистические данные или данные, 
полученные при эмпирических исследо-
ваниях. Необходимо найти общий ком-
плексный подход к оценке ресурсов, 
имеющихся в регионе, и улучшить внут-
рирегиональную и межрегиональную 
связанность территории [4, 7, 11, 12]. 

Для устойчивого развития тер-
риторий в России необходимо дорабо-
тать административные меры в области 
пространственного развития. Для этих 
целей в статье предлагается государст-
венная система мониторинга устойчиво-
го развития территории, учитывающая, в 
том числе, уровень территориальной свя-
занности информационно-
телекоммуникационными сетями (ИКТ).  

Для мониторинга состояния тер-
ритории и определения направлений ус-
тойчивого развития территории предла-

гается сформировать административный 
аппарат на примере Иркутской области – 
Координационный совет по пространст-
венному развитию для ежегодного мони-
торинга устойчивого развития террито-
рии. 

Координационный совет по про-
странственному развитию будет посто-
янно действующим аналитическим отде-
лом при Министерстве экономического 
развития и промышленности Иркутской 
области. Координационный совет осуще-
ствляет деятельность по изучению во-
просов устойчивого развития территории 
(на примере Иркутской области). К ос-
новным функциям данного совета будет 
относиться разработка документов по 
градостроительству и планированию ме-
роприятий для развития территории с 
учетом мнений стейкхолдеров, а также 
советом будет осуществлять подготовка 
информационно-аналитических отчетов 
по обследованию (мониторингу развития 
территории) и предоставление инвесто-
рам информационно-аналитических ус-
луг. Перечислим некоторые функции 
Координационного совета по простран-
ственному развитию: 

- анализ существующей ситуа-
ции в регионе, поиск путей решения ре-
гиональных проблем и разработка стра-
тегии развития с учетом специфики ре-
гиональной конъюнктуры; 

- предложение рекомендаций по 
корректировке нормативно-правовых 
актов в области развития регионального 
пространства для формирования устой-
чивого развития территории, внутри и 
межрегиональной связанности простран-
ства;  

- обеспечение участия стейкхол-
деров в решении вопросов развития тер-
ритории путем проведения открытых 
форумов, семинаров; 

- осуществление административ-
ного мониторинга и доработка институ-
тов развития, которые обеспечивают по-
вышение показателей транспортных, 
логистических и информационно-
телекоммуникационных сетей; 

- продвижение межрегиональ-
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ных проектов (производственных, науч-
ных), как на внутрирегиональном, так и 
на зарубежном уровне. 

Деятельность Координационного 
совета по пространственному развитию 
будет способствовать переходу управле-
ния развитием территории на новый уро-
вень. Проведение анализа среды и сло-
жившихся ситуаций в регионе, на основе 
мониторинга, помогут дать общую кар-
тину состояния экономики региона, а 
привлечение в состав совета специали-
стов, представителей общественности и 
органов власти позволит коллегиально 
решать вопросы о качественном про-
странственном развитие, эффективном 
освоении ресурсов не в ущерб обществу. 

Разработанный алгоритм государствен-
ного мониторинга устойчивого развития 
территории представлен на рисунке 1. 

Алгоритм мониторинга является 
рекомендацией для государственных 
органов. Данную методику можно ис-
пользовать как инструмент для оценки 
социально-экономического и экологиче-
ского состояния территории. Результаты 
мониторинга могут быть использованы 
для дополнения некоторых положений 
Стратегии социально-экономического 
развития региона для наглядного пред-
ставления текущей ситуации в регионе.  

 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм государственного мониторинга устойчивого развития территории 
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Результаты  
Создание, доработка и внесение 

изменений в документы территориально-
го планирования начинаются с серии 
исследований, на основании которых 
составляются и согласовываются техни-
ческие условия на уровне региональных 
и местных органов исполнительной вла-
сти. Эффективность внедрения монито-
ринга устойчивого развития территории 
представлен в виде алгоритма принятия 
решений, который показан на рисунке 1. 

Суть алгоритма реализации 
предложенной методики заключается в 
следующем: 

- на первом этапе проводится 
анализ потребности в мониторинге ус-
тойчивого развития территории с ис-
пользованием социологических опросов 
населения и представителей региональ-
ных властей; 

- на втором этапе принимается 
решение о мониторинге устойчивого 
развития территории на государственном 
уровне, утверждение регламентов; 

- на третьем этапе проводится 
организация процедуры мониторинга; 

- на четвертом этапе разрабаты-
вается система мер институциональной 
поддержки для улучшения восприятия 
пространства заинтересованными сторо-
нами. 

Результатом проведение мони-
торинга является рекомендации по коор-
динации пространственного развития на 
основе полученных данных. 

Если организация процедуры 
мониторинга недостаточна, проводится 
этап 4. На четвертом этапе проводятся 
организационные мероприятия по мони-
торингу устойчивого развития террито-
рии. Мероприятие включает в себя про-
ведение социологических опросов, рабо-
ту специалистов в области пространст-
венного развития, научных конференций 
и семинаров. Результатом чего является 
создание Координационного совета тер-
риториального развития, способствую-
щего формированию и реализации Стра-

тегии социально-экономического разви-
тия территории с учетом устойчивого 
развития территории (5 этап). 

Таким образом, даются рекомен-
дации по формированию системы госу-
дарственного мониторинга устойчивого 
развития территории для Министерства 
экономического развития и промышлен-
ности Иркутской области в виде алго-
ритма. В статье предлагается создать 
Координационный совет по пространст-
венному развитию в виде аналитического 
органа, действующего на постоянной и 
общественной основе, который будет 
осуществлять деятельность по изучению 
вопросов устойчивого развития террито-
рии и пространственной связанности. 
Результаты мониторинга могут быть ис-
пользованы региональными властями для 
формулирования положений по дости-
жению устойчивого развития территории 
в рамках формирования Стратегии соци-
ально-экономического развития региона. 
Алгоритм принятий решений представ-
лен в виде диаграммы. Схема описывает 
последовательность действий по форми-
рованию положений для устойчивого 
развития территории путем оценки соци-
ально-экономического, экологического 
состояния и уровня территориальной 
связанности регионального пространст-
ва. 

Обсуждение 
Предложенный алгоритм созда-

ния и работы Координационного совета 
по пространственному развитию для 
проведения ежегодного мониторинга 
устойчивого развития территории, опре-
деляется последовательность и содержа-
ние действий стейкхолдеров, работаю-
щих на общественных началах в совете. 
Стейкхолдеры принимают решение о 
проведении мониторинга на государст-
венном уровне при помощи организации 
открытого мероприятия для обсуждения 
существующих вопросов качественного 
развития территории. Разрабатывается 
комплекс организационных и  институ-
циональных мер поддержки в области 
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пространственного развития. Мероприя-
тие проводится раз в полгода, отчетность 
раз в квартал. Координационный совет 
по пространственному развитию подчи-
няется губернатору Иркутской области. 
Результаты мониторинга могут быть ис-
пользованы региональными властями для 
формулирования положений по дости-
жению устойчивого развития террито-
рии. Алгоритм создания Координацион-
ного совета по пространственному раз-
витию упрощен и представлен в виде 
диаграммы. 

Реализация основных положений 
государственного мониторинга устойчи-
вого развития территории представлена 
через участие заинтересованных сторон, 
в том числе, для обсуждения проекта 
стратегии Социально-экономического 
развития региона. Мониторинг устойчи-
вого развития территории на примере 
Иркутской области будет направлен на 
поддержание экологичности сущест-
вующих промышленных производств для 
поддержания экосистемы озера Байкал, 
развитие технологических площадок для 
притока инвестиций в регион, социаль-
ных проектов, проектов улучшения го-
родской и сельской среды, уровня свя-
занности пространства региона ИКТ.  

Заключение  
В статье представлен алгоритм 

создания и работы Координационного 
совета по пространственному развитию в 
сфере мониторинга устойчивого разви-
тия территории для Министерства эко-
номического развития и промышленно-
сти Иркутской области. Алгоритм пред-
полагает совместную работу органов 
власти и заинтересованных сторон для 
разработки положений по достижению 
устойчивого развития территории. Мо-
ниторинг предполагает 7 этапов. Первый 
этап носит аналитический характер, в 
нем прорабатывается потребность в мо-
ниторинге устойчивого развития терри-
тории при помощи научных методов. На 
втором этапе осуществляется выявление 
проблем, препятствующих устойчивому 

развитию, как конкретной территории, 
так и региона в целом, принятие решения 
проведении мониторинга, утверждение 
положений о проведение мониторинга в 
конкретной сфере. На третьем этапе 
предполагается организация процедуры 
проведения мониторинга и администра-
тивный контроль. На 4 этапе определяет-
ся реальность поставленных целей, ана-
лиз рисков, если они выявлены и стейк-
холдеры пришли к решению о разреше-
нии проблемы, тогда они приступает к 
реализации 5 этапа – создание Коорди-
национного совета по пространственно-
му развитию. Деятельность совета на-
правлена на реализацию основных поло-
жений Стратегии социально-
экономического развития территории с 
учетом с учетом достижения устойчиво-
го развития. На 6 этапе созданный совет 
формирует положения об основных на-
правлениях достижении устойчивого 
развития территории на пример Иркут-
ской области, а также меры институцио-
нальной поддержки за счет вовлеченно-
сти стейхолдеров. Совет будет подчи-
няться губернатору Иркутской области, 
финансирование деятельности проекта 
будет осуществляться за счет региональ-
ного бюджета, грантов, пожертвований 
со стороны бизнеса. В 6 этапе имеются 
несколько подэтапов: разработка соот-
ветствующей нормативно-правовой базы, 
положений в области устойчивого разви-
тия территории; дополнение статистиче-
ских показателей для экологического 
мониторинга; совершенствование меха-
низмов связанности территории инфор-
мационно-коммуникационными сетями 
для анализа данных. На последнем 7 эта-
пе, на основе общественных обсуждений, 
включение рекомендаций по совершен-
ствованию механизмов территориально-
го планирования и развития, а также до-
полнений положений к Стратегии соци-
ально-эконмического развития региона. 
Действия по формированию положений 
для устойчивого развития территории 
описываются путем оценки социально-
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экономического, экологического состоя-
ния и уровня территориальной связанно-
сти региона. 

Таким образом, формирование 
Координационного совета по простран-
ственному развитию позволит: 

- комплексно оценить экономи-
ческую и социальную привлекательность 

территории и возможные перспективы 
развития экономики региона; 

- по результатам оценки, опреде-
лить комплекс организационных мер, 
обеспечивающих вовлеченность власти, 
бизнеса и общества в решение вопросов 
перспектив развития территории. 
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В статье уточнены механизмы формирования промышленной политики в условиях развития 

Индустрии 4.0 в России. Методом логико-абстрактного моделирования доказано, что имеющаяся органи-
зационно-управленческая структура промышленности не отвечает в полной мере интересам его опере-
жающего развития. Предложен механизм формирования промышленной политики, основанный на трёх 
последовательных компонентах, необходимых для перехода к Индустрии 4.0. Данный механизм основан на 
внутриотраслевой и межотраслевой цифровой интеграции хозяйствующих субъектов, развитии частно-
государственного партнёрства. Проведен анализ показателей эффективности промышленной политики с 
точки зрения перехода к Индустрии 4.0. 

 
Индустрия 4.0, промышленная политика, структура промышленности, цифровая трансформация, показате-
ли эффективности.  
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The article clarifies the mechanisms for the formation of industrial policy in the context of the develop-

ment of Industry 4.0 in Russia. It has been proved by the method of logical-abstract modeling that the existing 
organizational and management structure of the industry does not fully meet the interests of its advanced develop-
ment. A mechanism for the formation of industrial policy is proposed, based on three sequential components neces-
sary for the transition to Industry 4.0. This mechanism is based on intra-sectoral and inter-sectoral digital integra-
tion of business entities, the development of public-private partnerships. The analysis of indicators of the effective-
ness of industrial policy from the point of view of the transition to Industry 4.0.   

 
Industry 4.0, industrial policy, industrial structure, digital transformation, performance indicators.  

 

Формирование эффективной 
промышленной политики требует со сто-
роны органов государственной власти 
реализации комплекса мероприятий, 
включающих анализ и изучение текущей 
ситуации в России и за рубежом, разра-
ботки и обоснования плановых экономи-
ческих показателей, подготовки норма-
тивно-правовой базы, организации взаи-
модействия между субъектами финансо-
во-хозяйственной деятельности в сфере 
промышленности, как контрольно-
регулирующих органов, так и предпри-
ятиями, входящими в отраслевые ком-

плексы. Турбулентность экономики за 
последние десятилетия обусловила необ-
ходимость структурных изменений в 
подходах к формированию и развитию 
промышленной политики в странах с 
развитой и переходной экономикой. Бы-
ли предложены новые направления раз-
вития промышленных комплексов и пер-
спективных направлений исследований, 
такие как био-технолологии, нано-
технологии и космические технологии. В 
условиях усиливающийся рецессии, гло-
бальной социально-экономической и 
политической нестабильности выявлен 
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дефицит новых прорывных технологий в 
указанных направлениях, которые бы 
изменили парадигму организации про-
мышленного ландшафта и приблизили 
бы его к Индустрии 4.0. Очевидно, что 
данная концепция должна основываться 
на экономике знаний для достижения 
синергетического эффекта от диверси-
фикации экономических систем, усиле-
ния роли частно-государственного парт-
нёрства, что позволит повысить устойчи-
вость промышленного комплекса к цик-
лическим колебаниям мировой экономи-
ки [8]. 

В то же время развитыми стра-
нами накоплен опыт в формировании 
Индустрии 4.0, как в области норматив-
но-правового регулирования, так и в об-
ласти создания инвестиционного клима-
та, обновления основных производствен-
ных фондов и развития инновационных 
отраслей. Накопленный организационно-
управленческий задел в промышленном 
освоении результатов и технологий Ин-
дустрии 4.0 увеличивает разрыв между 
развитыми и развивающимися странами. 
Сохранение сложившихся трендов будет 
усиливать технологическую отсталость 
стран, не адаптирующих свою промыш-
ленную политику к требованиям Инду-
стрии 4.0, что в стратегическом плане 
приведёт их к значительному снижению 
ВВП. 

Индустрия 4.0 стимулирует из-
менения в подходах к формированию 
промышленной политики по ряду при-
чин. Во-первых, происходит замена руч-
ного труда на автоматизированные сис-
темы управления производством, что 
позволяет увеличивать объёмы и качест-
во продукции, а во-вторых отмечается 
снижение себестоимости за счёт сниже-
ния потребления ресурсов и отходов 
производства [5], что способствует раз-
витию социальной и экологической от-
ветственности товаропроизводителей. 
Важнейшим аспектом промышленной 
политики в условиях Индустрии 4.0 
должен стать тот факт, что при снижаю-

щейся производительности труда возрас-
тут такие базовые макроэкономические 
показатели как ВВП, ВВП на душу насе-
ления и покупательная способность до-
ходов населения. Как следствие, будет 
необходимо повышать уровень жизни 
населения. В основе промышленной по-
литики должна быть заложена цель раз-
вития современных, инновационных сис-
тем управления, основанных на эконо-
мике знаний и принципах, обеспечи-
вающих условия инклюзивности и по-
вышения уровня жизни населения.  

Процесс реализации промыш-
ленной политики в условиях нарастания 
скорости Индустрии 4.0 требует обосно-
вания поэтапного замещения ручного 
труда автоматизированными процессами, 
искусственным интеллектом, нейропо-
добными сетями и создания новых рабо-
чих мест для высвобождаемых человече-
ских ресурсов. Взаимосвязи промыш-
ленной политики и регулирования рынка 
труда будет нарастать. Поэтому требует-
ся формирование механизмов стратеги-
ческого планирования перераспределе-
ния человеческого капитала. Например, 
при введении беспилотных такси, могут 
оказаться невостребованными услуги 
порядка 441 тысячи таксистов, зарегист-
рированных в установленном порядке в 
России (по данным 2020 года) [4]. 

Переход к Индустрии 4.0 подра-
зумевает интенсификацию научно-
технических разработок. Чтобы сохра-
нить конкурентоспособность на рынке 
труда человеку необходимо системати-
чески осваивать новые компетенции, 
получать профессиональное образование 
и периодически повышать квалифика-
цию. Таким образом, реализуется кон-
цепция обучения в течение всей жизни, 
которая также должна быть отражена в 
стратегиях развития промышленной по-
литики.  

Методом логико-абстрактного 
анализа подходов к развитию промыш-
ленных комплексов была выделена груп-
па показателей, влияющих на принятие 
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эффективных управленческих решений 
формирования промышленной политики: 
доля инновационно-активных компаний, 
количество новых технологий, доля сфе-

ры высоких технологий в структуре эко-
номики, индекс экономики знаний. Для 
России данные приведены в таблице 1. 

 
 
Таблица 1 – Динамика показателей, влияющих на промышленную политику России 

для перехода к Индустрии 4.0 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля инновационно-активных компаний, % 11,2 11,8 12,2 12,3 12,7 
Количество новых технологий 175 179 181 168 178 
Доля высокотехнологичных товаров в объёме экс-
порта, % 14,5 14,2 11,8 12,2 26,2 

Индекс экономики знаний 6,85 7,14 7,2 7,38 7,51 
Источник: рассчитано авторами по материалам [3]. 

 
В России есть предпосылки для 

формирования промышленной политики, 
направленной на опережающее развитие. 
В 2020 году она заняла 45 место среди 
138 стран по индексу экономики знаний 
[2]. При этом у России 43 место из 56 
стран с наиболее развитым человеческим 
капиталом, что позволило выделить 
сильные стороны, способные ускорить 
переход к Индустрии 4.0: 

 высокая доля экспорта ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти; 

 высокая доля работников с 
высшим образованием; 

 обязательное всеобщее обра-
зование; 

 распространенность мобиль-
ной связи (в расчёте на 100 жителей); 

 приемлемый размер цен на 
информационно-телекоммуникационные 
технологии. 

С другой стороны, можно выде-
лить факторы, требующие улучшения 
для ускорения перехода к Индустрии 4.0 
[7]: 

 высокий уровень выбросов 
углекислого газа на душу населения; 

 процент людей с высшим об-
разованием (на 6% ниже среднемирового 
показателя); 

 недостаточная цитируемость 
научных публикаций; 

 недостаток исследователь-
ских работ в ВУЗах; 

 значительное количество 
предложений по формальному повыше-
нию квалификации. 

Чтобы опережать развитие стран 
ОЭСР в области формирования промыш-
ленной политики для перехода к Индуст-
рии 4.0 предлагается совершенствовать 
механизм формирования промышленной 
политики, основанной на трёх взаимо-
связанных компонентах:  

1. создание социально-
экономический среды; 

2. формирование субъектов Ин-
дустрии 4.0; 

3. промышленная революция – 
переход к Индустрии 4.0. 

Первый компонент подразумева-
ет внедрение всех необходимых общест-
венных изменений, подготовки промыш-
ленных платформ технико-
внедренческого типа, проведение НИ-
ОКР, создание технологий, необходимых 
для формирования Индустрии 4.0, таких 
как искусственный интеллект, нейропо-
добные сети и интернет вещей [8]. Вто-
рой компонент подразумевает появление 
компаний-пионеров Индустрии 4.0, соз-
данных на основе частно-
государственного партнёрства, а также 
наработку опыта работы в условиях раз-
вития Индустрии 4.0 и реализации свя-
занных с ней преимуществ. Третий ком-
понент предполагает трансформацию 
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отечественной промышленности, соот-
ветствующей уровню Индустрии 4.0 в 
основную сферу экономики России. Ос-
тальные сферы народного хозяйства при 
этом также используют технологии Ин-
дустрии 4.0. 

Для последовательного прохож-

дения всех указанных этапов внедрения 
компонентов необходимо, чтобы про-
мышленная политика России была на-
правлена на улучшение конкретных по-
казателей, отражающих переход и даль-
нейшее развитие Индустрии 4.0 (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Система и значение показателей, влияющих на формирование промышленной политики 

в условиях развития Индустрии 4.0 
Компоненты 

(стадии) перехо-
да к Индустрии 

4.0 

Показатели, оценивающие пе-
реход к Индустрии 4.0 

Характеристики и значения показа-
телей 

Создание соци-
ально-
экономической 
среды. 

Обеспеченность населения и 
бизнеса компьютерами и подклю-
чением к Интернету. 

Базовое условие наличия Индустрии 
4.0. Оценочное количество более 90%. 

Использование термина «индуст-
рия 4.0» в нормативно-правовых 
и программных документах и 
заявлениях представителей орга-
нов исполнительной власти. 

Подготовка общества и создание пра-
вового поля для внедрения Индустрии 
4.0. Оценочное количество более 50%. 

Доля финансирования НИОКР в 
сфере Индустрии 4.0. 

Рассматриваются как частные, так и 
государственные источники финанси-
рования. Оценочное количество более 
5% ВВП. 

Формирование 
субъектов Инду-
стрии 4.0. 

Количество компаний, занятых в 
сфере Индустрии 4.0 

Характеризует трансформацию нацио-
нальной экономики. Оценочное коли-
чество более 40% промышленных 
предприя-тий в сфере Индустрии 4.0. 

Количество цифровых компаний 
в сфере обслуживания. 

Компании, занятые в сфере информа-
ционно-коммуника-ционных техноло-
гий. Оценочное количество более 50% 
всей сферы. 

Соотношение доходов к расходам 
компаний в сфере Индустрии 4.0. 

Показывает прибыльность и инвести-
ционную привлекательность. Оценоч-
ный уровень соотношения 2 к 1.  

Доля Индустрии 4.0 в структуре 
ВВП. 

Изменение структуры ВВП таким об-
разом, чтобы доля Индустрии 4.0 со-
ставляла более 20%. 

Промышленная 
революция – пе-
реход к Индуст-
рии 4.0. 

Уровень автоматизации некогни-
тивных бизнес-процессов. 

Автоматизация процессов, не требую-
щих специальных знаний. Свыше 90%. 

Уровень автоматизации ежеднев-
ных некогнитивных процессов. 

Автоматизация процессов и задач, 
выполняемых на предпри-ятии еже-
дневно и не требующих логического 
анализа и спе-циальных знаний. Свыше 
90%. 

Уровень замены когнитивного 
процесса (замены человеческого 
интеллекта искусственным). 

Внедрение нейроподобных сетей, ис-
кусственного интеллекта. Машинное 
самообучение.  Выполнение логиче-
ских задач, сбор, применение и накоп-
ление специальных знаний и умений. 
Свыше 80%. 

Источник: составлено авторами на основе [6] 

 
На данном этапе основные барь-

еры на пути перехода к Индустрии 4.0 
заключаются в сложности и длительно-
сти процесса автоматизации бизнес-
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процессов на предприятиях: замена обо-
рудования, привлечение ресурсов и раз-
витие рабочих процессов и систем 
управления [6]. На данный момент клю-
чевым фактором, влияющим на сдержи-
вание формирования промышленной 
политики, отвечающей интересам пере-
хода к Индустрии 4.0, является несовер-
шенство технологий искусственного ин-
теллекта и Интернета вещей, их возмож-
ностей, стабильности и качества автома-
тических и автоматизированных процес-
сов. 

Формирование промышленной 
политики в условиях Индустрии 4.0 
должно основываться на росте предпри-
нимательской и инновационной активно-
сти, которые обеспечивают переход к 
Индустрии 4.0 и дальнейшее её развитие. 

Фундаментом данного развития произ-
водственного сектора экономики будут 
высокие технологии и широкое внедре-
ние инноваций. Представленный подход 
основывается на цифровой трансформа-
ции социально-экономических систем. 
Под ней подразумевается переход от 
цифровой трансформации внешней сре-
ды к цифровизации личного пространст-
ва [1], что предполагает создание новой 
парадигмы мышления и новых моделей 
поведения людей. Поэтому данный про-
цесс потребует создания соответствую-
щих программно-аппаратных средств, 
обеспечивающих описываемую цифро-
вую трансформацию: технологии вирту-
альной реальности, внедрение искусст-
венного интеллекта и нейроподобных 
сетей и другое (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемый поэтапный механизм формирования промышленной политики 

для достижения Индустрии 4.0  
Источник: составлено авторами 

 
Промышленная политика долж-

на предусматривать и регулировать раз-
работку и появление в общем доступе 
биологических и нейроинтерфейсов, 
способных считывать и распознавать 
сигналы головного мозга человека [1]. 
Следующим этапом будет разработка так 

называемого Нейронета – мультимедий-
ной платформы для связи людей и ком-
пьютерной техники на основе нейроин-
терфейсов. Финальной стадией перехода 
к Индустрии 4.0 будет распространение 
и повсеместное применение автоматизи-
рованных технологий управления и про-

Промышленная 
политика на 
основе Индуст-
рии 4.0 

Текущая промышленная политика 

Этап 1. Создание социально-
экономической среды 

Этап 2. Формирование субъ-
ектов Индустрии 4.0 

Этап 3. Промышленная ре-
волюция – переход к Инду-
стрии 4.0 
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изводства как материальных, так и циф-
ровых продуктов. 

Проведённый анализ показывает, 
что формирование промышленной поли-
тики в условиях Индустрии 4.0 должно 
основываться на планировании последо-
вательного достижения определённых 
этапов: подготовки социально-
экономических институтов, создание 
научного и технологического фундамен-
та; появления предприятий, соответст-
вующих уровню Индустрии 4.0; перехо-
да промышленности к новой технологи-
ческой парадигме, революционных из-
менений в инфраструктурной сфере рос-
сийской экономики. 

Сравнивая данные развития 
промышленности в разных странах, 
можно отметить, что их экономические 
системы находятся на разных стадиях 
перехода к Индустрии 4.0. Формирова-
ние нормативно-правовой базы, опреде-
ляющей промышленную политику в дан-
ной сфере, должно быть сделано с учё-

том достижений передового опыта Инду-
стрии 4.0 и национальных особенностей 
проведения промышленной политики. 
Применительно к представленной клас-
сификации, развитые страны находятся 
на пути к переходу ко второй стадии 
(формирование субъектов Индустрии 
4.0) в то время, как развивающиеся стра-
ны только начали подготовку первой 
стадии (создание социально-
экономической среды для Индустрии 
4.0). Это позволяет формировать долго-
срочную промышленную политику в 
области Индустрии 4.0. Многие отрасле-
вые стратегии в России сейчас имеют 
горизонт планирования 2030 год. Целе-
сообразно увеличить горизонт планиро-
вания промышленной политики до 2035 
года. За основу необходимо взять миро-
вой опыт, адаптированный с учётом на-
циональных интересов РФ и отвечающий 
требованиям инфраструктурной реле-
вантности, экономической целесообраз-
ности и вызовам глобализации. 
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УДК 338 
Первичные документы бухгалтерского учета как основа обеспечения 
экономической безопасности предприятий малого и среднего бизнеса 

 
В.Ф. Вакуленко, кандидат политических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, 
С.В. Банк, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 

 
Обеспечение экономической безопасности – первостепенное условие постоянства и результа-

тивности деятельности компании. В современной реальности, когда процветает недобросовестная кон-
куренция, популяризирована коррупция, распространен уход деятельности в сектор теневой экономики, 
важность обеспечения экономической безопасности на должном уровне возрастает. 

Способы, определенные законодателем, давая возможность целесообразно управлять компани-
ей, в свою очередь, представляют собой угрозу для экономической безопасности. Компания самостоя-
тельно принимает решение о применении элементов бухгалтерского учета, о том, что включает в себя 
учетная политика, что обуславливают процедуры внутреннего контроля. 

 
Экономическая безопасность бизнеса, малое и среднее предпринимательство, первичная учетная докумен-
тация, рациональный документооборот, основа механизма обеспечения безопасности. 

 

Primary accounting documents as a basis for ensuring the economic security of 
small and medium-sized businesses 

 
V.F. Vakulenko, Cand. polit. Sci., Associate Professor of the Department of Management and Marketing, 

Russian University of Chemical Technology named after D.I. Mendeleev, Moscow, 
S.V. Bank, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics, 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 
«Technological University named after twice Hero of the Soviet Union, 

pilot-cosmonaut A.A. Leonov», Korolev, Moscow region 
 
Ensuring economic security is the primary condition for the consistency and effectiveness of the compa-

ny's activities. In modern reality, when unfair competition is flourishing, corruption is popularized, activities are 
widespread in the shadow economy, the importance of ensuring economic security at the proper level increases. 

The ways defined by the legislator, making it possible to expediently manage the company, in turn, pose 
a threat to economic security. The company independently decides on the application of accounting elements, on 
what the accounting policy includes, and what determines the internal control procedures. 

 
Еconomic security of business, small and medium-sized enterprises, primary accounting documentation, rational 
document flow, the basis of the security mechanism. 

 

Компания, представляя собой 
открытую систему, в ходе собственной 
деятельности бесперебойно взаимодей-
ствует и с внешней сферой посредством 
всевозможных коммуникаций с государ-
ством, юридическими и физическими 
лицами, и с внутрифирменными струк-
турными подразделениями. В связи с 
этим, образуются разноплановые внеш-
ние и внутренние угрозы, способные на-
рушить и внести дисбаланс в деятель-
ность компании [6].  

Экономическая безопасность 
выступает положением хозяйствующего 
субъекта, когда он, оптимальным обра-
зом используя соответствующие ресур-
сы, ликвидирует угрозы и реализует цели 
предпринимательства в обстоятельствах 
конкуренции и при наличии хозяйствен-
ного риска [6]. 

Структурным компонентом ком-
плекса экономической безопасности вы-
ступают средства, посредством которых 
производится ее реализация. 
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Одним из данных компонентов 
выступает бухгалтерско-статистическая 
оценка аспектов и проявлений экономи-
ческой безопасности компаний, объеди-
няющая составляющие внешнего и внут-
реннего контрольно-аналитического 
комплекса. Такой способ поддержания 
устойчивости субъекта предпринима-
тельства применяется при прогнозирова-
нии и нейтрализации всевозможных на-
правлений угроз, вызванных рисками, и, 
кроме того, для построения рациональ-
ного управления [7].  

Собственно, методы бухгал-
терского учета дают возможность наи-
более эффективно регулировать функ-
ционирование компании посредством 
выполнения ряда специальных функ-
ций:  

I. Информационная. Произво-
дя формирование объективных, точных и 
оперативных сведений о компании, бух-
галтерский учёт дает возможность снаб-
дить пользователей информацией о под-
линной ситуации, относительно финан-
совой и хозяйственной деятельности 
субъекта предпринимательства. 

II. Правовой регламентации, 
которая заключается в фиксировании 
абсолютно всех хозяйственных операций 
компании, посредством необходимых 
для тех или иных обстоятельств первич-
ных документов. Реализуя правовую рег-
ламентацию согласно законодательным 
нормам, бухгалтерский учет дает воз-
можность компании лучшим образом 
упорядочить функционирование всех 
структурных подразделений. 

III. Регулирующая, содейст-
вующая корректировке корпоративной 
деятельности на протяжении совокупно-
го учетного процесса. 

IV. Прогностическая, дающая 
возможность найти оптимальный вектор 
регулирования деятельности компании, 

иными словами, такую управленческую 
альтернативу, которая бы помогла уста-
новить самые приоритетные ориентиры 
развития субъекта предпринимательства 
в перспективе. 

V. Контрольная, содействуя 
правильности и законности участвующих 
в учете источников, дает возможность 
реализовывать мониторинг за функцио-
нированием компании и своевременно 
вносить в него коррективы. В процессе 
этой функции образуется необходимость 
во внутреннем контроле от самого субъ-
екта предпринимательства, вызванная 
требованием наращивания результатив-
ности корпоративного функционирова-
ния [3].  

Внутренний контроль оценива-
ется в качестве процесса, ориентирован-
ного на извлечение достаточной уверен-
ности, что субъект предпринимательства 
обеспечивает следующие направления 
контрольной процедуры для малого и 
среднего бизнеса (рисунок 1). 

Следовательно, управленческое 
звено призвано формировать и использо-
вать комплекс внутреннего контроля так, 
чтобы это содействовало минимизации 
влияния угроз/злоупотреблений, делаю-
щих некорректными и иррациональными 
сведения первичной документации в ко-
рыстных целях. 

Бухгалтерская документация ма-
лого и среднего бизнеса должна предос-
тавлять достоверную картину о финансо-
вом положении компании. Но в процессе 
ведения бухгалтерского учета образуют-
ся всевозможные ошибки, которые иска-
жают данные первичной документации. 
Ввиду чего выделяют следующие ошиб-
ки в первичной документации, препятст-
вующие сохранению экономической 
безопасности малых и средних форм 
предпринимательства [3] (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Направления процедуры внутреннего контроля  
 

 

Рисунок 2 – Ошибки в первичной документации, препятствующие сохранению 
экономической безопасности 
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Как отражает опыт судебной 
практики, часть правонарушений малого 
и среднего бизнеса, первопричина кото-
рых – бухгалтерские ошибки, образует 
порядка 2% от совокупного количества 
судебных дел. 

Кроме того, реализация цельно-
сти и достоверности информации, фик-
сируемой в отчетности, не может быть 
возможна без определения и анализа 
бухгалтерских рисков. Обычно, в качест-
ве бухгалтерского риска принимаются 
такие, которые сопряжены с утратой и 

некорректностью информации, что обу-
славливает в дальнейшем непредсказуе-
мые потери [3].  

Бухгалтерский риск образуется 
при иррациональном ведении бухгалтер-
ского учета и формировании отчетности, 
и, кроме того, при имеющей место неоп-
ределенности. Исходя из сказанного, 
можно определить первопричины угроз 
для экономической безопасности, вы-
званные некорректно составленной пер-
вичной документацией (рисунок 3) [3]. 

 

 

Рисунок 3 – Первопричины угроз для экономической безопасности, вызванные некорректно 
составленной первичной документацией 

 
Обычно в экономических кругах 

определяют следующую типологию бух-
галтерских рисков при некорректном 
формировании первичной документации 
(рисунок 4).  

Бухгалтерские риски отрица-
тельно воздействуют на функционирова-
ние компании и могут породить сле-
дующие последствия:  

- минимизация качественных 
критериев финансовой отчетности; 

- фальсификация отчетных па-
раметров; 

- негативная деловая репутация 
компании; 

- отток активов [6]. 
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Рисунок 4 – Типология бухгалтерских рисков при некорректном формировании 
первичной документации 

 
Итак, малого или среднему 

субъекту предпринимательства для 
удержания экономической безопасности 
требуется сформировать климат, в кото-
ром бухгалтерские риски не будут вызы-
вать возможность потенциальной ликви-
дации. 

Одним из бухгалтерских прие-
мов по устранению рисков формирова-
ние и реализация конкретных резервов, 
которые полноправна формировать ком-
мерческая структура. В корпоративном 
бухгалтерском учете определена воз-
можность наличия таких резервов, как: 

- под снижение стоимости мате-
риальных ценностей; 

- под обесценение вложений в 
ценные бумаги; 

- по сомнительным долгам; 
- по предстоящим расходам [7].  
Целесообразно определить сле-

дующие способы минимизации рисков 
некорректно составленной первичной 
документации (рисунок 5). 

Сведению к минимуму бухгал-
терских рисков содействует и действен-
ная организация бухгалтерского учета, 
специфика которой определяется в кор-
поративной учетной политике [3].  

Поддержать устойчивость мало-
го или среднего субъекта предпринима-
тельства помогает своевременная инвен-
таризация, дающая возможность найти 
ошибки/искажения/недостоверное отра-
жение хозяйственных фактов. 

Весомым экономическим ресур-
сом компании выступает бухгалтерский 
штат, от квалификации сотрудников ко-
торого находится точность учета и от-
четности. Соответственно, экономиче-
ская безопасность субъекта предприни-
мательства достигается благодаря ста-
бильному повышению квалификации 
сотрудников бухгалтерии.  

Немаловажен при реализации 
экономической безопасности малого и 
среднего бизнеса и мотивационный ком-
плекс в отношении бухгалтерского пер-
сонала, результативность которой на-
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правляет сотрудников на добросовестное 
исполнение присущих трудовых функ-
ций [7]. 

В практической реальности име-
ет место колоссальное количество при-
меров таких действий руководящего ап-
парата и бухгалтерских сотрудников в 

малых и средних формах, ориентирован-
ных на удовлетворение только личных 
корыстных интересов, рушащих и деста-
билизирующих экономическую безопас-
ность субъекта предпринимательства.  

 
 

 
  

Рисунок 5 – Способы минимизации рисков некорректно составленной первичной документации  
 

Осуществление надлежащего 
контроля над соблюдением соответствия 
бухгалтерскому и налоговому законода-
тельству, формированием цельных и ка-
чественных учетных сведений в первич-
ной документации и отчетных формах 
даст возможность предотвратить потен-

циальные риски/угрозы функционирова-
ния малой или средней компании и в 
лучшей степени использовать ее потен-
циал для удержания и наращивания эко-
номической безопасности и перспектив-
ного развития. 
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Введение 
Актуальность статистического 

приложения для комплексной оценки 
всех аспектов многогранной, практиче-
ски ориентированной, теоретически ём-
кой, и даже безграничной, методологиче-
ски и инструктивно насыщенной, взаи-
мосвязанной со всеми научными сфера-
ми и видами деятельности – системы 
экономической безопасности, обуслов-
лена, по сути, полным отсутствием ин-
формационного обеспечения управлен-
ческих структур, на которые на разных 
уровнях возложено решение вопросов 
обеспечения экономической стабильно-
сти и противодействия угрозам экономи-
ческого характера.  

Обозначенная в названии данной 
научной статьи актуальность исследова-
ния, заключается в том, что именно эко-

номическая преступность на протяжении 
всего существования Российского госу-
дарства представляет реальную угрозу 
для экономической безопасности, фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
как отдельных организаций, так и страны 
в целом. Экономическая преступность 
затрагивает все сферы общественной 
жизни, подвергая опасности не только 
сферу экономической деятельности, но и 
социальную, политическую и даже ду-
ховную. 

Статистическая методология в 
своём прикладном аспекте, связанном с 
изучением экономической преступности 
должна давать возможность детального 
изучения качественного состава эконо-
мической преступности на основе стати-
стических классификаций и системы 
взаимоувязанных показателей, выявить и 
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количественно описать влияние факто-
ров на основные результативные показа-
тели столь сложного общественного яв-
ления, а на основе экстраполяции – по-
лучать прогнозные значения основных 
показателей уровня экономической пре-
ступности и деятельности органов внут-
ренних дел по противодействию ей. Рас-
смотрим аналитические возможности 
статистической методологии в данном 
прикладном правоохранительном аспек-
те, связанным с изучением экономиче-
ской преступности и коррупции. 
1. Сущность и границы экономической 
преступности и коррупции как объекта 
статистического исследования 

Экономическая преступность 
тесно взаимосвязана с сектором теневой 
экономики, который в 90-е годы состав-
лял, по мнению профессора А.Е. Горо-
децкого, около 40 процентов от уровня 
валового внутреннего продукта [3]. Но 
при этом, работа органов внутренних дел 
с каждым годом совершенствуется, а 
экономическая преступность по ряду 
ключевых показателей снижается. Вме-
сте с тем, масштабы коррупции, которая 
подчас, недосягаема для правоохраните-
лей любой ведомственной принадлежно-
сти, приобрела угрожающие масштабы. 
Искоренить данный вид преступности – 
экономической и коррупционной на-
правленности, почти нереально. Трудно 
взять под контроль данное явление, при 
том, что экономические преступления 
сопряжены с материальными потерями, 
наносят моральный ущерб всем институ-
циональным единицам, затрагивают ин-
тересы государства, представляют реаль-
ную угрозу экономической безопасности.  

Коррупционная преступность, 
хотя и не совсем идентичное понятие 
экономической преступности с позиции 
юридических, но в целом, и по своему 
негативу, неизбежности, характеру и 
размеру ущерба, мотивам и так далее, 
несёт, в принципе, как экономическая 
категория, ту же смысловую нагрузку. В 
перечень коррупционной преступности 

попадают статьи Уголовного кодекса, 
относимые к преступлениям в сфере эко-
номике, так и несколько других статей, 
связанные с нанесением не только мате-
риального ущерба, но и дискредитирую-
щих само государство и его престиж, 
статус государственного служащего и 
т.д. 

Аналогично и с наркопреступно-
стью и, как следствие – показатели пре-
ступности, связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков весьма специфичны. 
Сами преступления данного вида отчасти 
пограничны, то есть с одной стороны – 
незаконность связана с тем, что речь 
идёт о препаратах, угрожающих жизни и 
здоровью людей; с другой стороны – 
мотивация этих преступлений носит оче-
видный экономический характер, являет-
ся одним из самых доходных в мире ви-
дов бизнеса. В большинстве стран тема 
незаконного производства, рукоделия, 
оборота наркотических препаратов и 
сырья находится в ведении правоохрани-
тельных подразделений, противостоящих 
экономической преступности. 

Статистический анализ целесо-
образно всё же проводить, обозначив 
границы объекта исходя из экономиче-
ской сущности и содержания экономиче-
ской преступности, отнеся к ней все пре-
ступления коррупционной направленно-
сти и незаконный оборот наркотических 
и прочих социально аномальных средств 
и препаратов, обращение которых огра-
ничено. 

Именно с учётом специфики 
данного негативного для жизни общест-
ва, но, к сожалению, в современном мире 
неизбежного явления, следует применять 
сложный математико-статистический 
аппарат для его многоаспектного изуче-
ния.  
2. Уровни применения статистической 
методологии для изучения преступности 
экономической и коррупционной  
направленности 

Изучение экономических пре-
ступлений на основе статистических ме-
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тодов является двухуровневым: первый, 
который ближе «к земле», на котором 
исследователь (либо эксперт) рассматри-
вает экономическую преступность не как 
явление, а как конкретный факт, случай, 
событие и анализирует сводную доку-
ментацию по однородным единицам на-
блюдения за изучаемый период. Цель – 
установление количественных оценок 
влияния факторов на конкретный резуль-
тативный экономический показатель, 
который одновременно имеет интерпре-
тацию под призмой уголовного законо-
дательства. Весьма показательным при-
мером является исследование, связанное 
с выявлением признаков экономических 
преступлений, трактуемых как «налого-
вые преступления», попадающие под 
классификацию ст. 199 УК РФ. Исследо-
ванию подлежали транспортные пред-
приятия Федерального округа, имеющие 
лицензию на пассажирские перевозки и в 
меру, которую позволяли производст-
венные мощности, оказывали услуги и 
по грузовым перевозкам небольшой тон-
нажности, до 2-2,5 тонн [5, c.78]. Массив 
исходных данных – 25 однородных еди-
ниц – автотранспортных предприятий по 
показателям за отчётный год.  

Результативная величина – нало-
говые платежи в бюджет. Применение 
статистического метода регрессии по-
зволило получить регрессионную эконо-
метрическую модель. 

Последовательная подстановка в 
неё всех значений признаков-факторов 
(Х1,…,Х5) приводит к оценке теоретиче-
ских значений налоговых обязательств 
при данном уровне ресурсных показате-
лей, что даёт возможность сравнить их с 
фактическими значениями.  

Значения со знаком «минус» 
указывают на то, что при данном уровне 
объясняющих ресурсно-затратных пока-
зателей, размер налоговых обязательств 
должен «бы» быть больше, нежели фак-
тически переведённая в бюджет сумма. 
Однако это не означает, что немедленно 
должны стартовать соответствующие 

процессуальные действия, тем более, что 
незначительные отклонения, как раз на-
ходятся в пределах, в данном случае не 
статистической, а документальной по-
грешности, что уточняется в ходе выезд-
ной или камеральной проверки, практи-
чески всегда в пользу добросовестного 
налогоплательщика. В то же время, су-
щественные суммы отклонений, где ве-
личина «математического остатка» пред-
ставлена отрицательным значением, 
можно рассматривать как явные призна-
ки налоговых преступлений, так как раз-
мер теоретической недоплаты равен 
сумме фактических налоговых платежей, 
или половине суммы от расчетной оцен-
ки налоговых обязательств данного на-
логоплательщика. Уместно добавить, что 
транспортная отрасль, погрузо-
разгрузочные, такелажные работы пред-
ставляют собой наиболее уязвимую сфе-
ру для учёта налоговых обязательств в 
силу довольно простого способа не фик-
сировать результаты и размеры выпол-
ненных работ или оказанных услуг. 

Регрессионный метод весьма эф-
фективен в своем прикладном примене-
нии для оценки реальной стоимости эко-
номических активов, например, когда 
требуется установить степень адекватно-
сти рыночных цен и размер фактической 
сделки, и тем самым полноту выполне-
ния тех же налоговых обязательств, 
стоимостную величину ущерба незакон-
но проданных объектов или обанкрочен-
ных организаций и т.д. Однако правовое 
поле экспертной деятельности органов 
внутренних дел столь противоречиво и 
одновременно не является полно охваты-
вающим все вопросы компетенции под-
разделений Министерства, что универ-
сальные статистические методы, без ко-
торых немыслима оценочная деятель-
ность и, казалось бы бесценные в ходе 
проведения расследований экономиче-
ских преступлений, оказываются просто 
невостребованными. Вместе с тем, там, 
где удаётся их применить, в разы увели-
чивается вероятность доведения всего 
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процессуального производства до своего 
адекватного завершения, то есть приня-
тия желаемого в интересах государства 
судебного решения. Это свидетельствует 
о необходимости более широкого вне-
дрения статистических методов в прак-
тическую деятельность органов внутрен-
них дел, тем более с учетом развития 
информационных технологий и теле-
коммуникации. 

Второй уровень – классический 
статистический анализ, направленный на 
моделирование экономической и кор-
рупционной преступности как явления. В 
этом случае исследовательским объектом 
выступают общественные отношения, 
затрагивающие сферы жизни, в которых 
реализуется преступность экономиче-
ской и коррупционной направленности; 
предметом – модели развития, как стати-
ческие, так и динамические.   

Дать количественную оценку за-
кономерностям, факторам и тенденциям 
развития экономической и коррупцион-
ной преступности можно на основе ме-
тодов многомерных группировок, корре-
ляции регрессии, прогнозирования трен-
дов. Для этого необходимо формирова-
ние системы статистических показате-
лей. Данный аспект также можно рас-
сматривать как проблемный, но уже для 
статистической науки. Интеграция тра-
диционной системы показателей эконо-
мической статистики и показателей, ха-
рактеризующих новое для статистиков 
явление общественной жизни, такое, как 
экономическая безопасность, представ-

ляется перспективной задачей. При её 
решении следует использовать и опыт 
ещё советской статистической школы по 
учету деятельность подразделений по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности, хотя эта информация и 
была недоступна массовому пользовате-
лю [11.c.196]. 

Рассмотрим возможности матема-
тико-статистического аппарата при про-
изводстве практических расчётов, а 
именно, построении корреляционных 
таблиц и создании регрессионных урав-
нений, которые позволят установить и 
дать описание тенденциям и закономер-
ностям коррупционной и экономической 
преступности. 

Как и в рассмотренном ранее при-
мере оперируем фактическими данными, 
на этот раз опубликованными в откры-
том доступе. 
3. Выявление факторов и моделиро-
вание их влияния на показатели эко-
номической и коррупционной направ-
ленности 

Исходными данными для прове-
дения многомерной классификации слу-
жит массив данных, содержащих показа-
тели уровня жизни населения и числен-
ности преступлений, а именно краж и 
грабежей, и преступлений, связанных с 
оборотом наркотических средств по 
субъектам Российской Федерации за 
2019 г. Массив содержит информацию по 
всем субъектам Российской Федерации. 
Для группировки используется следую-
щий набор показателей: 

  x1 - 
 
среднегодовая численность занятых, тыс. чел.; 

  x2 - 
 
среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; 

  x3 - 
 
потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; 

  x4 - 
 
численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 
прожиточного минимума, тыс. чел.;  

  x5 - 
 
ввод в действие жилых домов, тыс. м2; 
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  y1 - число выявленных краж и грабежей в 2019 году; 

  y2 - 
 
число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков в 2019 г. 
 
В таблице 1 представлены сред-

ние значения показателей, характери-
зующих уровень жизни населения и пре-
ступности в 2019 г. 

 
Таблица 1 – Средние значения показателей уровня жизни населения и преступности в 2019 г. 

К
л
ас
те
р
ы

 

Ч
и
сл
о 

н
аб
л
ю

де
н
и
й

 

у1 у2 х1 х2 х3 х4 х5 
S1 50 9042,4 1148,92 468,52 23247,68 16784,94 16,79 538,96 
S2 30 12070,2 2799,53 922,88 34705,5 22881,27 12,74 1021,80 
S3 4 6096,25 8326,25 2520,33 38160,0 29373,75 10,6 3219,25 

Среднее 
 
- 9069,62 4091,57 1303,91 32037,73 23013,32 13,37 1593,34 

 
Наименее экономически разви-

тые регионы вошли в первый кластер. По 
состоянию на начало 2020 г. наблюдают-
ся, по сравнению с другими кластерами, 
небольшое количество выявленных пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков – в среднем 1149 ед., 
но тоже самое нельзя сказать про второй 
результативный показатель – число вы-
явленных краж и грабежей в 2019 г., его 
значения варьируется от 6096,25 до 
12070,2, не зависимо от принадлежности 
к тому или иному кластеру.  

Ко второму и третьему класте-
рам относятся регионы с более высоким 
уровнем жизни.  

Основную массу элементов, во-
шедших во второй кластер составили 
регионы ЮФО и ДФО. Это обусловлено 
тем, что в Южном федеральном округе 
развит туризм. Доходы от туризма хоть и 
имеют сезонный характер, но достаточ-
ны для обеспечения высокого уровня 
жизни граждан. В Дальневосточном фе-
деральном округе наиболее развитыми 
отраслями являются сельское и лесное 
хозяйство, топливная отрасль и добыча 
полезных ископаемых. Развитие этих 
отраслей трудозатратно, а труд на пред-
приятиях производств такой направлен-
ности высокооплачиваемый.  

В третий кластер вошли Сверд-
ловская область, Тюменская область, 
Краснодарский край, г. Санкт-Петербург. 
Эти регионы наиболее развиты, по при-
чине того, что они являются центрами 
федеральных округов. Малочисленность 
третьего кластера не позволит применить 
относительно включённых в него регио-
нов метод регрессии, так как столь малое 
количество единиц наблюдения меньше 
количества характеризующих их показа-
телей, а это нарушение требований ма-
тематической статистики. 

Задачи по выявлению факторов, 
влияющих на уровень, динамику и со-
стояние социально-экономического раз-
вития являются ключевыми в статисти-
ческих исследованиях. Помимо методов 
многомерных статистических группиро-
вок, и в частности кластерного анализа, 
примененного в предыдущем пункте 
данной диссертационной работы, где 
наличие взаимосвязей определены в 
принципе, т.е. как подтверждение науч-
ной гипотезы об их существовании и 
направлении, выявление факторов, кото-
рые войдут в модель, количественное 
описание их влияние на результат – за-
дача, решаемая на основе применения 
методов корреляции и регрессии. 

Факторы, воздействующие на 
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различные социально-экономические 
результаты, слишком многообразны. В 
соответствии с логикой социально-
экономических исследований, проводи-
мых на основе или с использованием 
статистических методов, весь набор фак-
торов целесообразно подразделять на две 
группы: главные и второстепенные [7, 
c.138]. Первая группа охватывает основ-
ные факторы, наиболее типичные, опре-
деляющие непосредственно уровень изу-
чаемых явлений и процессов обществен-
ной жизни; вторая группа представлена 
второстепенными факторами, связь ко-
торых с конкретными количественными 
параметрами и самой сущностью изу-
чаемого общественного явления опосре-
дована. 

Для реализации этой задачи тре-
буется выявить причинно-следственные 
зависимости между уровнем жизни насе-
ления и показателями преступности, то 
есть такую связь между процессами об-
щественной жизни, когда изменение в ту 
или иную сторону одного из них предо-
пределяет изменение другого. 

В роли результативных показа-
телей (y1,2), выступают число выявлен-
ных краж и грабежей; число выявленных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в 2019 году. Сле-
довательно, объясняющими переменны-
ми (х1,2,3,4,5) будут являться те же призна-
ки-факторы, что в кластерном анализе:  

Набор показателей неслучайный, 
они отобраны, чтобы проанализировать 
социально-экономические особенности 
регионов России и их влияния на отдель-
ные виды преступлений.  

Корреляционная матрица перво-
го кластера указывает на то, что средняя 
сила связи прослеживается между объяс-
няющими показателями – ввод в дейст-
вие жилых домов и численность населе-
ния, имеющего среднедушевые денеж-
ные доходы ниже прожиточного мини-
мума, и результативными – количество 
выявленных краж и грабежей и число 
выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Ко-
эффициенты корреляции равны 0,54 и – 
0,48, что говорит о средней корреляции. 

Знак при коэффициенте корре-
ляции указывает на направление связи, 
то есть «+» – указывает на прямую зави-
симость; а «-» – на обратную зависи-
мость. В первом случае имеется прямая 
зависимость между показателями, во 
втором обратная. Наиболее сильная связь 
прослеживается между объясняющим 
показателем – среднегодовая числен-
ность занятых и результативными – ко-
личество выявленных краж и грабежей и 
число выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Коэффициент корреляции в этом 
случае равен 0,74, что означает наи-
большее влияние данного объясняющего 
показателя на результативный. Знак при 
коэффициенте «+», следовательно, зави-
симость прямая. Незначительное влияние 
на результативные показатели оказывают 
объясняющие – среднедушевые денеж-
ные доходы и потребительские расходы 
в среднем на душу населения. Коэффи-
циенты корреляции равны 0,08 и 0,1 со-
ответственно. Данные объясняющие по-
казатели оказывают наименьшее влияние 
на результативные. 

Во втором кластере среднюю 
силу связи наблюдаем между объясняю-
щими показателями – среднедушевые 
денежные доходы, потребительские рас-
ходы в среднем на душу населения и 
ввод в действие жилых домов, и резуль-
тативным – число выявленных преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. Коэффициенты корре-
ляции равны -0,64, -0,56 и 0,47 соответ-
ственно. Отрицательные значения коэф-
фициентов говорят об обратной зависи-
мости между объясняющими показате-
лями среднедушевых денежных доходов, 
потребительских расходов в среднем на 
душу населения и результативным. Наи-
более сильная взаимосвязь прослежива-
ется между результативным показателем 
– число выявленных преступлений, свя-
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занных с незаконным оборотом наркоти-
ков и объясняющим - среднегодовая чис-
ленность занятых. Коэффициент корре-
ляции равен 0,85. Наименьшее влияние 
на данный результативный показатель 
оказывает объясняющий показатель – 
численность населения, имеющего сред-
недушевые денежные доходы ниже про-
житочного минимума. Коэффициент 
корреляции равен 0,15. 

Что касается второго результа-
тивного показателя – количество выяв-
ленных краж и грабежей, то на него наи-
более сильное влияние оказывает объяс-
няющий показатель – численность насе-
ления, имеющего среднедушевые денеж-
ные доходы ниже прожиточного мини-
мума. Коэффициент корреляции равен – 
0,56. Так как коэффициент имеет отрица-
тельное значение, то зависимость обрат-
ная. Остальные объясняющие показатели 
имеют слабое влияние на результатив-
ный, так как коэффициенты тесноты свя-
зи имеют значения от 0,01 до 0,16. 

В третьем кластере значения ко-
эффициента корреляции значительно 
выше, чем во втором. На результативный 
показатель количество краж и грабежей 
наибольшее влияние оказывает объяс-
няющий показатель – ввод в действие 
жилых домов. Коэффициент корреляции 
в данном случае равен – 0,98. Отрица-
тельный знак при коэффициенте говорит 

об обратной зависимости. Средняя сила 
связи наблюдается с объясняющим пока-
зателем – среднегодовая численность 
занятых. Коэффициент корреляции равен 
-0,64 т.е. зависимость обратная. Слабое 
влияние оказывают показатели – средне-
душевые денежные доходы, потреби-
тельские расходы в среднем на душу на-
селения, численность населения, имею-
щего среднедушевые денежные доходы 
ниже прожиточного минимума на ре-
зультативный, количество выявленных 
краж и грабежей. Коэффициенты корре-
ляции равны 0,25, -0,09 и 0,15 соответст-
венно.  

На второй результативный пока-
затель сильное влияние оказывают объ-
ясняющие показатели – среднегодовая 
численность занятых и потребительские 
расходы в среднем на душу населения. 
Коэффициенты корреляции равны 0,94 и 
0,93 соответственно: между показателя-
ми прямая зависимость. Менее сильное 
влияние оказывает показатель числен-
ность населения, имеющего среднедуше-
вые денежные доходы ниже прожиточ-
ного минимума. Коэффициент корреля-
ции равен -0,81, что говорит об обратной 
зависимости. Средняя сила связи с пока-
зателями среднедушевых денежных до-
ходов и вводом в действие жилых домов: 
коэффициенты корреляции равны 0,41 и 
0,35 соответственно. 

 
Таблица 2 – Значения коэффициентов регрессии для у1 по 1 кластеру 

Переменные  Коэффициенты регрессии 

При b0 38109,74295 

X1 10,01777789

X2 -0,161866907

X3 7,522248678

X4 708,5834023

X5 -10,16315177

 
Рассмотрим первый кластер. Для 

вычисления параметров уравнения рег-
рессии используем пакет анализа данных 
программы Microsoft Excel. Регрессион-
ный анализ проводится отдельно по каж-

дому результативному показателю. Сна-
чала проанализируем влияние, оказы-
ваемое на число краж и грабежей. Коэф-
фициент детерминации, который равен 
0,63, свидетельствует о том, что можно 
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принять данную модель, как объясняю-
щую более 60% вариации результативно-
го показателя и производить её экономи-
ческую интерпретацию. 

Для составления регрессионной 

модели необходимо найти коэффициен-
ты регрессии. 

Таким образом, получаем сле-
дующую регрессионную модель: 

 
 

y1=38109,7 + 10,02х1 – 0,162х2 +7,52х3 + 708,58х4 – 10,163х5 
 
Проанализировав регрессион-

ную модель можно констатировать, что 
на число выявленных краж и грабежей в 
2019 году существенное влияние оказы-
вает показатель численности населения, 
имеющего среднедушевые денежные 
доходы ниже прожиточного минимума.  

Коэффициент эластичности ра-
вен 1,3%. Таким образом, изменение по-
казателя численности населения, имею-
щего среднедушевые денежные доходы 
ниже прожиточного минимума, на 1% 
влечет рост числа выявленных краж и 
грабежей на 1,3%. То есть, при увеличе-
нии численности населения, имеющего 
среднедушевые денежные доходы ниже 
прожиточного минимума на 1000 чел., 
произойдет увеличение числа краж и 
грабежей на 708,5 ед. Напрашивается 
вполне очевидный и объективный вывод: 
при отсутствия достойного уровня жиз-
ни, постоянных доходов – число престу-
плений, а именно краж и грабежей, будет 
почти функционально расти. Имея дос-
таточное, или хотя бы необходимое ко-
личество материальных благ, отпадет 
вынужденная необходимость получать 
их незаконными способами. В данном 
кластере собраны регионы с более низ-
кими экономическими показателями по 

сравнению с другими регионами. Это 
подтверждает закономерность, намечен-
ную на этапе кластерного анализа: в ре-
гионах с наибольшей численностью бед-
ного населения, показатель преступно-
сти, связанной с присвоением чужого 
имущества, крайне высокий. Эта же рег-
рессионная модель, распространяемая на 
большинство регионов, указывает на 
снижения уровня преступности под 
влиянием роста денежных доходов насе-
ления и столь существенного социально-
го показателя, как ввод в действие жи-
лых домов. 

Проведем регрессионный анализ 
по результативному показателю числен-
ности выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Результаты расчёта основных харак-
теристик регрессионной модели, в том 
числе коэффициента детерминации, ко-
торый равен 0,61, демонстрируют, что 
свидетельствует о том, что адекватный 
анализ данной регрессионной модели 
производить можно: модель принимает 
на себя почти 2/3 вариации результатив-
ного признака.  

Для составления регрессионной 
модели необходимо найти коэффициен-
ты регрессии: 

 
Таблица 3 – Значения коэффициентов регрессии для у2 по 1 кластеру 

Переменные  Коэффициенты регрессии 

При b0 
-500,7938751

X1 
2,599660178

X2 
0,013357636

X3 
-0,003158004

X4 
24,83946967

X5 
-0,450427293
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Таким образом, получаем сле-

дующую регрессионную модель: 
 

 
y2= -500,79 + 2,6х1 – 0,013х2 – 0,003х3 + 24,84х4 – 0,45х5 

 
По данной модели обращает 

внимание то обстоятельство, что увели-
чение показателя численности малоиму-
щего населения – х4, вызывает рост нар-
котической преступности. Снижение 
жизненного уровня населения до отмет-
ки обнищания, таким образом, сдвигает 
интересы социума в сторону духовного 
разложения, то есть – инволюции.   

Коэффициент эластичности ука-
зывает, что изменение показателя чис-
ленности населения, имеющего средне-
душевые денежные доходы ниже прожи-
точного минимума на 1%, предопределя-
ет рост численности выявленных престу-
плений связанных с незаконным оборо-
том наркотиков на 0,36%, то есть при 
увеличении численности населения, 
имеющего среднедушевые денежные 
доходы ниже прожиточного минимума 
на 1000 чел., происходит увеличение 
численности выявленных преступлений 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков на 24,8 ед. Это означает, что 1 из 
40 малоимущих людей вовлечен в про-
блему незаконного оборота наркотиков в 

регионах первого кластера.  
Таким образом, можно сделать 

вывод, что при достойном уровне жизни, 
постоянных доходах всего, именно всего 
населения, преступлений, связанных с 
оборотом наркотических средств станет 
меньше, что аналогично с кражами и 
грабежами. Показательно, что при росте 
доходов на 1 тыс. руб., количество пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков снижается на 0,01 ед. 
Имея достаточное количество матери-
альных благ, необходимость получать их 
незаконным способом отпадет.  

Рассмотрим второй кластер. 
Приведен расчёт коэффициента детер-
минации, который равен 0,51, для моде-
ли, результативным показателем в кото-
рой выступает число краж и грабежей. 
Значение коэффициента более 50 %, что 
является допустимым значением для 
проведения анализа. 

Для составления регрессионной 
модели необходимо найти коэффициен-
ты регрессии. 

 
Таблица 4 – Значения коэффициентов регрессии для у1 по 2 кластеру 

Переменные  Коэффициенты регрессии 

При b0 
44131,43803

X1 
-4,255284681

X2 
-0,341892406

X3 
0,172064931

X4 
-1437,279188

X5 
-0,419287652

 
Таким образом, получаем сле-

дующую регрессионную модель: 
 

 
y1=44131,44 – 4,26х1 – 0,342х2 +0,172х3 + 1437,23х4 – 0,42х5 

 
Как и у регионов первого кла- стера, наблюдаем, что показатель чис-
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ленности населения, имеющего средне-
душевые денежные доходы ниже прожи-
точного минимума является фактором 
роста имущественных преступлений, 
классифицируемых, как грабежи и кра-
жи.  

Направление связи между ос-
тальными факторными признаками такое 
же, как и в первом кластере, разница 
лишь в числовых значениях. Единствен-
ный показатель, имеющий иное направ-
ление связи, это численность занятых. 
Здесь, в регионах второго кластера, рост 
численности занятых снижает количест-
во краж и грабежей, что говорит о каче-
стве рабочих мест, их квалификационной 
требовательности и соответствующей 

оплате труда. 
Проведем регрессионный анализ 

по результативному показателю числен-
ности выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Рассчитаны основные характеристи-
ки уравнения регрессии в целом. Коэф-
фициент детерминации, равный 0,779, 
указывает, что почти 80 процентов ко-
леблемости показателя наркотической 
преступности определяется именно теми 
показателями-факторами, которые вклю-
чены в модель.  

Для составления регрессионной 
модели необходимо найти коэффициен-
ты регрессии. 

 
Таблица 5 – Значения коэффициентов регрессии для у2 по 2 кластеру 

Переменные  Коэффициенты регрессии 

При b0 2552,558586

X1 3,459044645

X2 0,000550903

X3 -0,08140512

X4 -24,97183188

X5 -0,68373609

 
Таким образом, получаем сле-

дующую регрессионную модель: 
 

 
y2= 2552,6 + 3,46х1 + 0,0006х2 – 0,081х3 + 24,97х4 – 0,684х5 

 
Как видим, ситуация по направ-

ленности влияния объясняющих показа-
телей мало чем отличается от регионов 
первого кластера. Следовательно, интер-
претация их влияния аналогична. 

Рассмотрим возможность ис-
пользования трендовых моделей и дина-
мической регрессии для описания сфор-
мировавшихся тенденций и прогноза 
экономической преступности. 

 
3. Выявление тенденций эконо-

мической преступности на основе метода 
аналитического выравнивания и прогно-

зирования 
Зависимая величина (Y) взята в 

масштабе всей страны в диапазоне с 2010 
по 2019 г.г. и охватывает всю стоимость 
выявленного ущерба по статьям, скон-
центрированным в 22 главе УК РФ. Ин-
формационная база по специальным по-
казателям ведомственной статики, как и 
в предыдущем пункте данной научной 
статьи, представлена формой 5-БЭП; 
показатели социально-экономического 
развития, выступающие факторами отно-
сительно материального ущерба по обо-
значенному кругу экономических пре-
ступлений, опубликованы официально 
Федеральной службой государственной 
статистики. 
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Таблица 6 – Динамика материального ущерба по преступлениям 
в сфере экономической деятельности и определяющих его социально-экономических факторов 

по Российской Федерации, тыс. руб. 
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X1 X2 X3 X4 X5 Y 

2010 29578 3578191 256847 69933 223975 17264583 

2011 30113 3890285 278030 70856 245765 16891261 

2012 31290 4203782 285053 71545 276943 14989345 

2013 31780 4345860 297313 71391 286934 22128691 

2014 32685 5150513 299432 71539 312839 19420151 

2015 32992 5235912 305275 72323 322451 27673289 

2016 33239 5890563 307284 72392 345980 39781340 

2017 33456 5927388 310543 72142 368901 42568123 

2018 33928 6102896 315829 72354 378221 49993761 

2019 34724 6367644 322615 75942 391847 54485233 

 
На протяжении периода с 2010 

по 2019 в год в среднем наблюдается 
рост размера причиненного материаль-
ного ущерба от преступлений в сфере 
экономической деятельности, но при 
этом непостоянный и сильно колебле-
мый. Для проведения дальнейших расчё-
тов воспользуемся программным обеспе-
чением Microsoft office, с помощью ко-
торого получим модель динамической 
регрессии и на ее основе произведем 
прогноз результативного показателя в 
перспективе на 2020, 2021 и 2022 годы. 
Также нам следует определить прогноз-
ные значения показателей с помощью 
метода аналитического выравнивания. 

Каждый из объясняющих пока-
зателей подвергнем процедуре аналити-
ческого выравнивания по подбору наи-
более адекватной математической функ-

ции. Получены следующие модели трен-
да, как наиболее качественные по коэф-
фициенту детерминации: 
Х1: -32,64t2 + 895,61t + 28709; 
Х2: -10321t2 + 440386t + 3E+06 
Х3: -620,17t2 + 13002t + 250188 
Х4: 42,371t2 - 33,726t + 70596 
Х5: -541,07t2 + 24646t + 200663 

t – фактор времени:1,…10. 
Все полученные модели, описы-

вающие тенденцию изменения показате-
лей, имеют точность более 90 процентов. 
Причём, тенденцию к росту можно кон-
статировать только по показателю чис-
ленности занятых, что говорит об укреп-
лении экономической устойчивости на 
начало 2020 года. Тенденция показателя 
числа зарегистрированных организаций 
такова, что несмотря на наблюдаемый 
его рост от года к году, этот рост замед-
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ляется, следует ожидать в ближайшие 
годы его снижения, на это указывает 
знак минус перед определяющим пара-
болу параметром. Это обстоятельство 
нисколько не должно смущать, так как в 
последние годы правоохранительные 
органы, как никогда интенсивно, взялись 
за фирмы-однодневки, ставшие настоя-
щим бичом для всей системы косвенного 
налогообложения в стране. То, что по 
показателям финансовой задолженности 
в разных её ракурсах и сокрытия имуще-
ства от налогообложения также намечена 
тока перегиба в сторону уменьшения, 
нельзя не отметить как положительный 

факт, свидетельствующий об эффектив-
ности совершенствования учётных сис-
тем, их автоматизации и информатиза-
ции. Рассмотрим на конкретном примере 
– для Х5 выполнение прогноза. Для этого 
подставим в уравнение тренда значения 
фактора времени для 2020, 2021 и 2022 
годов, соответственно t= 11, 12, 13.   

2020 год: -541,07*(11)2 + 
24646*11 = 406299,5 тыс. руб.; аналогич-
но для 2021 года – 418500,9 тыс. руб.; 
для 2022 года – 429620,2 тыс. руб. На-
глядно тенденция показателя представ-
лена на графике рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика сокрытия денежных средств, либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в России 
 
По той же схеме выполняется 

оценка прогнозных значений и для ос-
тальных факторов, влияющих на мас-
штаб экономической преступности. По-
лученные прогнозные значения подстав-
ляются модель динамической регрессии 

для показателя размера материального 
ущерба от преступлений в сфере эконо-
мической деятельности. Данная модель 
выглядит следующим образом при де-
терминации 98,9%: 

 
ŷ = 331026572,7-9696,86*Х1+2,21*Х2+154,63*Х3+478,79*Х4-190,42*Х5+1329436,52*t 

 
Полученный прогноз представ- лен ниже. 
 

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Фактические Теоретические Прогнозные



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

168 

Таблица 7 – Прогноз материального ущерба по преступлениям в сфере экономической деятельности 
и определяющих его социально-экономических факторов по Российской Федерации, тыс. руб. 
Годы X1 X2 X3 X4 X5 Y 

2020 34126 6595405 318169 75351,9 406299,5 71939818,33 

2021 34179 6798408 316908 76292,7 418500,9 83626556,34 

2022 34158 6980769 314405 77318,2 429620,2 96423848,28 

 
Наглядно тенденция показателя 

материального ущерба от преступлений 
в сфере экономической деятельности 
представлена на графике рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика размера причиненного материального ущерба от преступлений в сфере эконо-

мической деятельности в России 
 

Таким образом, прогнозируется 
дальнейший рост показателя материаль-
ного ущерба в его стоимостном выраже-
нии по преступлениям, попеваемым под 
производство статей главы 22 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. От-
метим, ещё раз, что ограниченные рамки 
научной статьи позволяют только на от-
дельных примерах, хотя и весьма репре-
зентативных, показать возможности 
применения статистической методологии 
для изучения экономической преступно-
сти. Не вызывает сомнений перспектив-
ность дальнейших методологических 
разработок в данном практически ориен-
тированном направлении. 

Серьёзную проблему для прове-

дения комплексного анализа экономиче-
ской, а также коррупционной преступно-
сти составляет сама сущность изучаемо-
го объекта, его состав и учётная область. 
Трактовки самих словосочетаний, таких, 
как «экономическая преступность», 
«преступления в сфере экономики», 
«коррупционные преступления» не оди-
наков в различных ветвях законодатель-
ства и ведомственных нормативных ак-
тах: приказах, инструкциях и циркуля-
рах. Иные же аналитики, для целей эко-
номико-статистического анализа вообще 
ставят знак равенства между всеми тремя 
категориями, причём такой же точки 
зрения придерживается многие аналити-
ки в области социологии, политологии, 
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журналистики и т.д. Вопросительный 
знак можно поставить и перед трактов-
ками, имеющими законодательное об-
рамление, например, преступления про-
тив государственной власти, относимые 
к преступлениям в сфере экономики, 
охватывают так называемые, бюджетные 
преступления. Это означает, что вопрос 
сущности и содержания объекта стати-
стического изучения, рассмотренного в 
данной статье, остаётся открытым. 

Продолжить проблематику ста-
тистического изучения данной предмет-
ной области можно констатацией непо-
стоянства получаемых в ходе регресси-
онного анализа уравнений. Дело в том, 
что сами объясняющие переменные под-
вержены, иной раз, непрогнозируемым 
колебаниям, что диктует необходимость 
их постоянных корректировок и пересчё-
та числовых значений помётов, а, следо-
вательно, и получение новых векторов 
связей и интерпретаций результатов, ко-
торые будут получены. 

И наконец, то без чего не может 
обойтись ни одна научная статья в со-
временном мире, это пандемийный фак-
тор. Мутация экономической преступно-
сти под влиянием этого фактора привно-
сит существенные изменения не только 
методологического характера в части 
статистического анализа, но и по вопро-
сам аналитики и методов противодейст-
вия преступности в целом. Цифровое 
пространство – новая среда обитания 
преступников, что предопределяет серь-
езные требования к подготовке и квали-
фикации специалистов, противостоящих 
этой преступности. 

 
Заключение 
Статистическое исследование 

экономической преступности в силу её 
постоянной модификации следует начи-
нать с рассмотрения и осмысления ее 
теоретических основ. Это касается гене-
зиса, зарождения, можно сказать эволю-
ции, и превращения экономической пре-
ступности в современный многоликий 
образ, представляющий собой реальную 
угрозу экономической безопасности го-
сударства и субъектов рыночных отно-
шений – производителей товаров и ус-
луг, и населения страны. 

Особо следует уделять внимание 
тому, на что влияет экономическая пре-
ступность, и комплексу мер, мероприя-
тий и механизмов противодействия эко-
номической преступности, которое осу-
ществляют органы внутренних дел, нало-
говые и таможенные органы и другие 
институты государственной исполни-
тельной власти Российской Федерации. 

В данной работе рассмотрены 
многочисленные примеры построения 
сложных многофакторных моделей, ко-
торые дают количественное описание 
влияния большого числа объясняющих 
социально-экономических факторов на 
уровень экономической преступности – с 
одной стороны; и влияние преступности 
налоговой и коррупционной направлен-
ности на социальную обстановку в стра-
не – с другой стороны. Сложнейшие эле-
менты статистического инструментария, 
такие как аналитической выравнивание и 
прогнозирование, динамическая регрес-
сия, позволят исследователям выявить 
основные тенденции, связанные с угро-
зами экономической безопасности, по-
строить краткосрочный прогноз ключе-
вых показателей. 
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Статья содержит развитие модели логической организации методологии статистики в части 

актуализации представления о структуре методологии в виде совокупности разделов и их наполнения 
конкретными инструментами. В учебной литературе по статистике содержится богатый и взаимодо-
полняющий материал, всесторонне раскрывающий категорию методологии статистики, который позво-
ляет, во-первых, обобщить известные результаты и, во-вторых, развить представление о содержании и 
структуре методологии статистики с тем, чтобы данная тема приобрела более завершенный вид.  
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On the question of the logical organization of the methodology of statistics 
 

V.G. Minashkin, doctor of economic Sciences, professor, Vice-Rector for Science, 
A.V. Korotkov, doctor of economic Sciences, professor, professor of the department of statistics, 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 
 
The article contains the development of the model of the logical organization of the methodology of sta-

tistics in terms of updating the concept of the structure of the methodology in the form of a set of sections and their 
filling with specific tools. The educational literature on statistics contains rich and complementary material that 
comprehensively reveals the category of statistical methodology, which allows, firstly, to generalize the known 
results and, secondly, to develop an understanding of the content and structure of statistical methodology so that 
this topic becomes more complete. view. 

 
Statistics, methodology of statistics, statistical literacy. 
 

1. Краткий обзор дефиниций по теме 
Рассмотрим некоторые широко 

известные определения методологии. 
Так, «по мнению» текстового редактора 
Word, методология – это фундаменталь-
ные основы. В литературе для обозначе-
ния методологии применяются также 
термины: методические основы, метод (в 
широком смысле, как в выражении 
«предмет и метод»), инструментарий. По 
нашему мнению, эти термины могут 
быть использованы в конкретном кон-
тексте.  

В соответствии с Энциклопедией 
Кирилла и Мефодия [4] под методологи-
ей науки, а мы говорим о теории стати-
стики как о методологической основе 
статистики, понимается учение о прин-
ципах построения, формах и способах 
научного познания. В соответствии с 
Толковым словарем русского языка [11] 
методология: 1) учение о научном мето-
де познания; принципы и способы орга-

низации теоретической и практической 
деятельности; 2) совокупность методов, 
применяемых в науке [12]. В Советском 
энциклопедическом словаре методология 
(от метод и логия) – это учение о струк-
туре, логической организации (курсив 
наш), методах и средствах деятельности 
[14]. Содержательность данной форму-
лировки в том, что в ней представлена 
двуединая характеристика методологии – 
логическая организация методов и 
средств деятельности.   

Определения методологии ста-
тистики соответственно даются в литера-
туре по статистике. Так в [8] сказано, что 
используемые в процессе реализации 
всех этапов статистического исследова-
ния «статистические приемы и методы в 
целом составляют статистическую мето-
дологию исследования». Можно заме-
тить, что часто понятие методологии 
статистики дается при характеристике 
содержания общей теории статистики, 
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которая, как известно, методологическая 
наука. Так, в классическом учебнике [10] 
на стр. 19 сказано, что в «общей теории 
статистики излагаются общие принципы 
и методы статистики…». В учебнике [3, 
C. 13] статистика определяется как «от-
расль знаний, объединяющая принципы и 
методы работы с числовыми данными, 
характеризующими массовые явления».  

Несомненно, что принципы и 
методы составляют важную  часть мето-
дологии, но как будет показано ниже и 
получило развитие в разд. 3, не исчерпы-
вают весь арсенал методологи. Обобщая 
процитированные определения, методо-
логия включает в свой состав методы и 
средства, формы, способы, принципы, 
приемы. Продолжая список, включим в 
него законы, подходы и другие инстру-
менты научного исследования, состав-
ляющие содержание данной области зна-
ния. Далее термин «инструменты мето-
дологии» используется как общий для 
обозначения знаний в виде законов, 
принципов, подходов, методов, способов 
и т.д. В этой связи возникает задача как 
можно более полного перечисления ин-
струментов, чтобы методология стала 
реальным инструментарием статистиче-
ского исследования. Задача решается 
формированием классов инструментов 
методологии, каждый из которых вклю-
чает схожие инструменты методологии, 
что полностью согласуется со второй 
смысловой нагрузкой методологии, ко-
гда, характеризуя методологию, указы-
вают на <…>, структуру, логическую ор-
ганизацию методологии. Термин «логи-
ческая организация», соответствующий 
дефиниции из [14], в настоящей статье 
вводится в более широкий оборот. В ка-
честве синонима предлагается использо-
вание термина «методологический ком-
плекс». Актуализированный вариант ло-
гической организации методологии 
представлен ниже в разд. 3. 

Для обозначения классов инст-

рументов методологии нами предлагает-
ся использовать термин «разделы мето-
дологии». Разделы методологии – клас-
сы, элементы структуры, единицы логи-
ческой организации, блоки (по аналогии 
с системой показателей). Далее термин 
«разделы методологии» является базо-
вым. Несколько конкретизируя рассмот-
ренные выше определения с позиций и в 
терминах статистики, получим, что логи-
ческая организация методологии – ре-
зультат  классификации инструментов 
методологии с выделением важнейших 
её разделов и конкретизацией содержа-
ния каждого раздела с перечислением 
входящих в него инструментов. Иначе, 
весь арсенал знаний в виде инструментов 
методологии статистики структурирует-
ся с выделением основных разделов ме-
тодологии.  

2. Подходы к логической организации 
методологии статистики 
В литературе по статистике 

представлены различные варианты со-
става и наполнения важнейших, по мне-
нию цитируемых авторов, разделов ме-
тодологии. В энциклопедии [20] в один-
надцати статьях рассматриваются от-
дельные разделы и инструменты методо-
логии статистики, сама «методология 
статистики» в виде отдельной статьи не 
представлена. Проведенный далее анализ 
определений статистической методоло-
гии в отечественных учебниках показы-
вает, что можно выделить два подхода к 
выделению разделов статистической ме-
тодологии – этапный и инструменталь-
ный: 
 в этапном подходе название раздела 

методологии связано с этапами, ста-
диями статистического исследова-
ния, о чем сказано в [17, C. 26]: 
«массовое наблюдение, группировка 
и сводка его результатов, вычисле-
ние и анализ обобщающих показате-
лей – все это вместе составляет спе-
цифический метод статистики». От-
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метим, что сами этапы в различных 
источниках могут несущественно 
различаться, см. например [10, C. 17-
18; 8; 18]; 

 в инструментальном подходе назва-
ние разделов методологии следует из 

названий входящих в его состав ин-
струментов. Инструментальный под-
ход преобладает в литературе. Рас-
смотрим, как он представлен в неко-
торых авторитетных источниках 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Обзор разделов инструментального подхода к методологии статистики* 

№ Автор (ы) Разделы и инструменты методологии 
1 Г.С. Кильдишев, 

В.Е. Овсиенко, 
П.М. Рабинович, 
Т.В. Рябушкин. 1980 г. 

В учебнике [10] на стр. 20 сказано, что особенности статистиче-
ской методологии можно обобщить в следующих трех положе-
ниях: 1) точное измерение и описание массовых данных; 2) 
измерение и анализ дифференциации явлений; 3) применение 
сводных (обобщающих) показателей для характеристики явле-
ний и закономерностей их развития.  

2 В.Г. Минашкин. 2008 г. В [8] на стр. 7 теория статистики (общая теория статистики) 
определяется как «отрасль статистической науки, рассматри-
вающая её общие понятия, категории, принципы и методы 
сбора, обработки и анализа данных. Теорией статистики разра-
батываются общие показатели и методы изучения структуры, 
взаимосвязи и динамики изучаемых процессов и явлений». Фак-
тически речь идет о разделах методологи (выделены курсивом). 

3 Елисеева И.И., 
Юзбашев М.М. 2004 г. 

В учебнике [2, C. 11] дано следующее понимание методологии 
статистики: «…для изучения предмета статистики разработаны 
и применяются специфические приемы, совокупность которых 
образует методологию статистики (методы массовых наблю-
дений, группировок, обобщающих показателей, динамических 
рядов, индексный метод и др.)».  

* Источник: составлено авторами 

 
Судя по формулировкам, содер-

жащимся, как в источниках, процитиро-
ванных в таблице 1, так и в иных много-
численных источниках, инструменты 
методологии (выделены курсивом в табл. 
1), представленных различными автора-
ми, не являются полностью совпадаю-
щими, что свидетельствует о незавер-
шенности разработки данной темы тео-
рии статистики и, следовательно, о необ-
ходимости продолжения работы в этом 
направлении с целью обобщения и раз-
вития имеющихся результатов, которые 
далее рассматриваются как базовые, не-
противоречивые и взаимодополняющие. 
В разд. 3 излагается предлагаемый вари-
ант структуры методологического ком-
плекса с выделением его основных раз-
делов по инструментальному принципу. 
Аналогичный подход использовался в 
[7]. 

 

3. Актуализация инструментального 
подхода к логической организации ме-

тодологии 
Развивая данное в разд. 1 поня-

тие, под логической организацией мето-
дологии статистики (по инструменталь-
ному принципу, а по сути, он единствен-
но правильный) будем понимать иерар-
хическую модель, включающую разделы 
и подразделы, объединяющие близкие по 
содержанию инструменты методологии. 
Предлагается выделить шесть разделов 
методологии статистики: 
1). Концептуальный аппарат; 
2). Понятийно-категорийный аппарат; 
3). Способы сбора информации; 
4). Построение показателей. Разработка 
системы показателей; 5). Методы и мо-
дели статистического анализа. Методы 
обработки информации. Алгоритмы и 
методики; 6). Способы представления 
результатов статистического анализа. 
Далее, на рисунке 1 дана иллюстрация 
данного списка разделов. 
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 6. Способы представления
результатов анализа 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_________________________________ 
3 

5. Методы и модели. Алгоритмы и 
методики  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_________________________________ 
3 

4. Построение показателей. 
Разработка системы показателей 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_______________________________________ 
3 

3. Способы сбора информации
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Рисунок 1 – Логическая организация методологии статистики 

 
Отметим, что статистическая ме-

тодология не изолирована от методоло-
гий других наук. Статистическая мето-
дология опирается на достижения обще-
теоретических дисциплин. Это, в том 
числе: философия, политическая эконо-
мия, экономическая теория, математика, 
теория вероятностей, математическая 
статистика. В учебнике [10, C. 20] сказа-
но, что методологической основой соци-
ально-экономической статистики явля-
ются диалектический и исторический 
материализм, <…> политическая эконо-
мия. Статистическая методология обо-
гащается методологией смежных дисци-
плин, так же как и заимствуется ими. 
Это, в частности, маркетинг, менедж-
мент, социология и другие дисциплины. 
4. Краткая характеристика разделов и 
подразделов методологии статистики 

Далее анализируется наполнение 
разделов методологии статистики кон-
кретными инструментами методологии. 
Анализ основан на информации из учеб-
ников по теории статистики и отрасле-
вым статистикам. Указываются про-

блемные моменты. Отметим, что далее 
рассматривается наполнение разделов не 
только на традиционном для государст-
венной статистики макроуровне, но и на 
микроуровне, что характерно, например, 
для статистики рынка и отраслевых ста-
тистик. Также далее рассмотрены под-
разделы методологии, фактически пред-
ставляющие собой элементы второго 
уровня в иерархической структуре мето-
дологии, что позволяет свободнее ориен-
тироваться в богатом арсенале метода 
статистики. 

Концептуальный аппарат 
В раздел «концептуальный аппа-

рат» предлагается включить следующие 
подразделы: методы познания, законы 
философии, естественнонаучные и обще-
ственные законы, научные парадигмы, 
концепции, принципы, подходы. Оче-
видно, что данный перечень может быть 
расширен и его не следует считать ис-
черпывающим, что наряду с перечисле-
нием подразделов отражено на рисунке 2 
блоком без названия. 
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Парадигмы 

… Подходы 
 

Рисунок 2 – Содержание концептуального аппарата в составе методологии статистики 
 
Методы познания и законы. В 

качестве философской основы для стати-
стического анализа называют диалекти-
ческий метод познания, согласно кото-
рому общественные явления и процессы 
рассматриваются в развитии, взаимной 
связи и причинной обусловленности. 
Математико-статистической основой 
статистики является закон больших чи-
сел, в соответствии с которым при боль-
шом числе наблюдений случайные от-
клонения в ту или иную сторону от об-
щей закономерности развития взаимно 
погашаются. Для статистики рынка, на-
пример,  важны такие естественнонауч-
ные законы как закон спроса и закон 
предложения из экономической теории.  

Научная парадигма. В соответ-
ствии с  Википедией, это принятая науч-
ным сообществом модель рациональной 
научной деятельности. Парадигма дейст-
вует в течение определенного периода 
времени. Смену парадигмы понимают 
как научную революцию. Понятие пара-
дигмы ввел физик и историк Томас Кун. 
Достаточно полная характеристика пара-
дигмы дана в [7, C. 107]. Парадигмы ста-
тистической науки, характерные для оп-
ределенного периода времени, рассмат-
риваются, например, в [15]. В [13] гово-
рится о новой парадигме прикладной 
статистики, состоящей в переходе от па-
раметрических статистических методов к 
непараметрическим, от числовых данных 
– к нечисловым.  

Концепции. В соответствии с 
Большим энциклопедическим словарем 
[1]  концепция (от лат. conceptio – пони-
мание, система) – определенный способ 
понимания, трактовки каких-либо явле-
ний, основная точка зрения, руководящая 
идея для их освещения; ведущий замы-
сел, конструктивный принцип различных 

видов деятельности. В статистике из-
вестна концепция выборочной регистра-
ции цен. Также в литературе о снижении 
размерности признакового пространства 
говорят как о концепции. Данный вопрос 
нуждается в дальнейшем развитии. 

Принципы. В соответствии с 
Большой энциклопедией Кирилла и Ме-
фодия [4] (от лат. principium – начало, 
основа) – основное исходное положение 
какой-либо теории, учения, науки, миро-
воззрения Универсальным принципом 
статистического анализа часто называют 
неразрывную связь количественного и 
качественного анализа.  Также из стати-
стики известны: принцип случайного 
отбора [3; 8]; принцип исключения резко 
выделяющихся наблюдений при форми-
ровании выборочной совокупности [8, 
C. 86]; принцип проведения группировки 
так, чтобы различия между единицами, 
отнесенными к одной группе, должны 
быть меньше, чем между единицами, 
отнесенными к разным группам [3, C. 
172]; принцип увязки показателей плана 
и статистики [10, C. 59]; принцип орга-
низации государственной статистики – 
централизованное руководство всей ста-
тистической работой в стране [10, C. 39, 
40]; принцип двойной записи в системе 
национальных счетов [11, C. 43].  

Подходы. Рассмотрим некоторые 
инструменты, включаемые в подраздел 
«подходы»: дифференцированный под-
ход к изучаемым объектам, когда сово-
купность единиц или явлений разбивает-
ся на однородные группы [10, C. 26]; 
комплексный подход к анализу деятель-
ности хозяйствующих субъектов незави-
симо от отраслевой принадлежности и 
отказаться от большого числа узкоспе-
циализированных форм отраслевой ста-
тистической отчетности [3, C. 76]; под-
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ход к изучению рядов динамики, когда 
временные ряды, охватывающие боль-
шие периоды времени, разделяются на 
ряды, объединяющие однокачественные 
периоды [8, С. 121]. Сюда же, возможно, 
следует отнести метод аналогий и мно-
гие другие инструменты, состав которых 
может конкретизироваться и расширять-
ся. Это очень широкий подраздел, кото-
рый подлежит дополнять.  

Понятийно-категорийный аппарат 
Несомненно, что важнейшим 

шагом в повышении статистической 
культуры населения и грамотности спе-
циалистов является именно овладение 
терминологией. Роль понятийного аппа-
рата велика, это язык науки. В [10, С. 20] 
сказано, что особенно большое значение 
для вскрытия специфики статистики 
имеет диалектико-материалистическая 
трактовка таких философских категорий 
как качество и количество, причинность, 
необходимость и случайность, общее, 
частное и отдельное, закон и закономер-
ность. Там же [10, С. 24-25-26] в отдель-
ном параграфе 1.6 сказано, что «В изуче-
нии количественной стороны массовых 
общественных явлений и процессов ста-
тистика использует ряд особых понятий, 
которые относятся к основным категори-
ям статистики, составляют её специфи-
ческий язык. Таковы, прежде всего: 1) 
признак, 2) вариация, 3) статистическая 
совокупность, 4) показатель, 5) система 
показателей». Очевидно, что число кате-
горий статистики велико и не ограничи-
вается перечисленными. Например, важ-
но знать такие ключевые термины, как 
объем признака и объем совокупности. 

Экономическим и статистиче-
ским категориям следует уделять больше 
внимания для достижения высокого 
уровня исследований и обратить внима-
ние на следующее. Важно различать эко-
номическую и статистическую катего-
рию – показатель. Часто экономическая 
категория, которая раскрывает суть ис-
следуемого процесса или явления, под-
меняется показателем, который измеряет 

их уровень. Но это не одно и то же как, 
например, категория и показатель спро-
са, цены, товарооборота. Так, например, 
в литературе по статистике и даже по 
экономической теории может быть не 
представлена экономическая категория 
цены. Наоборот, в литературе по эконо-
мической теории спрос определяется не 
как экономическая категория, а как ста-
тистический показатель.  

Понятийно-категорийный аппа-
рат развивается и совершенствуется. 
Нуждается в конкретизации понятие 
структуры. При анализе структуры появ-
ляются новые категории – так целесооб-
разно ввести в рассмотрение понятие 
элементов структуры [6]. Требуется со-
гласование категорий статистического 
наблюдения в статистике и сбора пер-
вичной информации в социологии и мар-
кетинге [5]. Целесообразно применять 
понятия первичной и вторичной инфор-
мации, которые используются на микро-
уровне.  
Методы и модели статистического ана-

лиза 
Под моделью понимается фор-

мализованное представление о конкрет-
ном процессе или явлении относительно 
поставленной цели. Модель – имитация 
процессов и явлений, отражающая внут-
ренние связи, пропорции и тенденции, а 
также силы и факторы, определяющие 
закономерности развития. Обычно при-
меняется словосочетание «методы и мо-
дели», не делая принципиального разли-
чия между ними. К данному разделу от-
носятся: трендовые модели, выборочный 
метод, метод группировок, метод стати-
стического анализа структуры процессов 
и явлений, классификация, методы про-
гнозирования, корреляционный и регрес-
сионный анализы, методы анализа се-
зонности, смыкание рядов. Широко при-
меняются: аддитивные и мультиплика-
тивные факторные модели (например, 
при анализе динамики цен и товарообо-
рота); статистические таблицы (таблич-
ный метод); балансовый метод.  
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Алгоритмы – это модели после-
довательности решения задач. Алгоритм 
– серия действий (шагов), которые необ-
ходимо произвести для решения данной 
проблемы [9]. Сюда, по нашему мнению, 
можно отнести важнейшую в статистике 
модель этапов статистического исследо-
вания, включающую сбор информации, 
сводку и группировку, статистический 
анализ. Алгоритмами, например, являют-
ся: этапы исчисления статистического 
показателя (исследование содержатель-
ной стороны процесса или явления, раз-
работка расчетной формулы, сбор ин-
формации, расчет, интерпретация ре-
зультатов, представление результатов); 
алгоритм проверки статистических гипо-
тез (расчет значения статистики, нахож-
дение табличного значения соответст-
вующего распределения, вывод по ре-
зультатам сравнения этих значений). 
Возможно, что к разновидности алго-
ритма следует отнести методики, регла-
ментирующие, в том числе, последова-
тельность действий при решении той или 
иной задачи.  
Сбор информации. Построение показате-

лей. Представление результатов 
Раздел методологии «сбор ин-

формации» может быть назван «способы 
сбора информации». Термин «статисти-
ческое наблюдение» по нашему мнению 
менее приемлем по причине того, что на 
микроуровне наблюдение – это лишь 
один из трех способов сбора  первичной 
информации, когда в соответствии с со-
циологией и маркетингом к способам 
сбора первичной информации относят-
ся: опрос (анкетирование, беседы и ин-
тервью), наблюдение, эксперимент. Дан-
ный вопрос рассматривался в [5]. Что 
касается форматов представления ин-
формации, то речь идет о расширении 
способов представления данных, рас-
сматривая  экспертные оценки и оценоч-
ные шкалы. 

Несомненно, что построение по-
казателей  является важнейшим разде-
лом методологии статистики. Иногда 

статистику даже определяют через сис-
тему статистических показателей [19]. 
Статистическая грамотность предполага-
ет знания об исчислении наиболее широ-
ко применяемых на практике показате-
лей, например, среднего уровня и вариа-
ции, медианы, структуры, взаимосвязи и 
динамики изучаемых процессов и явле-
ний. Большую роль играют агрегатные 
индексы цен. Показатели должны успе-
вать за расширением изучаемых процес-
сов и явлений. Так, если говорит о стати-
стике применительно к анализу рынка, в 
развитии нуждаются показатели конку-
рентоспособности на уровне предпри-
ятий и выше, показатели структуры, по-
казатели уровня спроса и ёмкости рынка, 
показатель звенности товародвижения.  

Представление результатов 
осуществляется с помощью аналитиче-
ских обзоров и отчетов, презентаций, 
содержащих различные таблицы и гра-
фики, разработанные в статистике, арсе-
нал которых велик. Обладание статисти-
ческой грамотностью означает, в частно-
сти, умение подбирать нужные графики 
из всего арсенала, что, например, не все-
гда делается корректно при представле-
нии результатов статистического анализа 
структуры, например. 
5. Координация этапов исследования и 

комплекса методологии 
Соответствие этапов статистиче-

ского исследования и методологии ста-
тистики с позиций инструментального 
подхода сформулировано в [8], где выде-
лены четыре этапа статистического ис-
следования и сказано, что «используе-
мые в процессе реализации всех этапов 
статистические приемы и методы в це-
лом составляют статистическую методо-
логию исследования». Проведем обоб-
щение сказанного с учетом сформиро-
ванной в статье логической организации 
методологии. Иллюстрация дана на ри-
сунке 3, где представлены результаты 
координации этапов исследования с раз-
делами методологии. 
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Рисунок 3 – Координация этапов статистического исследования и разделов методологии статистики 

 
Этапы рассматриваются в рас-

ширенном виде – с добавлением блока 
«представление результатов», чему сей-
час уделяется повышенное внимание в 
социологии, менеджменте, маркетинге. 
Инструментальный подход представлен 
в актуализированном виде. Видно, что 
инструментальный подход раскрывает 
инструменты, которые необходимы при 
реализации каждого этапа статистиче-
ского исследования.  

Этапу «Статистическое наблю-
дение» соответствует раздел «способы 
сбора информации». Статистический 
анализ основан на методах и моделях и 
на исчислении показателей. При этом 
при предварительной обработке данных 
из методов и моделей фактически ис-
пользуется лишь сводка и группировка. 
Показатели рассчитываются, но полный 
алгоритм исчисления здесь не требуется. 
Представлению результатов ответствуют 
способы представления результатов. 
Очевидно, что два важнейших раздела 
методологии – «концептуальный аппа-
рат» и «понятийно-категорийный аппа-
рат» – относятся к каждому этапу иссле-
дования.  

Выводы 
Совершенствование методоло-

гии статистики – важнейшее направле-
ние повышения статистической культу-

ры граждан и статистической грамотно-
сти специалистов, аналитиков, студен-
тов. Совершенствование методологии 
статистики (метода статистики) также 
служит развитию смежных дисциплин, 
методология которых опирается на мето-
дологию статистики, в том числе эконо-
мического анализа, социологии, ме-
неджмента, маркетинга, бизнес-
планирования, контроля качества, теории 
надежности и других. Таким образом, 
осуществляется развитие многих отрас-
лей знания.  

В статье проанализированы оп-
ределения методологии и научной мето-
дологии, в общем, и методологии стати-
стики, в частности. Выявлены подходы к 
логической организации методологии 
статистики – этапный и инструменталь-
ный, который далее и получил развитие – 
раскрыто инструментальное содержание 
основных разделов методологии, выде-
лены подразделы с перечислением ос-
новных инструментов в них. Сделан вы-
вод о содержательности рассмотрения 
этапов статистического исследования как 
важнейшего алгоритма в составе стати-
стической методологии и проведена ко-
ординация этапов статистического ис-
следования с разделами комплекса мето-
дологии статистики. Рассмотрены про-
блемы формирования комплекса методо-
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логии. Представлены предложения по 
совершенствованию понятийно-
категорийного аппарата. 

Полученные результаты могут 
стать основой для продолжения исследо-
ваний в части дальнейшей разработки 
логической организации методологии 
статистики с уточнением её разделов, 

разработки подразделов (особенно в раз-
деле «концептуальный аппарат»), рас-
ширения и совершенствования понятий-
но-категорийного аппарата, уточнения 
места алгоритмов в логической органи-
зации методологии статистики, а также 
для решения иных задач. 
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Статья посвящена вопросам рассмотрения содержания одного из направлений деятельности 

таможенных органов – ведения специальной таможенной статистики, с позиции ее дальнейшего приме-
нения как эмпирической базы проведения экономического анализа таможенных платежей как вида эконо-
мической деятельности таможенных органов. Также затрагиваются и международные аспекты ведения 
таможенной статистики как основы получения необходимой информации в области внешней торговли, 
деятельности таможенных органов и ряда смежных междисциплинарных вопросов. 
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The article is devoted to the issues of considering the content of one of the activities of customs authori-

ties - maintaining special customs statistics, from the point of view of its further application as an empirical basis 
for economic analysis of customs payments as a type of economic activity of customs authorities. The international 
aspects of customs statistics are also touched upon as the basis for obtaining the necessary information in the field 
of foreign trade, the activities of customs authorities and a number of related interdisciplinary issues. 

 
Economic analysis, customs payments, economic activity of business entities. 

 

Таможенное дело являет собой 
ряд совершаемых таможенных операций, 
в контексте совершения внешнеторговой 
деятельности, и составляет, обуславлива-
ет собой социальные и экономические 
процессы Российской Федерации с уче-
том ее участия во Всемирной торговой 
организации. Следует сказать, что наме-
ченный в России и Евразийском эконо-
мическом союзе постепенный переход к 
прогрессивным формам международного 
сотрудничества с рядом зарубежных 
стран настоятельно требует проведения 
подготовительных мероприятий в облас-
ти внешнеэкономических реформ, в том 
числе правильного и объективного учета 
взаимных интересов и наличия возмож-
ностей у сотрудничающих стран. Поэто-
му возникает необходимость во всесто-
роннем изучении различных сторон и 
особенностей внешнеэкономической 

деятельности, с учетом подготовки кор-
ректных данных в разрезе таможенной и 
специальной таможенной статистики.  

Таможенная статистика является 
объектом исследования в различных 
странах, хотя о массовости пока речь 
вести нельзя. Тем не менее, латвийскими 
учеными, в частности, Jurušs M. и Seile 
E. [1], активно исследуются вопросы ве-
дения базы данных о потерях в ходе 
транспортировки и методика учета та-
моженными органами этих данных в 
пределах и сверх норм.  

В Казахстане в призме научного 
сообщества остаются вопросы неадек-
ватности системы статистического учета 
в таможенных органах и возникающие 
вследствие этого явления экономической 
контрабанды в Казахстане. Данным во-
просам, в частности, посвящена работа 
Ibragimov Zh., Kapsalyamov K., 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

181

Kapsalyamova S. [2]. Анализ статистиче-
ских данных, проведенных в научной 
статье, позволяет констатировать, что 
контрабанда интернационализировалась, 
сформировались крупные криминальные 
структуры с хорошо налаженными свя-
зями за рубежом. Учитывая высокую 
латентность контрабанды, экспортно-
импортные, валютные и другие операции 
стали чаще использоваться организован-
ными преступными группами, коммерче-
скими криминальными структурами для 
получения незаконных сверхдоходов. Их 
действия становятся все более межре-
гиональными и международными на ста-
бильной основе. Одна из причин – отсут-
ствие отлаженной системы информиро-
вания надзирающих прокуроров о выяв-
ленной таможенными органами контра-
банде также не способствует быстрому 
реагированию на эти преступления [7]. 

Рассматривая таможенную ста-
тистику Китая, следует отметить ее раз-
витость ввиду довольно обширной гео-
графии внешней торговли страны. Как 
отмечается в работе Tongsheng Xu, 
Weiwei Li, Yulian Jiang, Ya Chen [3], та-
моженная статистика Китая позволяет 
объединить таможенные данные Китая и 
сопоставить их с данными о тарифах 
Всемирного интегрированного торгового 
решения (WITS), а также проанализиро-
вать влияние тарифов назначения на экс-
порт Китая на уровне страны, фирмы и 
продукта. В работе Hong Ma, Jingxin 
Ning, Mingzhi (Jimmy) Xu [4] указывает-
ся и то, что данные таможенной стати-
стики Китая об импорте, дезагрегиро-
ванным по категории товаров и стране-
источнику, позволяют сделать обосно-
ванные выводы по поводу межстраново-
го обмена товарами. 

Данные таможенной статистики 
Китая позволяют даже раскрыть инфор-
мацию о таком сложном с точки зрения 
информационной открытости партнере, 
как Северная Корея, что является объек-
том в научной работе Aden Nathaniel [5]. 
В данной работе утверждается, что Ки-

тай является крупнейшим международ-
ным торговым партнером Северной Ко-
реи. С 2000 года топливо и полезные ис-
копаемые стали составлять большую 
часть северокорейского экспорта и 
меньшую часть импорта. Северная Корея 
остается чистым импортером китайской 
сырой нефти и нефтепродуктов; однако в 
2003 году она стала чистым экспортером 
электроэнергии и угля в Китай. Помимо 
угля, импорт и экспорт металлических 
полезных ископаемых и горнодобываю-
щего оборудования являются растущими 
сегментами торговли между Китаем и 
Северной Кореей. В то время как северо-
корейский экспорт электроэнергии и же-
лезной руды продается по субрыночным 
«ценам дружбы», китайский уголь и 
нефтепродукты продаются Северной Ко-
рее по премиальным ценам. Данные ки-
тайской таможни свидетельствуют о том, 
что Пекин применяет прагматичный, 
ориентированный на рынок подход к 
торговле со своим соседом-затворником, 
в то время как все более асимметричное 
энергетическое воплощение двусторон-
ней торговли может отражать ухудшение 
состояния невоенной промышленности 
Северной Кореи [5]. 

Также нельзя оставлять без вни-
мания и междисциплинарный аспект. 
Материалы исследования Egger Peter с 
соавторами [6] дают основание полагать, 
что объединение данных фирм бухгал-
терского типа и таможенных данных ти-
па транзакций становится все более важ-
ным для исследований в области между-
народной и промышленной экономики. 
Статистические органы в ряде стран, 
таких как Соединенные Штаты или 
Франция, предоставляют такие связан-
ные данные без подробной информации 
об источниках, и исследователи должны 
исходить из того, что сопоставление яв-
ляется правильным, а идентификаторы 
фирм уникальны и безупречны в исход-
ных данных. Для некоторых других 
стран, таких как Швейцария или Китай, 
данные фирм и таможни содержат ин-
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формацию, которая позволяет устанав-
ливать такие связи ex post с использова-
нием сопоставления строк на основе на-
званий фирм и их метаинформации, та-
кой как адреса. Из-за орфографии и опе-
чаток такое сопоставление может при-
вести к некоторым ошибкам. Получение 
максимально возможного количества 
высококачественных совпадений помо-
гает избежать потенциальных искаже-
ний, сохраняя при этом важные детали. 
Представленный авторами в данной ра-
боте новый алгоритм значительно улуч-
шает ранее доступные усилия по увязке 
данных Национального бюро статистики 
на уровне фирм и данных таможенной 
торговли для Китая [6]. 

Таким образом, проведенный 
литературный обзор этих и других [8-11] 
работ ясно дает понять, что сфера тамо-
женной статистики в целом и специаль-
ной таможенной статистики в частности 
распространяется далеко за пределы 
примитивного учета экспортно-
импортных операций, и экономический 
анализ полученных данных позволит 
нивелировать либо вообще устранить 
деструктивные проявления, как в самих 
таможенных органах, так и во всей 
внешней торговле в целом. Следует бо-
лее подробно остановится на основных 
вопросах формирования таможенной 
статистики Евразийского экономическо-
го союза и специальной таможенной ста-
тистики в Российской Федерации. 

Внешнеторговые сделки, совер-
шаемые российскими участниками ВЭД 
с зарубежными партнерами, в любом 
случае находятся под контролем со сто-
роны таможенных органов, одним из 
основных качественных критериев дея-
тельности которых является налоговые и 
неналоговые доходы от объема внешне-
торговой деятельности, или таможенные 
платежи, поступающие в казну государ-
ственного бюджета. С учетом информа-
ции о количестве собранных таможен-
ных платежей представляется возмож-
ным анализировать состояние внешне-

экономической деятельности всей стра-
ны. Данные аспекты входят в призму 
обслуживания специальной таможенной 
статистики, одной из задач которой явля-
ется сбор, анализ и сведение данных об 
объемах взимаемых таможенных плате-
жей. В качестве особенности можно от-
метить, что сегодня анализ данных в 
структурно-динамическом аспекте в от-
ношении таможенных платежей осуще-
ствляется на уровне федеральных окру-
гов, подведомственных региональным 
таможенным управлениям, а также в на-
учно-исследовательском вычислитель-
ном центре при Федеральной таможен-
ной службе РФ. Также трудно выделить 
систему факторов, влияющих на их объ-
ем, что позволяет нам заключить об от-
сутствии логически выстроенной мето-
дологической основы экономического 
анализа таможенных платежей, отве-
чающей всем международным нормам и 
стандартам, а в самих таможенных орга-
нов субъектов РФ практически не осуще-
ствляется аналитическая работа, так как 
в полномочиях присутствует исключи-
тельно сбор и систематизация данных о 
внешнеторговых операциях. Следова-
тельно, можно заключить, что отсутству-
ет необходимая эмпирическая основа для 
ведения аналитической работы по описа-
тельной характеристике экономической 
деятельности таможенных органов по 
взиманию таможенных платежей.   

На начальной стадии формиро-
вания методических аспектов осуществ-
ления экономического анализа необхо-
димо составить последовательность дей-
ствий по сбору данных. В этой связи 
следует рационально провести статисти-
ческое наблюдение, с целью наиболее 
корректного отражения через получае-
мую информацию самого процесса по-
полнения государственного бюджета 
таможенными пошлинами и налогами. 
Следует выделить несколько источников 
и форм статистического наблюдения, 
отраженных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формы, виды и способы статистического наблюдения 

 
Опираясь на вышеуказанную 

классификацию, следует охарактеризо-
вать статистическое наблюдение в отно-
шении взимания таможенных платежей 
как объекта профессионального учета в 
соответствующем разделе специальной 
таможенной статистики. По охвату еди-
ниц совокупности – сплошное наблюде-
ние, поскольку информация об их взима-
нии формируется за исследуемый период 
исключительно по существующим пяти 
видам. По источникам сведений – можно 
предложить понимать их как докумен-
тальное наблюдение, поскольку ввиду 
значительного объема перемещаемых 
товаров невозможно организовать уст-
ный опрос, и нужна действительная эм-
пирическая база для учета таможенных 
платежей, а опрос участников ВЭД о ню-
ансах сделки не может гарантировать 
достоверность информации из указанных 
источников. Все данные о совершаемых 
сделках в обязательном порядке переда-
ются в уполномоченный таможенный 
орган участниками ВЭД, осуществляю-
щими экспортно-импортные операции в 
коммерческих целях. По времени наблю-
дения – следует понимать как периоди-

ческое наблюдение, поскольку при осу-
ществлении экономического анализа не-
обходимо брать, для комплексного осве-
щения состояния дел относительно объ-
екта исследования, данные в периодиче-
ском разрезе, хотя при статистическом 
учете ВЭД имеет место быть и текущий 
тип наблюдения, в целях постоянного 
контроля деятельности со стороны тамо-
женных органов в отношении участни-
ков ВЭД. По способу организации – в 
отношении таможенных платежей долж-
но быть организовано специальное ста-
тистическое наблюдение, учитывая спе-
цифику объекта статистического учета. 
Сегодня при обязательном участии та-
моженных органов публикуются различ-
ные виды статистических сборников, 
главная задача которых – создать ин-
формационную основу для комплексной 
оценки внешнеэкономической деятель-
ности субъекта Российской Федерации. 
Основной акцент при этом приходится 
на количественный товарооборот, то есть 
на таможенную статистику внешнеэко-
номической деятельности. Данные о 
взимании таможенных пошлин и налогов 
также присутствует, но представлены в 
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виде уже сформированных показателей 
за определенные временные промежутки 
(полугодия и годы). Следует также заме-
тить об отсутствии детального анализа в 
виде выявления факторов и причин, по-
влиявших на то или иное изменение в 
наблюдаемой динамике и структуре. Для 
целей разработки методологии экономи-
ческого анализа таможенных платежей 
требуется более широкая и детализиро-
ванная информационная база, получае-
мой напрямую из всего массива обраба-
тываемых таможенных деклараций. 

После получения информации о 
взимании таможенных платежей в госу-
дарственный бюджет, следует провести 
факторный анализ для выявления эконо-
мических явлений, прямо или косвенно 
оказавших воздействие на динамику и 
структуру взимания таможенных плате-
жей в федеральный бюджет. Здесь осо-
бенно можно выделить показатели 
внешнеэкономической деятельности 
субъекта Российской Федерации, участ-
никами ВЭД которого происходит упла-
та таможенных платежей. В частности, 
речь может идти об экспорте и импорте 
региона страны, опосредованной тамо-
женной стоимостью объектов данных 
сделок – перемещаемыми товарами. 
Главной причиной этому является нали-
чие обстоятельства заявления фактиче-
ской стоимости товаров, которые пере-
мещаются в рамках внешнеторговых 
сделок таможенную границу ЕАЭС, где 
являются базисом определения таможен-
ной стоимости перемещаемых товаров и, 
соответственно, объемов подлежащих 
уплате таможенных платежей. Следует 
также сказать, что пошлинами и налога-
ми во внешнеэкономической деятельно-
сти облагается практически в 100%-м 
размере весь внешнеторговый оборот, 
исключая товары для личного пользова-
ния и имущество официальных диплома-
тических лиц, которые по закону осво-
бождаются от обложения пятью видами 
таможенных платежей. Таким образом, 
изменение объемов таможенных плате-
жей субъекта РФ имеет прямую пропор-

циональную зависимость от динамики и 
структуры ВЭД данного региона. 

Сами таможенные платежи, точ-
нее, данные по динамике пяти видов та-
моженных платежей, взимаемых в зоне 
деятельности таможенного органа, могут 
являться показателями взимания тамо-
женных платежей. Их следует выделить 
в основную группу показателей, по-
скольку только в случае непосредствен-
ного наличия данных по взиманию та-
моженных платежей можно провести их 
подробный экономический анализ. 

Таможенная статистика Россий-
ской Федерации, как инструментальная 
база экономического анализа, является 
составной частью статистики внешне-
экономических связей и имеет структу-
ру, представленную на рисунке 2. 

Наблюдения органами таможен-
ной статистики РФ ведутся на основе 
данных, представленной в таможенной 
декларации, являющейся основным ис-
точником данной информации. После 
распада СССР к полномочиям таможен-
ных органов вернулось ведение тамо-
женной статистики. Первым этапом со-
вершенствования ведения статистики 
стало принятие в 1992 году программы 
перехода Российской Федерации на при-
нятую в международной практике систе-
му учета и статистики. В соответствии с 
ней предполагалось улучшение матери-
альной базы органов статистики, их фи-
нансирование и т.д. Также предусматри-
валось ведение классификаторов и от-
четности государственными органами 
России. В их числе находился и ГТК 
России, на который, наряду с Госкомста-
том России, возлагалась ответственность 
за ведение Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности. В 
настоящее время ситуация практически 
не поменялась – ФТС с Росстатом по-
прежнему уполномочены в области ве-
дения таможенной статистики. Можно 
сделать вывод о включении ведения та-
моженной статистики в полномочия та-
моженных органов России. 
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Рисунок 2 – Структура таможенной статистики Российской Федерации [109] 

 
Необходимо заметить, что дан-

ные для ведения таможенной статистики 
поступают из единственной формы от-
четности физических и юридических 
лиц-участников внешнеэкономической 
деятельности – таможенной декларации, 
в которой заявляется вся необходимая 
информация. 

На современном этапе развития 
таможенного дела в Российской Федера-
ции формы отчетности деятельности та-
моженных органов ежегодно утвержда-
ются соответствующим приказом, в 
среднем по 10 форм отчетности на каж-

дое подразделение таможенных органов, 
которые могут быть подвергнуты изме-
нениям в зависимости от потребностей 
таможенной статистики. Какой-либо 
сводной отчетности по каждой таможне 
не существует.   

Таким образом, в результате 
проведенного исследования можно сде-
лать ряд выводов касательно развития 
специальной таможенной статистики как 
инструментальной основы проведения 
экономического анализа таможенных 
платежей, можно сделать ряд выводов: 

1) на сегодняшний день нет ка-
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кой-либо специализированной формы 
статистической отчетности таможенных 
органов по взиманию таможенных пла-
тежей, удовлетворяющей в полной мере 
потребностям проведения их экономиче-
ского анализа; 

2) специальная таможенная ста-
тистика в настоящее время является ин-
струментом для формирования эмпири-
ческих данных по различным направле-
ниям деятельности таможенных органов, 
в том числе и взимании таможенных 

платежей; 
3) одним из главных направле-

ний экономического анализа таможен-
ных платежей можно выделить разработ-
ку специализированных форм аналити-
ческой отчетности по взиманию тамо-
женных платежей, охватывающих не 
только сами показатели таможенных 
платежей, но и связанные с ними макро-
экономические показатели страны на 
всех уровнях взимания таможенных пла-
тежей, включая международный. 
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УДК 338 
Финансовый анализ в системе налогового контроля 

 
С.В. Банк, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 

 
Финансовый анализ как компонент целесообразного налогового контроля – это исследование 

единства налогов и сборов, которые уплачивает субъект предпринимательства в различные временные 
периоды, оценка налогового положения, дающее возможность минимизировать размер платежей. С ме-
тодической точки зрения такой анализ проводится как комплексная оценка, которая объединяет опреде-
ление аналитических задач, установление налоговой нагрузки, исследование соответствующих платежей, 
отбор путей оптимизации налогов и определение результативности от них. Расчетные данные с исполь-
зование способов прогнозирования выступают одним из значимых оценочных компонентов в области ис-
следование степени налоговых платежей, потенциальных финансовых последствий. Кроме того, все 
большую актуальность обретает использование информационно-компьютерного обеспечения при отборе 
оптимальных аналитических решений. 

 
финансовый анализ, налоговый контроль, налоговая нагрузка, налоговая оптимизация, минимизация из-
держек.  

 

Financial analysis in the system of tax control 
 

S.V. Bank, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics, 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 

«Technological University named after twice Hero of the Soviet Union, 
pilot-cosmonaut A.A. Leonov», Korolev, Moscow region 

 
Financial analysis as a component of expedient tax control is a study of the unity of taxes and fees that a 

business entity pays in different time periods, an assessment of the tax situation, which makes it possible to mini-
mize the amount of payments. From a methodological point of view, such an analysis is carried out as a compre-
hensive assessment that combines the definition of analytical tasks, the establishment of the tax burden, the study of 
relevant payments, the selection of ways to optimize taxes and determine the effectiveness of them. Estimated data 
using forecasting methods are one of the most significant evaluative components in the study of the degree of tax 
payments, potential financial consequences. In addition, the use of information and computer support in the selec-
tion of optimal analytical solutions is becoming increasingly important. 

 
Financial analysis, tax control, tax burden, tax optimization, cost minimization. 

 
Комплекс аналитических данных 

в пространстве налогового контроля вы-
ступает особым единством технических 
способов информационных сбо-
ра/накопления/обработки/передачи. Дан-
ное единство нацелено на процедуру 
реализации бесперебойного отбора и 
тестирования аналитических параметров 
в целях нормального течения планирова-
ния и выработки таких решений управ-
ления, которые будут приносить резуль-
тат в процессе исполнения положений 
налоговой политики.  

Информационное взаимодейст-
вие по уровням налоговой структуры 

производится с использованием передо-
вого технического оборудования. Одно-
временно с тем важное место в такой 
процедуре занимает своевременная и 
точная подача данных. Комплекс инфор-
мации образован элементами ее обработ-
ки, связей внутреннего и внешнего на-
правления, самой информации. Такие 
комплексы обеспечивают положения 
цельности процедуры производства, све-
дений и слаженности посредством ис-
пользования технического оснащения в 
синтезе с применением аналитических 
решений, математических вычислений и 
расчётов, основанных на анализе и про-
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гнозировании. 
Налоговый контроль предопре-

деляет ряд конкретных требований, от-
носящихся к аналитическим данным (ри-
сунок 1). 

Трудовой функционал специали-
ста в области финансового анализа в 
структуре налогового контроля состоит в 
определении предпосылок и последствий 
тех или иных показателей, в их динами-
ческой оценке. Практическое выстраива-
ние событий «причина и следствие» даёт 
возможность интерпретировать получен-
ные значения в конечную информацию, 
на основании чего результировать ее и 
выработать специальные рекомендации 
для аппарата управления.  

Объектом финансовой аналити-
ки в поле налогового контроля выступает 
комплекс налоговых показателей и его 
влияние на предпринимательское функ-
ционирование плательщика налогов. 

На рисунке 2 приводятся цель 
и задачи названной аналитики.  

Следовательно, финансовый 
анализ как часть налогового контроля 
объединяет: 

 аспекты рациональности 
начисления, уплаты и фиксации в учете 
налоговых значений; 

 критерии минимизации 
налоговых платежей в конкретный мо-
мент времени; 

 процессы налогового 
планирования по сделкам в будущих пе-
риодах. 

Финансовый анализ – это, ко 
всему прочему, и ответвление корпора-
тивного управления. Его итогом должна 
выступить оптимизация совокупной сте-
пени налоговых расходов и минимизация 
налоговой нагрузки конкретного субъек-
та предпринимательства. 

Информационно-
аналитическое пространство для него 
образуется в единстве трёх направле-
ний учета: финансово-
го+управленческого+налогового. 
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Это объясняет плотное сопря-
жением налогового контроля с управ-
ленческими процедурами, а именно 
бухгалтерским учетом, менеджментом 
в финансовом сегменте, контролем из-
держек. 

Налоговый контроль не может 
быть объективным без проведения фи-
нансового анализа и реализуется, в том 
числе, с использованием данных о до-
ходно-расходном соотношении и ди-
намики прибыли. Применяя аналитиче-

ский инструментарий становится воз-
можным качественно управлять доход-
ными поступлениями и расходными 
операциями, проводить оценку воздей-
ствия степени налогов на базовые па-
раметры функционирования компании 
[5].  

Весомость финансового анали-
за для целесообразного корпоративного 
налогового контроля определяется пе-
речнем некоторых условий (рисунок 3). 
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На уровне отдельной компании 

финансовый анализ в разрезе налогового 
контроля осуществляется на основании 
конкретных принципиальных положений 
(рисунок 4). 

Разъясним особенности приве-
денных принципиальных положений: 

 «Разумности», трак-
тующее, что анализ должен быть пра-
вильным и проработанным. Реализация 
жестких и опрометчивых налоговых 
схем приведёт только к единому исходу 
в виде государственных санкций по на-
логовой части.  

 «Результативности», 
обусловливающее, что эффект, извле-
каемый из налоговой оптимизации, не-
обходим быть более высоким, чем рас-
ходы, понесенные ввиду исполнения ус-
ловия, определено аналитическим иссле-
дованием. 

 «Системной оценки», 
базирующееся на бесперебойном мони-
торинге и проверке следствий от реали-

зуемых операций для единства налого-
вых платежей субъекта. 

 «Рациональности», ус-
танавливающее обязательность внесения 
стабильных коррективов в аналитиче-
ские значения согласно сложившимся 
экономическим обстоятельствам.  

 «Законности», конкрети-
зирующее, что все использованные дан-
ные должны иметь основания, не нару-
шающие действующие нормативно-
правовые нормы. 

 «Обособления областей 
функционирования», означающее, что 
каждый вид деятельности компании под-
лежит отдельному аналитическому ис-
следованию в рамках налогового контро-
ля, а не совокупному. 

 «Специального подхо-
да», устанавливающее, что финансовый 
анализ должен принимать к учету осо-
бенности, специфику и уникальный чер-
ты каждой компании, имея единую мето-
дику [5].  
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Исследуемое аналитическое на-
правление (с принятием во внимание его 
места в управленческом комплексе) об-
разует плотные связи с прочими анали-
тическими ответвлениями (прогнозиро-
вание/планирование/анализ экономиче-
ской составляющей), которые при взаи-
модействии могут оптимально опреде-
лить целесообразный и аргументирован-
ный метод совершенствования функцио-
нирования компании [5].  

Для правильного осуществления 
финансового анализа в области уплачи-
ваемых субъектом предпринимательства 
налогов, установления самых весомых 
обстоятельств, определивших структур-
ную динамику, оптимальной выступает 
следующая последовательность, пред-
ставленная на рисунке 5. 
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Первостепенно перед аналитиче-
скими процедурами отбирается соответ-
ствующая база информации из данных 
бухгалтерского и налогового полей: 
учетные параметры и отчетные формы.   

Первая ступень, собственно, 
аналитической методики предполагает 
исследование налоговых платежей, даю-
щее возможность изучить налоговую 
нагрузку компании, через аналитические 
направления, как: 

- горизонтальное, для оценки 
уплачиваемых платежей субъектом 
предпринимательства за конкретный пе-
риод, установления таких из них, по ко-
торым имели место самые заметные из-
менения; 

- вертикальное, для оценки 
структуры платежей за конкретный пе-
риод, установления тех из них, которые 
имеют существенный удельный вес сре-
ди суммарного количества, а также ди-
намики соотношений удельных весов тех 
или иных платежей во времени; 

- факторное, для определения 
таких факторов, которые оказали воздей-
ствие на динамику и структуру налого-
вых платежей в особой степени. 

Вторая ступень финансового 
анализа предполагает осуществление 

исследования в области корпоративной 
задолженности по налоговым платежам в 
различные фонды и ее структуры в ди-
намике. Производятся расчеты величин 
задолженностей компании к совокупно-
му размеру платежей по периодам для 
установления удельного веса тех из них, 
которые не были уплачены [5].  

Третья методическая ступень 
предопределяет исследование путей оп-
тимизации налогов, установление их за-
конности, аналитики перспектив от ото-
бранных решений для компании, мини-
мизации платежей с одновременной мак-
симизацией параметров функционирова-
ния субъекта предпринимательства. 

Абсолютное исследование нало-
говых платежей не отражает цельной 
картины об уровне влияния единства 
налогов на хозяйственные итоги компа-
нии. Ввиду чего требуется устанавливать 
и относительную налоговую нагрузку, 
образующую собой, помимо количест-
венных, также качественные критерии 
влияния налогового комплекса на субъ-
ект предпринимательства. 

Упомянутая налоговая нагрузка 
выявляется на четвёртой аналитической 
ступени. Во внимание принимаются от-
личия между налогами по определённым 
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категориям, а также внедряется комплекс 
из численных относительных параметров 
(коэффициентов нагрузки на всевозмож-
ные показатели функционирования субъ-
екта предпринимательства). 

В процессе финансового анализа 
в разрезе налогового контроля уместным 
и целесообразным выступает примене-
ние экономико-математических способов 
(включая момент прогнозирования), что 
дает возможность выстраивать более 
подробные модели образования облагае-
мых налогом показателей, оценить воз-
действие разносторонних факторов и 
наиболее подробно определить налого-
вую нагрузку на компанию. 

Для наращивания эффективно-
сти процедуры налогового планирования 
субъектов предпринимательства требу-
ется подготовить и внедрить прогрессив-
ное программное и техническое оснаще-
ние, передовые сети и средства обмена 
данными. 

Необходимо, чтобы каждое на-
логовое решение имело в качестве базы 
фундаментальные принципиальные по-
ложения аналитического комплекса, 
управленческих знаний и выделяло внут-
рифирменную специфику функциониро-
вания субъектов предпринимательства, а 
также учитывало внешние обстоятельст-
ва деятельности. 

Итак, каждый субъект предпри-
нимательства на практике встречается с 
актуальностью финансового анализа в 
тот или иной момент деятельности, итоги 
которого дадут возможность провести 
оценку сложившейся финансовой обста-
новке, рассмотреть структуру налоговой 
нагрузки, сделать прогноз последующего 
корпоративного развития. Ввиду чего 
требуется комплексно выстраивать ана-
лиз предпринимательской деятельности, 
особенно в налоговой его части. 
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В статье анализируются аспекты, влияющие на деятельность региональных банков (на примере 

российской банковской системы). Актуальность темы исследования обусловлена наличием проблемы со-
хранения конкурентоспособности региональных банков на фоне повышения уровня концентрации банков-
ского сектора, усиления роли крупных банков в глобальной финансовой экономике и влияния выраженных 
тенденций масштабной цифровизации банковского сектора. Целью исследования является обоснование 
направлений и перспектив развития региональных банков.  

  
Банковский бизнес, региональные банки, банковское регулирование, интеграция. 
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The article analyzes the aspects affecting the activities of regional banks (using the example of the Rus-

sian banking system). The relevance of the research topic is due to the presence of the problem of maintaining the 
competitiveness of regional banks against the background of an increase in the concentration of the banking sector, 
the strengthening of the role of large banks in the global financial economy and the influence of pronounced trends 
in large-scale digitalization of the banking sector. The purpose of the study is to substantiate the directions and 
prospects for the development of regional banks. 
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Введение 
Деятельность региональных бан-

ков дополняет в современных условиях 
возможности крупнейших и крупных 
кредитных организаций на территории 
всей страны или ряда ее регионов. Учи-
тывая современные тенденции сокраще-
ния количества региональных кредитных 
организаций и, одновременно с этим, 
повышение уровня концентрации бан-
ковского сектора, актуальными являются 
как решение вопроса о поддержке устой-
чивых региональных банков, так и разра-
ботка предложений по развитию направ-
лений их деятельности.  

Структура настоящего исследо-
вания включает четыре раздела, где по-
следовательно анализируются количест-
венные параметры российского регио-
нального банковского сектора, дается 
оценка уровня концентрации банковско-
го сектора в целом и подходам Банка 
России к регулированию деятельности 
региональных кредитных организаций, 

характеризуются условия деятельности 
региональных банков и причины ее пре-
кращения. Итоги исследования дают ав-
тору возможность предложить рекомен-
дации по развитию перспективных на-
правлений деятельности региональных 
банков.      

1. Анализ развития региональ-
ных банков в историческом аспекте 

Банк России относит к категории 
региональных банков кредитные органи-
зации, зарегистрированные не в Москов-
ском регионе РФ. По информации регу-
лятора по состоянию на 31.07.2021 г. в 
России действовали 376 кредитных орга-
низаций (включая 340 банков), в том 
числе 12 системно значимых кредитных 
организаций, доля которых в активах 
банковского сектора с учетом их дочер-
них структур составляет более 75% [9]. 
Банк России также ранее сообщал, что по 
состоянию на 01.01.2020 г. в России дей-
ствовали 442 кредитные организации, из 
них 210 были зарегистрированы на тер-
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риториях регионов (почти половина от 
общего количества), 232 – на территории 
Московского региона.  

Таким образом, за последние 
семь лет, начиная с 2014 г., число банков 
в России сократилось более чем в 2 раза, 
в том числе за текущий период с 
01.01.2020 г. по 31.07.2021 г. – на 66 кре-
дитных организаций (доля снижения – 
15%), при этом значительная их часть 
была зарегистрирована в регионах. 

По расчетам агентства «Эксперт 
РА» [13] по уровню финансовой устой-
чивости лидируют региональные бан-
ковские системы Республики Татарстан 
(13 региональных банков), Челябинской 
области (7 банков) и Оренбургской об-
ласти (3 банка). Устойчивые банки име-
ют достаточный капитал, запас ликвид-
ности и высокие показатели рентабель-

ности. С другой стороны, по состоянию 
на 01.05.2020 г. региональные банки 
Ставропольского края, Свердловской и 
Рязанской областей занимают наиболее 
слабые позиции в указанном рейтинге. 
При этом исследование [13] показывает, 
что за 7 лет (с 01.05.2013 г. по 01.05.2020 
г.) в сегменте корпоративного кредито-
вания доля региональных банков сокра-
тилась с 7,3% до 2,7%, а доля в привле-
чении средств физических лиц и предос-
тавлении им кредитов сократилась соот-
ветственно с 13% до 5,5% и с 13,2% до 
5%. В сегменте кредитования малого и 
среднего бизнеса региональные банки 
существенно уступили позиции крупным 
банкам.  

Тенденция роста концентрации 
банковского бизнеса в РФ с 2014 г. по 
2018 г. отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концентрации банковского бизнеса в РФ [6] 

 
Концентрация банковского биз-

неса продолжилась в России и после 
2019 года. Материалы Ассоциации бан-
ков России (далее – АБР) свидетельст-
вуют, что по итогам 1 квартала 2021 г. 
доля российских банков, входящих в 
Тop-20, составляет 86% от суммарных 
активов всего банковского сектора про-
тив 83% на начало и 85% на конец 2020 
г. [7].  

Степень концентрации банков-

ской деятельности в международной 
практике оценивается посредством рас-
чета показателя Херфиндаля – Хиршмана 
(англ. Herfindahl-Hirschman Index, HHI), 
представляющего собой сумму квадратов 
рыночных долей банков. Показатель HHI 
является весьма информативным при 
комплексной оценке эффективности раз-
вития банковского сектора страны в ус-
ловиях высокой или низкой концентра-
ции рыночных долей кредитных органи-



ФИНАНСЫ 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

196 

заций. 
Шкала интерпретации значений 

показателя HHI следующая: 
- 10000 – чистая монополия; 
- от 2000 до 10000 – высокая 

монополизация; 
- от 1000 до 2000 – умеренная 

монополизация; 
- менее 1000 – низкая моно-

полизация. 
Согласно исследованию АБР [7] 

значение HHI в российском банковском 
секторе РФ за период с 01.01.2013 г. по 
01.04.2021 г. увеличилось с 1017 до 1438. 
Это свидетельствует о позициях данного 
сектора в сегменте умеренно концентри-
рованного рынка, при этом явно выраже-
на тенденция движения к высокой кон-
центрации. 

Наряду с научными работами 
российских исследователей по теме, рас-
сматриваемой в данной статье [1-6, 14], 
отметим также исследования ученых 
стран-экономических партнеров России в 
части повышения уровня развития фи-
нансовых систем стран ЕАЭС. Так, бело-
русские ученые в актуальном исследова-
нии о влиянии финансовых систем стран 
ЕАЭС на экономический рост и процес-
сы интеграции [8] наряду с анализом 
эконометрических моделей и показате-
лей финансовой глубины также отмеча-
ют чрезмерно высокую долю вклада го-
сударственных кредитных организаций в 
активы банковских систем Беларуси и 
России (в Беларуси – 63%, в России – 
69% по итогам 1 половины 2020 г., при 
этом на долю одного крупнейшего банка 
в каждой из указанных стран приходится 
более одной трети от совокупных бан-
ковских активов), предлагают меры уре-
гулирования проблемы высокой концен-
трации национальных финансовых рын-
ков ряда стран ЕАЭС. 

Сокращение количества некон-
курентоспособных банков не является 
уникальным опытом России, аналогич-
ные тенденции проявляются и в между-

народной практике: сокращение количе-
ства банков связано с активным процес-
сом слияний и поглощения крупными 
кредитными организациями региональ-
ных банков. Одновременно с этим широ-
кий круг исследователей дает оценку 
опыта деятельности городских общест-
венных банков дореволюционной России, 
учитывая их исключительную ценность 
для жителей городов. Данный опыт зако-
номерно получил развитие и в новой ис-
тории банковского дела через проявле-
ние следующих аспектов: 

1. Сотрудничество городских 
органов власти и банков;  

2. Приближение интересов 
банков, населения, малого и 
среднего бизнеса; 

3. Наличие эффективных путей 
решения конфликтов инте-
ресов между руководством 
банков и органами город-
ской власти.  

Сохранение указанных аспектов 
сотрудничества на местах является реле-
вантным для современного этапа разви-
тия регионального банковского сектора, 
прежде всего с учетом проявления поло-
жительных сторон эффекта синергии. 

2. Анализ условий и характе-
ристик деятельности современных 
региональных банков 

Несмотря на разнообразие поло-
жительных и отрицательных точек зре-
ния экспертов на перспективы развития 
современных региональных банков Рос-
сии и результаты процесса оздоровления 
банковского сектора [12], а также нали-
чие разнонаправленных предложений по 
утверждению критериев выделения ре-
гиональных банков из всей совокупности 
кредитных организаций, в настоящее 
время можно выделить следующие объ-
ективные характеристики их деятельно-
сти: 

Положительные моменты (кон-
курентные преимущества) 

1) формирование конкурентной 
среды в регионе деятельности, расшире-
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ние доступности банковских услуг для 
населения и организаций; 

2) наличие реальной ниши для 
деятельности банков в регионах, гибкий 
характер взаимодействия региональных 
банков с лояльными субъектами эконо-
мики регионов и населением; 

3) глубокое знание руководством 
и сотрудниками банков бизнес-среды, 
культурной среды, а также особенностей 
развития региона деятельности;  

4) осуществление определенного 
круга операций в сотрудничестве с мест-
ными органами власти и при их под-
держке; 

5) позитивное изменение подхо-
да к регулированию банковской деятель-
ности в России в 2017 г., законодательно 
упростившего требования регулятора к 
выполнению нормативов и сокративших 
объем отчетности для банков с базовой 
лицензией, одновременно с этим уточ-
нивших для них перечень разрешенных 
банковских операций, несущих прием-
лемые риски. 

6) наличие возможности повы-
шения конкурентоспособности регио-
нальных банков путем содействия в вы-
равнивании конкурентных условий дея-
тельности (в рамках процесса по пере-
смотру требований к банкам – потенци-
альным участникам государственных 
проектов и программ) [7]. В текущих 
условиях основным критерием отбора 
банков для размещения денежных 
средств государственных компаний яв-
ляется капитал кредитной организации. 
Решению вопроса в части повышения 
конкурентоспособности региональных 
банков посвящен законодательный про-
ект «О совершенствовании отбора кре-
дитных организаций на основании кре-
дитного рейтинга для целей инвестиро-
вания и размещения денежных средств», 
который согласно информации из откры-
тых источников находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе РФ. 

Отрицательные моменты (пре-
пятствия к развитию)  

1) сильная территориальная 
дифференциация экономического разви-
тия регионов в РФ [3], что снижает воз-
можности эффективного развития регио-
нальных банков и делает неясными пер-
спективы их развития при осуществле-
нии деятельности в дотационном либо 
экономически неразвитом регионе Рос-
сии. В настоящее время в ряде россий-
ских регионов уже отсутствуют регио-
нальные кредитные организации. Дея-
тельность осуществляют структурные 
подразделения банков, зарегистрирован-
ных в иных регионах [13]; 

2) ускоренный рост показателя 
концентрации банковского сектора с 
тенденцией перехода в сегмент высоко-
концентрированного (в первом разделе 
данного исследования представлена ин-
формация о шкале значений показателя 
HHI); 

3) недостаточные (на момент 
подготовки данного исследования) уров-
ни рейтингов региональных банков для 
участия в государственных программах 
[13]; 

4) осуществление деятельности в 
условиях наличия тенденций концентра-
ции и централизации банковского секто-
ра страны и высокой конкуренции с фи-
лиалами системно значимых банков, ак-
тивно внедряющих новые финансовые 
технологии при поддержке Банка России, 
что снижает конкурентоспособность ре-
гиональных банков; 

5) инерционная модель сохране-
ния конкурентных позиций (выживания), 
в том числе в связи с недостаточной под-
держкой на региональном и местном 
уровнях; 

6) невысокий и неустойчивый 
уровень доходов основных клиентов ре-
гиональных банков – малого и среднего 
бизнеса, населения (особенно в кризис-
ных условиях);  

7) наличие у значительного ко-
личества клиентов предпочтений в об-
служивании в высокотехнологичных 
крупных банках, предлагающих широкий 
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спектр банковских продуктов, внедрив-
ших удобные системы дистанционного 
обслуживания клиентов (интернет-банк, 
мобильный банк, чат-боты, голосовые 
помощники, мобильные приложения для 
инвестиций, экосистемы и маркетплей-
сы) и имеющих ценный опыт участия в 
высокотехнологичных проектах Банка 
России (например, таких как система 
быстрых платежей), что смещает пред-
почтения населения в сторону обслужи-
вания в филиалах системно значимых и 
крупных банков;  

8) наличие трудностей в разви-
тии активных, в том числе качественных 
кредитных операций, из-за недостаточ-
ности капиталов мелких региональных 
банков для этих целей, что может выну-
ждать их к осуществлению высокориско-
ванных и спекулятивных операций, про-
должению осуществления недобросове-
стной практики банковской деятельно-
сти, несмотря на существенное усиления 
процедур надзора; 

9) преобладание краткосрочных 
пассивов в составе привлеченных источ-
ников средств, что может вызывать 
трудности в управлении ликвидностью 
банков при осуществлении долгосроч-
ных инвестиционных проектов.  

Таким образом, нами выявлено 
превышение количества отрицательных 
факторов деятельности региональных 
банков по сравнению с положительными 
в современных условиях, что может сви-
детельствовать о возможном сохранении 
тенденции дальнейшего сокращения до-
ли этого сегмента в совокупном показа-
теле количества финансово устойчивых 
кредитных организаций. 

3. Основные причины пре-
кращения деятельности региональных 
банков 

Согласно расчетам рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (на основе дан-
ных Банка России) доля региональных 
кредитных организаций в суммарных 
активах российского банковского секто-
ра в период с 01.05.2013 г. по 01.05.2020 

г. продолжала сокращаться (с 8,8% до 
4,4% с дальнейшей тенденцией к умень-
шению). Значительное сокращение коли-
чества неконкурентоспособных регио-
нальных банков за указанный период 
явилось результатом осуществления 
Банком России процедур в ходе оздоров-
ления банковского сектора, в том числе 
путем отзыва банковских лицензий (кро-
ме случаев аннулирования лицензий 
банков в связи с реорганизацией). Отзыв 
лицензий у кредитных организаций осу-
ществлялся Банком России как в связи с 
неисполнением ими норм федеральных 
законов и других нормативных актов в 
части  регулирования банковской дея-
тельности, так и при установлении фак-
тов существенной недостоверности от-
четных данных, неспособности испол-
нить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам.  

На практике к отзыву банков-
ских лицензий также приводили сле-
дующие случаи: 

- осуществление высокорис-
кованных операций; 

- наличие отрицательного ка-
питала и проблемных акти-
вов; 

- недобросовестная банков-
ская практика и мошенниче-
ство в банковской сфере (в 
том числе, кредитование 
аффилированных, часто не-
кредитоспособных органи-
заций, вывод капиталов за 
пределы страны). 

В результате реализации поли-
тики оздоровления банковского сектора 
концентрация банковского бизнеса в 
России резко возросла (доля активов 10-
ти крупнейших банков в суммарных ак-
тивах банковского сектора превышает 
70%, имеется тенденция роста). Однако 
статистика и Банка России и ее интер-
претация последним свидетельствуют о 
сопоставимости процесса концентрации 
в банковском секторе с процессами, про-
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исходящими в странах Западной Европы: 
российская банковская система находит-
ся в середине диапазона по уровню тако-
го показателя концентрации активов, как 
доля 5-ти крупнейших банков в суммар-
ных активах банковского сектора (61% 
от суммарных активов).  

В аналитическом отчете о ре-
зультатах развития банковского сектора 
за 2018 год Банк России приводит сле-
дующие данные: 16 стран Европейского 
Союза имеют более высокий уровень 
рассматриваемого показателя: в Греции 
банковский сектор максимально скон-
центрирован – 97%, в Эстонии и Литве – 
по 90%. В 12 странах Европейского Сою-
за концентрация банковского сектора 
ниже, чем в российской банковской сис-

теме: в Австрии – 36%, в Германии – 
30%. 

Вместе с тем, учитывая регио-
нальную протяженность России, сравне-
ние показателя концентрации банковско-
го сектора вышеуказанных зарубежных 
стран с соответствующим показателем 
банковского сектора России не является 
показательным.  

4. Подходы Банка России к ре-
гулированию региональных банков  

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 01.05.2017 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» в России дей-
ствует система пропорционального регу-
лирования банковского сектора (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Направления системы пропорционального регулирования 

Системно значимые банки Банки с универсальной лицен-
зией 

Банки с базовой лицензией 

1. Деятельность этой группы бан-
ков регулируется с применением 
высоких требований: к правилам 
регулирования банков с универ-
сальной лицензией добавлены 
дополнительные нормативы и 
надбавки к капиталу.  
2. Дана возможность управления 
рисками на основе продвинутых 
подходов (формирование системы 
внутренних рейтингов в соответ-
ствии с международными реко-
мендациями при одобрении всех 
алгоритмов расчетов уровня рис-
ков Банком России). 

1. Установлено требование в 
части минимального размера 
капитала банка – 1 млрд. руб-
лей.  
2. Представлена возможность 
совершения всех видов опе-
раций, включая международ-
ные. 
3. Регулирование деятельно-
сти  осуществляется в соот-
ветствии со стандартами, 
рекомендованными Банков-
ским комитетом по банков-
скому надзору (г. Базель, 
Швейцария). 

1. Минимальный размер 

капитала банка – 300 млн. 
рублей.  
2. Упрощенный процесс ре-
гулирования деятельности 
банков с учетом невысокого 
уровня рисков по сравнению 
с этим показателем у систем-
но значимых банков и банков 
с универсальной лицензией.  
3. Отсутствие возможности 
проведения международных 
операций в связи с повышен-
ной сложностью их осущест-
вления. 

 
По нашему мнению, можно от-

метить значительное количество поло-
жительных моментов после введения 
новых подходов к регулированию дея-
тельности банков с базовой лицензией, 
которую часто имеют региональные бан-
ки: 

1) количество обязательных 
нормативов сокращено до пяти; 

2) разрешено не применять 
сложные международные стандарты дея-
тельности; 

3) снижены требования по соста-
ву отчетности, включая отчетность по 

Международным стандартам финансовой 
отчетности, и сокращению объема пре-
доставляемой отчетности; 

4) международные операции 
разрешено проводить через счета в бан-
ках с универсальной лицензией; 

5) сокращены требования к рас-
крытию информации; 

6) предоставлена возможность 
совмещения должностей руководителей 
подразделения по управлению рисками и 
службы внутреннего контроля; 

7) введен двухлетний цикл оцен-
ки регулятором качества систем управ-
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ления капиталом и рисками наряду с тем, 
что банки с универсальной лицензией 
осуществляют деятельность при одно-
летнем цикле оценки качества данных 
систем; 

8) введен сокращенный перечень 
показателей, которые применяются при 
формировании обобщающих результатов 
по группе показателей оценки активов и 
ликвидности; 

9) разрешено осуществление 
банковских операций и сделок, не преду-
смотренных этим видом лицензии, до 
прекращения действия ранее заключен-
ных договоров (но не более 5 лет). 

По данным Банка России по со-
стоянию на дату вступления в силу ново-
го порядка о пропорциональном регули-
ровании деятельности российских банков 
(01.07.2017 г.) в стране функционирова-
ли 230 банков с уровнем капитала, соот-
ветствующего требованиям для банков с 
базовой лицензией. Однако, несмотря на 
вышеуказанные положительные аспекты 
вступившей в силу системы пропорцио-
нального регулирования, по расчетам 
«Эксперт РА» по состоянию на 
01.05.2020 г. количество региональных 
банков снизилось до 165, а доля 20-ти 
крупнейших банков в совокупном объе-
ме банковского сектора РФ возросла до 
85%. Таким образом, со стороны госу-
дарства необходима дополнительная 
поддержка финансово устойчивых ре-
гиональных банков, сохранивших лицен-
зии на осуществление банковской дея-
тельности после проведения мер по оз-
доровлению банковского сектора. 

Заключение 
Итак, региональные банки осу-

ществляют деятельность на фоне роста 
концентрации и универсализации бан-
ковского сектора. Данный процесс явля-
ется следствием общемирового процесса 
укрупнения бизнес-структур, домини-
рующего в глобальном масштабе в по-
следние десятилетия после формирова-
ния мировой Ямайской валютной систе-
мы. Несомненно, крупные банки накопи-

ли существенный опыт в осуществлении 
банковской деятельности, в том числе 
ценный опыт осуществления качествен-
ного риск-менеджмента, внедрения но-
вейших финансовых технологий, дея-
тельности в условиях квалифицирован-
ного банковского регулирования и над-
зора, что очень важно для формирования 
доверия клиентов – основы банковской 
деятельности.  

Одновременно с этим необходи-
мо отметить укрепление в мире совре-
менной тенденции формирования стра-
нами-экономическими партнерами ва-
лютных зон и экономических союзов в 
условиях учащения глобальных эконо-
мических кризисов, что свидетельствует 
о высокой актуальности укрепления по-
зиций регионов этих стран. Развитие ре-
гионального банковского сектора будет 
способствовать поддержанию данной 
концептуальной тенденции, в том числе 
учитывая и наличие у региональных бан-
ков возможности формирования индиви-
дуального подхода к клиентам ряда от-
раслей (например, малый и средний биз-
нес, сельское хозяйство, экологические 
проекты), а также хорошее знание спе-
цифики ведения бизнеса в регионах (на 
местах). 

По результатам проведенного 
исследования можно утверждать, что 
состояние региональных банков в России 
в целом нестабильное. Одновременно с 
этим, имеются тенденции к стабилизации 
их позиций в ряде регионов страны в 
условиях снижения регулятивных требо-
ваний и затрат банков в этой части, а 
также наличия у государства планов по 
поддержке устойчивых региональных 
банков путем выравнивания конкурент-
ных условий по требованиям к банкам, 
участвующим в государственных проек-
тах. 

В этих условиях, а также учиты-
вая высокую актуальность развития рос-
сийских регионов, рекомендуем приме-
нение следующих направлений развития 
региональных банков: 
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1. Осуществление в масштабах 
государства активной стимулирующей 
политики развития регионов с целью 
нивелирования территориальной диффе-
ренциации и слабости экономического 
развития по сравнению с федеральным 
центром. 

2. Активная разработка на госу-
дарственном уровне инвестиционных 
проектов по повышению производствен-
ного и инновационного потенциала ре-
гионов, импортозамещению, а также 
привлечение региональных кредитных 
организаций к участию в таких проектах. 

3. Совершенствование мер на 
уровне государства по поддержке финан-
сово устойчивых региональных банков в 
целях выравнивания конкурентных усло-
вий деятельности и сохранения умерен-
ной концентрации банковского бизнеса 
(поддержание значения показателя Хер-
финдаля-Хиршмана (HHI) на уровне, не 
превышающем 2000). 

4. Стимулирование на уровне 
ЕАЭС активизации сотрудничества фи-
нансовых институтов, в том числе регио-
нальных банков, территориально близко 
расположенных к странам-партнерам, 
учитывая ускорение интеграционных 
процессов между государствами – чле-
нами данного союза. 

5. Сохранение и укрепление ре-
гиональными банками конкурентных 
преимуществ в занимаемых сегментах 
деятельности (в том числе, обслужива-
ние малого и среднего бизнеса в услови-
ях действия государственной программы 
поддержки этого вида деятельности, на-
селения, осуществление эффективных 
проектов при взаимодействии с местны-

ми органами власти в процессе осущест-
вления региональных инвестиционных 
проектов). 

6. Включение кредитных орга-
низаций с базовой лицензией в состав 
участников системы поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) в рамках законодательства 
страны. 

7. Рассмотрение вопросов уча-
стия региональных банков в программах 
поддержки предприятий агропромыш-
ленного комплекса и экологических про-
грамм, в том числе в рамках развития 
ESG-банкинга.    

8. Исключение региональными 
банками недобросовестных банковских 
практик из текущей деятельности. 

9. Учет и активное применение 
региональными банками опыта крупных 
банков по внедрению успешных проек-
тов развития клиентских сервисов в час-
ти дистанционного банкинга (интернет-
банк, мобильный банк) и других акту-
альных проектов по цифровизации биз-
неса для повышения конкурентоспособ-
ности и достижения современного уров-
ня предоставления банковских услуг. 

 При активной реализации 
представленных выше рекомендаций 
возможно достижение высокого уровня 
эффективности деятельности региональ-
ных банков, а также активизации доли их 
вклада в развитие интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС и других эконо-
мических союзов со странами-
партнерами в части сближения финансо-
вых систем и повышения эффективности 
сотрудничества. 
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УДК 368.024.2 
Обязательное страхование ипотеки в рамках концепции Банка России 

 
О.В. Жукова, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры, 

заведующий кафедрой Менеджмента и экономики спортивной индустрии имени В.В.Кузина, 
Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, г. Москва, 
докторант, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
 
Банком России, во исполнение поручения Президента РФ от 02.04.2020 № Пр-612 о принятии 

мер по снижению полной стоимости ипотечных жилищных кредитов, одной из составляющих которой 
являются расходы на страхование, разработана «Концепция регулирования ипотечного страхования».  

Суть «Концепции» заключается в том, что, после внесения изменений в федеральный закон, 
страхователем будет выступать не заёмщик-залогодатель, а банк-кредитор выгодопреобретатель или 
ипотечный агент.   

Заёмщик должен будет ежемесячно погашать дополнительно 1,0% от суммы кредита в поряд-
ке компенсации расходов банка на страхование. 

 
Ипотека, страхователь, банк-кредитор, концепция Банка России. 

 

Compulsory insurance within the framework of the Bank of Russia's Mortgage 
Regulation Concept 

 
O.V. Zhukova, candidate of economic Sciences, associate Professor, Professor, head of the Department of 

Management and Economics of the sports industry named after V.V. Kuzin, 
Russian state University of physical culture, sport, youth and tourism, Moscow, 

doctoral student, 
Financial University under the government of the Russian Federation, Moscow 

 
The Bank of Russia, pursuant to the instruction of the President of the Russian Federation No. Pr-

612 dated 02.04.2020 on taking measures to reduce the full cost of mortgage housing loans, one of the compo-
nents of which is insurance costs, has developed a «Concept for regulating mortgage insurance», which has 
been discussed at the level of the professional community, and is currently in the Government of the Russian 
Federation. 

The «concept» concerns insurance accompanying the pledge of immovable property arising on the 
basis of the federal law (mortgage by virtue of the Law) dated 16.07.1998 No. 102-FZ «On Mortgage (pledge of 
real estate)» and by virtue of the mortgage agreement, as well as personal life and health insurance of the bor-
rower, the essence of which is that, after amendments to the federal law, the policyholder will not be the bor-
rower-mortgagor, but the lender-beneficiary bank or mortgage agent. 

This is another step towards housing affordability, as the amount of the first lump-sum payment when 
applying for a mortgage loan and subsequent annual deductions decreases, since the borrower will have to pay 
insurance premiums in installments for the entire period of the mortgage insurance contract as a percentage, 
depending on the amount of the mortgage loan. 

 
Mortgage, policyholder, lender bank, the concept of the Bank of Russia. 

 

Гражданский Кодекс Российской 
Федерации – это свод федеральных зако-
нов в части гражданско-правовых отно-
шении, который постоянно обновляется 
новыми редакциями. В соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации «обязательное страхование – это 
страхование в случаях, когда законом на 
указанных в нем лиц возлагается обязан-
ность страховать в качестве страховате-

лей жизнь, здоровье или имущество дру-
гих лиц либо свою гражданскую ответст-
венность перед другими лицами за свой 
счет или за счет заинтересованных лиц» 
[1].  

Страхование заложенного иму-
щества сегодня это единственный случай 
обязательного страхования в силу зако-
на. «Залогодатель обязан страховать за 
свой счет это имущество в полной стои-
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мости от рисков утраты и повреждения, а 
если полная стоимость имущества пре-
вышает размер обеспеченного ипотекой 
обязательства, – на сумму не ниже сум-
мы этого обязательства. При неисполне-
нии залогодателем указанной в настоя-
щем пункте обязанности залогодержа-
тель вправе страховать заложенное 
имущество в полной стоимости от рис-
ков утраты и повреждения, а если пол-
ная стоимость имущества превышает 
размер обеспеченного ипотекой обяза-
тельства, на сумму этого обязательст-
ва. В этом случае залогодержатель 
вправе потребовать от залогодателя 
возмещения понесенных им расходов на 
страхование заложенного имущества» 
[2].  

Банк России предлагает Прави-
тельству Российской Федерации внести 
следующие изменения в Федеральный 
закон «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти): Страхователем заложенного иму-
щества в полной стоимости от рисков 
утраты и повреждения и личного стра-
хования жизни и здоровья заёмщика в 
силу закона выступает кредитор выго-
доприобретатель, а заёмщик обязан в 
течение всего строка страхования по-
гашать затраты страхователя равны-
ми долями.  

Обязательное страхование в Рос-
сии реализуется путём страхования за-
ёмщиком в силу закона заложенной не-
движимости по договору страхования 
между страхователем (юридическое и 
физическое лицо) и страховщиком (рос-
сийская страховая организация или об-
щество взаимного страхования). Обяза-
тельное страхование осуществляется за 
счет страхователя. Объекты, подлежащие 
обязательному страхованию, риски, от 
которых они должны быть застрахованы, 
и минимальные размеры страховых сумм 
определяются законом [2], а в случае, 
предусмотренном Гражданским кодек-
сом [3] – законом [2] или в установлен-
ном им порядке. 

Страховым случаем является 

возникновение у банка-кредитора убыт-
ков, вызванных недостаточной стоимо-
стью обремененного ипотекой имущест-
ва, на которое обращено взыскание в 
результате неплатежей заемщика более 
90 дней, в привязке к графику платежей. 
В этом случае закон допускает страхова-
ние финансового риска кредитора и/или 
страхование ответственности заемщика 
перед кредитором за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства 
по возврату основной суммы долга и по 
уплате процентов за пользование заем-
ными средствами (далее – страхование 
ответственности заемщика). Выгодопри-
обретателем, также как и в случае стра-
хования залогодателем заложенного 
имущества, является кредитор.  

Как правило, договор страхова-
ния финансового риска кредитора 
оформляется, когда LTV= 71–90 (%), а 
договор страхования ответственности 
заемщика применяется редко, так как 
этот вид страхования добровольный, а 
финансовая нагрузка на заёмщика и так 
велика. «Страховым случаем по договору 
страхования ответственности заемщика 
является неисполнение заемщиком – фи-
зическим лицом требования о досрочном 
исполнении обеспеченного ипотекой 
обязательства, предъявленного в связи с 
неуплатой или несвоевременной уплатой 
заемщиком – физическим лицом суммы 
долга полностью или в части, при усло-
вии недостаточности у кредитора денеж-
ных средств, вырученных от реализации 
заложенного имущества, либо недоста-
точной стоимости оставленного креди-
тором за собой заложенного имущества 
для удовлетворения обеспеченных ипо-
текой требований в полном объеме» [2]. 

Разработанная Банком России 
«Концепция регулирования ипотечного 
страхования» (далее – Концепция) во 
исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации [4] на сегодняшний 
день обсуждалась с ведущими банками, 
Ассоциацией российских банков (АРБ), 
страховыми компаниями, Всероссийским 
союзом страховщиков (ВСС) и практиче-
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ски без изменений направлена в Прави-
тельство РФ. В настоящее время идёт 
обсуждение документа с заинтересован-
ными ведомствами.  

Банки, страховые компании, 
АРБ, ВСС по вопросу принятия «Кон-
цепции регулирования ипотечного стра-
хования», по большей части, все, по 
разным на то причинам, высказались за 
доработку документа, но приведённые 
обоснования изменений в «Концепции» 
Банк России отклонил.  

«Концепция» предполагает, 
что банк, выдавая ипотеку, страхует при-
обретаемую недвижимость, а также жизнь 
и здоровье заемщика. Такая страховка 
будет обязательной, и ее сумма будет уч-
тена в полной стоимости кредита. Сейчас 
страховой полис приобретает заемщик у 
банка, который по договору со страхов-
щиком выступает его агентом, оставляю-
щий себе агентскую комиссию и комиссии 
за продвижение полюсов страховщика до 
40% от страховой премии заёмщика. Те-
перь банки-кредиторы лишается агентской 
комиссии, а это до 60 млрд. руб. в год [5].  

По данным ЦБ РФ, в 2020 году 
банки заработали на продаже страховых 
полисов застройщикам 210 млрд. рублей, 
но при этом страховые компании полу-
чили от банков 584 млрд. руб. страховых 
премий ипотечных заёмщиков [5]. 

Новый подход повысит прозрач-
ность ипотечной сделки, облегчит гражда-
нам сопоставление ипотечных продуктов 
и их стоимость разных банков, что будет 
способствовать снижению стоимости ипо-
теки. 

Страховые компании боятся, 
что банки будут аккредитовывать толь-
ко те из них, у которых стоимость поли-
сов дешевле, а значит, придётся снижать 
страховые премии, тогда как сегодня 
банкам выгодно работать со страховыми 
компаниями с высокими тарифами 
страховых премий, так как от них они 
получают агентские вознаграждения в 
процентах. Это реально приведёт к сни-
жению стоимости полисов для заёмщи-

ка за весь период действия ипотечного 
кредитного договора или договора ипо-
течного займа. Такая страховка станет 
обязательной, и ее сумма будет учтена в 
полной стоимости кредита.  

Страховщиков не устраивает, 
что «концепция» увеличила число стра-
ховых случаев, по которым им придётся 
платить банку за ипотечных заёмщиков.  

Положительным является пред-
ложение Банка России банкам перечис-
лять страховщикам страховую премию 
не за год, как раньше платил заёмщик, а 
сразу за весь срок кредита. Это приведёт 
к тому, что банки дополнительно будут 
страховаться от риска банкротства стра-
ховой компании и, возможно, страхо-
вать финансовый риск кредитора. 

«Существующая практика стра-
хования ипотечных рисков сложилась 
не в пользу потребителя, выплаты низ-
кие, банковские комиссии высокие – 
около 40 процентов, страховые издерж-
ки и риски банкротства ложатся на за-
емщика. Итоговые расходы на ипотеку 
для клиента непрозрачны и завышены. 
Основная задача, которую мы хотим 
решить, – это снизить полную стои-
мость ипотеки» [5]. 

Банк «Открытие», АКБ провели 
предварительные расчёты, которые 
примерно совпадают с теми, которые 
провёл автор. Полная стоимость кредита 
с учетом вступления в силу новых тре-
бований ЦБ РФ для ипотечного страхо-
вания может вырасти на 0,8-1,0 п.п., но 
ценность заключается в том, что заём-
щик компенсирует затраты страхователя 
ежемесячно в числе процентов по кре-
диту, а не единовременным платежом, 
как сегодня. Настоящие исследования 
подтверждают банковскую аргумента-
цию доступности страхования.  

Для банков предложение Банка 
России не ново, многие банки и сейчас 
принуждают заёмщиков страховать 
жизнь и здоровье, а в случае с ипотекой 
на квартиру вторичного рынка – и ти-
тульное страхование, предлагая продукт 
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комплексного страхования, и у них 
страховка входит в общую сумму кре-
дита. Будет похожее действие, но плюс 
1% на страхование. Сейчас заёмщику 
приходится единовременно платить 
большую сумму денег при заключении 
кредитного договора, когда страховая 
премия суммируется с первоначальным 
взносом, а потом каждый год перечис-
лять большую сумму денег страховых 
премий, а это очень серьёзная нагрузка 
на бюджет молодой семьи. Благодаря 
«концепции» ипотечные кредиты станут 
доступны и тем молодым семьям, у ко-
торых нет накоплений, но есть зарплата. 

Регулятор, судя по всему, не 
видит оснований для беспокойства бан-
ков, напротив, отмечает значительное 
снижение полной стоимости ипотеки за 
счёт снижения стоимости страховой 
премии в результате отмены агентских 
комиссий и конкуренции среди страхо-
вых компаний. Правда, тут сразу появ-
ляется коррупционная составляющая 

«откатов», которые могут включать 
страховые компании в страховую пре-
мию по согласованию с банком.  

Авторская позиция заключается 
в том, что законодатель при формирова-
нии пакета обязательного комбиниро-
ванного страхования, преследует ту же 
цель, что и Банк России, и должен согла-
ситься включить в пакет комбинирован-
ного обязательного страхования ипотеч-
ных рисков дополнительно и страхова-
ние ответственности заёмщика, но для 
этого «концепция» требует доработки 
предложения. Тогда LTV = 90-95%, и 
банк снизит требование к первоначаль-
ному взносу до 10-5%, а если быть абсо-
лютно точными – к сумме выдаваемого 
ипотечного кредита на покупку жилой 
недвижимости. В противном случае, если 
«концепция» не будет принята, банк бу-
дет страховать финансовые риски за счет 
увеличения полной стоимости кредита 
(рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Комбинированное обязательное страхование ипотечных рисков 

 
Комбинированное страхование 

дополнительно должно включать и стра-
хование титула, сделать титульное стра-
хование обязательным в том случае, если 
со времени последней сделки прошло 
менее 3 лет. В такой ситуации риск за-

ёмщика состоит в возможности потерять 
недвижимость и деньги вследствие су-
дебного решения в пользу третьего лица, 
который может опротестовать через суд 
предыдущую сделку, и он очень высок. 
Может опротестовать сделку в течение 3 
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лет наследник, который на момент со-
вершения предыдущей сделки не достиг 
совершеннолетия или супруга, с которым 
согласие не было достигнуто, и оформ-
лено фиктивно, либо под давлением, а 
также в целом ряде других случаев, ко-
торые добросовестный правопреобрета-
тель не может учесть. Напротив, если со 
времени последней сделки прошло более 
3 лет, то это страхование не имеет смыс-
ла.  

Особый случай – это секьюрити-
зация, как форма привлечения банком 

дополнительного финансирования за 
счёт выпуска ценных бумаг, обеспечен-
ных ипотечным покрытием (закладны-
ми).  

В концепции только прописано, 
что страхует ипотечные риски ипотеч-
ный агент. Этот механизм ещё не отрабо-
тан, но в последнее время под этим тер-
мином стали понимать секьюритизацию 
активов (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Секьюритизация ипотечных активов 

 
Речь идёт о механизме, при ко-

тором финансовые активы в виде пула 
закладных списываются с баланса банка 
и передаются специально созданному 
финансовому посреднику (Special 
Purpose Vehicle – SPV), в России это 
«Дом.РФ – ипотечный агент», в обмен на 
деньги биржевых инвесторов. Автор 
предлагал банкам для этих целей созда-
вать Виртуальный ипотечный офис 

(ВИО)/ Ипотечный агент, которому банк 
передаёт ипотечные активы. «ВИО через 
эмитент «ДОМ.РФ – ипотечный агент» 
(SVP) формирует пул закладных в одно-
траншевые облигации с ипотечным по-
крытием и поручительством АО 
«ДОМ.РФ» и продаёт их  государствен-
ному, институциональному или частно-
му инвестору. В связи с оптимизацией 
внутренних расходов уже с большим 
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купонным доходом до 12%, что привле-
кательно для инвестора и сократит срок 
реализации. Сегодня облигации с ипо-
течным покрытием торгуются на Мос-
ковской бирже с годовым купонным до-
ходом от 9,95% (ВТБ), 9,35% (Санкт-
Петербург) до 11,92-12% (РОСБАНК) 
против ОФЗ, которые предлагают мак-
симально за 7,75%» [9]. 

На всех этапах секьюритизации 
ипотечные активы будут застрахованы. 
В частности при передаче эмитенту пула 
закладных банк или его ипотечный агент 
будет закладывать моржу в несколько 
процентов, которые, в том числе, и ком-
пенсируют затраты банка на страхование 
выданных ипотечных кредитов. 

Для владельца ипотечной обли-
гации, обеспеченной ипотечным покры-
тием, «наступление страхового случая 
будет означать факт частичной или пол-
ной предоплаты по кредиту» [5]. Пору-
чителем выступает АО «ДОМ.РФ». 

Пример актуальной программы 
комплексного страхования страховой 
компании «СОГАЗ» подтверждает, что 
предложение Банка России на практике 
уже реализуется. Однако, для снижения 
полной стоимости ипотечного продукта 
стоимость страхового полиса нужно 
уменьшить как минимум на 40% за счёт 
смены обязанностей страховщика с за-
ёмщика на банк и за счет конкуренции 
при выборе банком страховщика, так 
как итоговая страховая премия заёмщи-
ка (в данном случае сегодня) предпола-
гает агентскую комиссию банка. Это мы 
проверили, когда в условиях примера на 
калькуляторе на сайте «СОГАЗ» меняли 
несколько раз банки, и а результате 
стоимость страхового полиса была раз-
ная, что подтверждает, что договорная 
агентская комиссия у этой страховой 
компании с банками разная. При этом 
возраст 57+ хоть и позиционируется 
банками в качестве разрешённого для 
ипотечного кредитования, но стоимость 
страхового полиса для этой категории 
граждан нереально высока. После вве-

дения на калькуляторе возраст до 30 
лет, стоимость страхового полиса 
уменьшалась в 10 раз, но всё равно ос-
тавалась высокой с учетом единовре-
менного платежа первоначального взно-
са 30% от стоимости объекта ипотеки.  

«Концепцию» можно ввести на 
переходный период для определённых 
территорий в качестве пилотного проек-
та, чтобы получить статистику увеличе-
ния клиентской активности на подачу 
ипотечных заявок, и те из них, которые 
воспользовались программой комбини-
рованного страхования. Обязательное 
страхование ответственности заёмщика в 
составе комбинированного страхования 
могло быть введено по результатам экс-
перимента на всей территории России. 

Страховой рынок в России мо-
лодой, ещё не накоплено достаточно ре-
зервов, как в европейских и американ-
ских страховых компаниях, почему не 
все страховые компании сегодня готовы 
брать на себя ответственность на весь 
срок кредитования, а опыт создания го-
сударственной страховой компании уже 
есть, отрицательный, он связан с форми-
рованием крупных резервов, что трудно 
согласовать с Государственной Думой.  

Иностранные страховые компа-
ния на российском рынке могут работать 
дочерними фирмами или как российская 
компания с иностранным капиталом до 
49%, но для этого их надо допустить к 
ипотечному страховому рынку.  

При создании государственной 
системы комбинированного страхования 
ипотечных рисков, по мнению автора, 
необходимо максимально приблизить ее 
по форме к частной системе комбиниро-
ванного страхования ипотечных рисков, 
создать сеть аккредитованных частных 
компаний, взаимодействующих с госу-
дарственной страховой компанией, 
имеющей государственные гарантии и 
резервы Фонда ДОМ.РФ.  

Интересным для обсуждения 
представляется система совместной дея-
тельности частных страховщиков и го-
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сударства, предложенная Р. Страйком и 
Д. Уайтли, когда убытки банка при реа-
лизации залога покрываются государст-
вом. Противники такой позиции сочтут 
это попустительством банков, а сторон-
ники укажут на тот факт, что это работа-
ет в США и Федеральная Жилищная 
Ассоциация (ФЖА) лишает банки уча-
стия в этой программе, у которых частые 
дефолты заёмщиков. 

Преимущественное развитие 
комбинированного страхования ипотеч-
ных рисков при обеспечении населения 
доступным жильем должно сочетать ин-
тересы страховщиков и страхователей 
при обеспечении приоритета заказчика 
этих услуг. 

 
Выводы. Высокими темпами 

роста (20%) в условиях низких процент-
ных ставок и льготных программ в 2020-
2021гг. росла ипотека. Ипотечный порт-
фель вырос с 6,2% (2018г.) до 8,7% 
(2021г.) ВВП [6]. В июле 2021 года ипо-
течное кредитование замедлилось 
в условиях изменения программы льгот-
ной ипотеки [7]. Снижение максималь-
ного размера кредита для Москвы, Мос-
ковской области, Санкт-Перербурга и 
Ленинградской области (Москва – до 4,5 
млн.руб.; остальные обозначенные выше 
– до 3 млн.рублей) на фоне повышения 
цен на жилую недвижимость практиче-
ски свели льготные программы в этих 
регионах к нулю. По мнению Банка Рос-
сии «повышению доступности жилья 
может способствовать развитие альтер-
нативных ипотечному кредитованию 
форматов решения жилищного вопроса, 
в том числе институтов краткосрочной 
и долгосрочной аренды, а также лизинга 
жилья»[6], а не льготная ипотека.  

По мнению авторов заявления 
такого авторитетного органа, как Банк 
России, должен был бы иметь под собой 
обеспечительные меры развития альтер-
нативных источников, которые в данном 
документе не обозначены, а, следова-
тельно, они не планируются [12].  

Московская молодая семья и так 
с трудом накапливала ни один год на 
первоначальный взнос (в том числе по 
программе Банка России), а теперь вы-
нуждена отказаться от покупки кварти-
ры, так как на однокомнатную квартиру 
первичного рынка за 7 млн. руб., (мини-
мальная стоимость на рынке первичной 
недвижимости Москвы) теперь нужно 
внести 2,5 млн. руб., а это фактически 
36% первоначального взноса от стоимо-
сти не считая стоимости страхового по-
лиса на 1 год. Банк России беспокоит 
«значительный рост спроса на первич-
ном рынке жилья, обусловленный в том 
числе ростом субсидируемой ипотеки…, 
в частности, цены на первичном рынке 
жилья в конце II квартала 2021 года пре-
вышали на 21,2% их уровень годом ра-
нее, что ограничивает доступность жилья 
и эффективность мер государственной 
поддержки» [6]. По мнению авторов бес-
прецедентным является мера борьбы с 
повышением цен на квартиры путём ог-
раничения доступа граждан к ипотечным 
кредитным ресурсам. Если бы прини-
маемые меры были согласованы с мне-
нием научного сообщества, то ученые 
привели бы исследования рынка недви-
жимости, и подтвердили, что увеличение 
спроса всегда приводит к увеличению 
цены. Однако, в этом случае нужно не 
сокращать клиентскую активность, а пе-
ренаправить деньги, субсидирующие 
банкам процентную ставку до льготного 
процента, на выкуп квартир Финансовым 
институтом развития в жилищной сфере 
АО «ДОМ.РФ» и продажа их ипотечным 
заёмщикам социально-значимой катего-
рии граждан АО «Банк ДОМ.РФ» по 
сниженным ценам. Только так можно 
снизить цену на первичном рынке, и так 
надо было сделать с самого начала 
льготной ипотеки, предлагая её государ-
ственными банками, а не субсидировать 
процентную ставку коммерческих  бан-
ков [8,9,10]. Даже если и прекращать 
льготные программы (которые уже тако-
выми не являются), то ввести и измене-
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ния на страховом рынке, «концепцию» в 
том виде, который опубликован на сайте 
Центрального Банка РФ, а в пилотном 

варианте для отдельных территорий и 
вариант, предложенный автором. 
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Переход к Индустрии 4.0 предъявляет к органам власти Российской Федерации определенные 

требования в части стимулирования пространственного развития. В статье рассмотрено использование 
особых экономических зон в качестве инструмента пространственного развития, а также рассмотрена 
возможность и целесообразность использования исключительно налоговых методов для достижения 
поставленной цели. 
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The transition to Industry 4.0 requires the application of measures to stimulate spatial development. The 

article discusses the use of special economic zones as a tool for spatial development. In addition, the possibility 
and feasibility of using exclusively tax methods to achieve this goal is considered. 

 
Special economic zone, tax instruments of state regulation, spatial development, Industry 4.0. 

 

Анализ содержания и последст-
вий реализации четвертой промышлен-
ной революции приводит ряд исследова-
телей к выводу, что роль территории 
(территориальные преимущества) в кон-
тексте Индустрии 4.0 существенно осла-
бевают. В частности, Е.В. Балацкий до-
казывает этот тезис на примере межстра-
нового сопоставления и отмечает, что 
«наиболее успешные технологические и 
социальные модели внедрены в малых 
странах – Сингапуре, Израиле, Южной 
Корее, Норвегии, Исландии» [1, с. 18]. 
Следовательно, обширная территория 
России не может служить конкурентным 
преимуществом при переходе к Идуст-
рии 4.0. В то же время представляется, 
что пространственное развитие в рамках 
территории одного государства не теряет 
своей актуальности. С одной стороны, 
необходимо создание на территории Рос-
сийской Федерации локаций, к которым 
бы тяготели высокотехнологические 
производства (ниже будет показано, что 

для создания и развития подобных про-
изводств требуется соблюдения ряда ус-
ловий), с другой – обширная территория 
Российской Федерации с различным 
уровнем экономического и социального 
развития, разной плотностью населения в 
различных регионах предъявляет к орга-
нам власти серьезные требования по 
поддержанию определенного уровня во-
влеченности в видоизменяющуюся эко-
номику (согласно тезисам Е.В. Балацко-
го, вовлечение национальных экономик в 
Индустрию 4.0 приведет к резкому воз-
растанию социального неравенства и 
«отбрасыванию» регионов и стран-
аутсайдеров «на обочину цивилизации») 
[1, с. 16, с. 19]. Таким образом, террито-
рия России не только не будет являться 
конкурентным преимуществом страны в 
переформатированной мировой эконо-
мике, но и будет предъявлять (точнее, 
уже предъявляет) повышенные требова-
ния к органам власти в части стимулиро-
вания пространственного развития.  
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Одним из последствий реализа-
ции четвертой промышленной револю-
ции является децентрализация произво-
дительных сил на территории государст-
ва. Этому способствует ряд факторов, 
таких как отсутствие обязательной при-
вязки к месторождениям природных ре-
сурсов, переход многих процессов в 
цифровую среду, что позволяет взаимо-
действовать удаленно, возможности де-
централизованного создания IT-контента 
(наличие которого является обязатель-
ным условием деятельности в новых ус-
ловиях) и т.д. С учетом неоднородности 
развития территорий в масштабах Рос-
сийской Федерации пространственное 
экономическое развитие должно стиму-
лироваться и направляться органами ис-
полнительной власти различных уров-
ней. Рассмотрим, а) к компетенции како-
го уровня власти можно отнести реали-
зацию данной функции и б) возможно ли 
достижение поставленной цели с исполь-
зованием исключительно налоговых ин-
струментов. 

Рассмотрение особенностей на-
логового регулирования в контексте Ин-
дустрии 4.0 может опираться на сущест-
вующее деление предприятий на капита-
лоемкие и трудоемкие производства. 
Представляется, что процессы экономи-
ческого стимулирования таких разно-
родных процессов должны протекать 
различным образом. Под трудоемкими 
(можно характеризовать их и как науко-
ёмкие, но использование термина «тру-
доемкие» характеризует основную ста-
тью затрат при функционировании по-
добных организаций) понимаются про-
изводственные процессы, результатами 
которых являются новые программные 
продукты, базы данных, объекты интел-
лектуальной собственности т.д., для соз-
дания которых требуются, в первую оче-
редь, высококвалифицированные спе-
циалисты при отсутствии повышенных 
требований к капиталовложениям и при 
отсутствии территориальных «привязок» 
(т.е. отсутствуют территориальные огра-

ничения для расположения организации, 
более того, сотрудники организации мо-
гут работать удаленно). Под капиталоем-
кими понимаются производственные 
процессы, результатом деятельности ко-
торых является промышленная продук-
ция с высокой добавленной стоимостью, 
которая производится на оборудовании 
последнего поколения (в т.ч. роботизи-
рованные линии), с применением новей-
ших технологий, искусственного интел-
лекта, при внедрении инновационных 
процессов.  

Трудоемкое (в вышеозначенном 
понимании) производство нуждается в 
меньшем объёме капиталовложений. В 
этом случае налоговые инструменты мо-
гут выступать центральным звеном в 
комплексе инструментов государствен-
ного стимулирования. В этом направле-
нии был осуществлен т.н. налоговый ма-
невр в IT-отрасли, в результате которого 
были в 2 раза снижены страховые взносы 
в фонды обязательного страхования и 
снижена до нуля процентов величина 
налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций, поступающему в регио-
нальный бюджет. Налоговые инструмен-
ты должны быть направлены на удешев-
ление использования рабочей силы, с 
одной стороны, и повышение привлека-
тельности для высококлассных россий-
ских специалистов трудовой занятости 
на российских предприятиях, с другой 
(поскольку одной из современных про-
блем является привлечение иностранны-
ми предприятиями IT-сферы российских 
специалистов для работы за рубежом или 
удаленной работы с территории Россий-
ской Федерации). Данные меры не спо-
собствуют прицельному развитию от-
дельных территорий Российской Феде-
рации, но способствуют неограниченно-
му распределению по территории страны 
предприятий IT-сферы и расширению 
секторов экономики, вовлеченных в Ин-
дустрию 4.0. В результате пространст-
венное развитие является «побочным 
эффектом» неоиндустриализации.  
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Но реализация подобных мер 
поддержки приводит к возникновению 
конфликта. Налоговое стимулирование 
осуществляется за счет средств регио-
нальных (как правило) бюджетов. Выпа-
дающие доходы региональных бюджетов 
должны быть компенсированы межбюд-
жетными трансфертами. В противном 
случае региональные органы власти не 
заинтересованы в реализации мер эконо-
мического стимулирования. Например, 
объем выпадающих доходов регионов 
вследствие осуществления налогового 
маневра в IT-сфере оценивается пример-
но в 15 млрд. руб. в год. И большинство 
глав исполнительной власти субъектов 
РФ заявляют о необходимости компен-
сации выпадающих доходов (что, в 
принципе, согласуется с положениями 
бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации). Таким образом, из-
держки реализации стимулирующих мер 
так или иначе будут перекладываться на 
федеральное правительство. Таким обра-
зом, принятие решений о реализации 
комплекса мер экономического стимули-
рования тоже будет осуществляться ис-
ключительно на уровне федерации, а не 
на уровне регионов. Перенесение издер-
жек реализации управленческих реше-
ний, принятых на федеральном уровне, 
на федеральный бюджет является логич-
ным и обоснованным. В данном случае 
имеет место чисто централизованное 
регулирование, в котором не оставляется 
место компетенциям региональных орга-
нов власти. 

Капиталоемкие же производства, 
как правило, характеризуются террито-
риальной закрепленностью. Эффектив-
ное стимулирование производственной 
деятельности с использованием совре-
менных технологий не может осуществ-
ляться лишь налоговыми методами. Мо-
дернизация и расширение производства в 
данном случае сопровождаются значи-
тельными инвестициями, приоритетным 
условием которых является закрепление 
стабильных условий деятельности пред-

приятия (а именно фиксированные пра-
вила налогообложения, стабильное фи-
нансовое законодательство и проч.), 
льготное кредитование, создание разви-
той транспортной, социальной, инженер-
ной и иной инфраструктуры и т.д. Кроме 
того, методы налогового стимулирования 
должны быть иными, чем в первом рас-
сматриваемом нами случае. Налоговое 
стимулирование должно включать в себя 
не только снижение ставок налогов, но и 
механизмы ускоренной амортизации, 
полного учета затрат на НИОКР с повы-
шающим коэффициентом, изменение 
срока уплаты налога на прибыль органи-
заций и т.д. Таким образом, применение 
лишь налоговых инструментов представ-
ляется малоэффективным, т.к. капитало-
емкие производства территориально тя-
готеют  к локациям с развитой инфра-
структурой, наличием высококвалифи-
цированного персонала, логистически 
доступных и т.д. Следовательно, госу-
дарственные меры по стимулированию 
высокотехнологического производства 
должны учитывать эти потребности, а 
комплекс мер должен быть диверсифи-
цированным: прямые субсидии, создание 
инфраструктуры, госзаказ на подготовку 
специалистов соответствующего уровня 
компетенции (выделение большего ко-
личества бюджетных мест в ВУЗах, це-
левое обучение), доступ к кредитным 
ресурсам (долгосрочным, со стабильной 
и невысокой процентной ставкой), 
льготные условия аренды земельных 
участков. Для капиталоемких произ-
водств приоритетными являются такие 
инструменты, как региональные инве-
стиционные проекты, специальные инве-
стиционные контракты, соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений, 
особые и специальные экономические 
зоны, территории опережающего соци-
ально-экономического развития и проч. 
Обязательным условием такого подхода 
к стимулированию пространственного 
развития должно быть сочетание налого-
вых и неналоговых инструментов. 
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Особые экономические зоны 
(ОЭЗ) представляют собой достаточно 
широко распространенный в мире инст-
румент привлечения инвестиций в эко-
номику территорий и регионов. Востре-
бованность этого инструмента обуслов-
лена наличием масштабных налоговых и 
таможенных льгот для резидентов таких 
зон, развитой инфраструктурой, упро-
щенным доступом к земельным участ-
кам, логистической доступностью, сни-
жением административных барьеров и 
прочими преимуществами. К иным дос-
тоинствам особых экономических зон 
можно отнести возможность возникно-
вения синергетического эффекта, возни-
кающего в результате сосредоточения на 
ограниченной территории ряда динамич-
но развивающихся (в т.ч. инновацион-
ных) компаний. 

По данным ЮНКТАД (Конфе-
ренции ООН по торговле и развитию) по 
состоянию на конец 2018 г. [11, с. 129] в 
мире насчитывалось 5400 ОЭЗ (при том, 
что в 1975 году их численность не пре-
вышала 79 единиц). Таким образом, на-
лицо рост заинтересованности органов 
власти развивающихся и ряда развитых 
стран в применении данного инструмен-
та в целях пространственного развития. 
Помимо этого, ОЭЗ создаются вдоль ре-
гиональных экономических коридоров в 
рамках региональных интеграционных 
инициатив. В таком случае они создают-
ся на приграничных территориях и охва-
тывают территорию нескольких стран. 
На сегодняшний день 147 стран мира 
создали на своей территории особые 
экономические зоны.  

В целом, необходимо признать, 
что ОЭЗ являются одним из самых вос-
требованных со стороны хозяйствующих 
субъектов инструментов регионального 
развития. После окончания действия мо-
ратория на создание ОЭЗ, действовавше-
го в 2019-2020 годах, в Российской Фе-
дерации было принято решение о созда-
нии десяти новых особых экономических 
зон.  

Анализ классификации специ-
альных экономических зон, предложен-
ной ЮНКТАД [11, с. 141], то можно вы-
явить определенные особенности ситуа-
ции, сложившейся в России. Классифи-
кация основывается на уровне развития 
экономики государства, на территории 
которого создаются специальные эконо-
мические зоны (СЭЗ, special economic 
zone). Авторы цитируемого исследова-
ния полагают, что привлечение инвести-
ций в инфраструктуру на ограниченной 
территории, стимулирование развития 
промышленного производства и компен-
сация «узких мест» в инвестиционном 
климате являются целями создания СЭЗ 
в странах с невысоким уровнем дохода. 
Российские реалии таковы, что создание 
зон с льготным налогообложением за-
частую ставит именно такие цели. В то 
же время цели, стоящие перед страной в 
контексте неондустриализации (создание 
высокотехнологичных отраслей, стиму-
лирование инноваций, производство 
продукции с высокой долей добавленной 
стоимости) характерны для экономик с 
уровнем дохода выше среднего. Отдель-
но необходимо упомянуть, что, по мне-
нию авторов исследования, т.н. высоко-
развитые экономики достигают постав-
ленных целей, как правило, без исполь-
зования такого инструмента как зоны 
преференциального налогообложения. 
Подобные зоны используются ими лишь 
для недопущения перекосов в экономике, 
а также в качестве платформы для по-
строения сложных трансграничных це-
почек поставок. Таким образом, склады-
вается противоречие: России путем ис-
пользования СЭЗ/ОЭЗ одновременно 
необходимо достигать целей, характер-
ных для экономик, находящихся на раз-
ном уровне развития. В связи с этим и 
зоны с преференциальным налогообло-
жением тоже должны быть разнообраз-
ными.  

По состоянию на 2020 год в Рос-
сии дейсвтуетт 36 особых экономических 
зон. В их число входят 17 промышленно-
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производственного типа (ППТ), 7 техни-
ко-внедренческих (ТВТ), 2 портовые 
(ПОЭЗ) и 10 туристско-рекреационных 
(ТРТ) [7, с. 16]. Географически они лока-

лизованы преимущественно в европей-
ской части страны.  

Особенности различных типов 
ОЭЗ, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Особенности различных типов ОЭЗ в России 

Критерий ОЭЗ ППТ ОЭЗ ТВТ ОЭЗ ТРТ ПОЭЗ 
Резидент Коммерческая ор-

ганизация 
Коммерческая 
организация или 
ИП 

Коммерческая 
организация или 
ИП 

Коммерческая 
организация 

Реализуемый 
вид деятель-
ности 

Промышленно-
производственная, 
технико-
внедренческая, 
логистическая 

Промышленно-
производствен-
ная, технико-
внедренческая, 
логистическая  

Туристско-
рекреационная 

Портовая, про-
мышленно-
производствен-
ная 

Минималь-
ный объем 
капиталовло-
жений 

120 млн. руб. (из 
них не менее 40 
млн. руб. должны 
быть инвестирова-
ны в течение пер-
вых трех лет) 

- - От 120 до 400 
млн. руб. (в зави-
симости от типа 
проекта)  

Площадь ОЭЗ < 40 кв. км. < 4 кв. км - < 50 кв. км 

Наличие 
жилищного 
фонда на 
территории 

Запрещено Запрещено Разрешено Запрещено 

Разрешенный 
вид использо-
вания земель 

Промышленность, 
энергетика, транс-
порт, связь, радио-
вещание, космиче-
ская деятельность, 
оборона и безопас-
ность, иного специ-
ального назначения, 
земли населенных 
пунктов 

Аналогично ОЭЗ 
ППТ 

Особо охраняемые 
территории, земли 
лесного фонда, 
земли сельскохо-
зяйственного на-
знчения 

Аналогично ОЭЗ 
ППТ 

Составлено на основании данных Бизнес-навигатора «Особые экономические зоны», 2020. 

 
Хозяйствующие субъекты, 

вследствие регистрации в качестве рези-
дентов ОЭЗ, получают налоговые и та-
моженные льготы, государственные га-
рантии (гарантии стабильности инвести-
ционных условий и т.д.), возможности 
льготной аренды либо выкупа земельных 
участков, достаточно развитую инфра-
структуру (инженерную, транспортную, 
промышленную, таможенную и проч.). 
Создание инфраструктуры является фи-
нансовым бременем для региональных 
бюджетов различных уровней бюджет-
ной системы страны. В связи с этим ин-
терес представляет соотношение инве-
стиций частного капитала и государст-

венных инвестиций. Если ранее (с 2017 
г.) в качестве критерия создания ОЭЗ 
декларировалось наличие инвестицион-
ных проектов с объемом запланирован-
ных частных инвестиций за первые 3 
года в размере не менее планируемых 
бюджетных инвестиций, направленных 
на создание инфраструктуры, то в июле 
2021 г данный критерий был уточнен [5]. 
В частности, определено, что при объеме 
частных инвестиций нарастающим ито-
гом за 10 лет от 8 до 20 млрд. руб., для 
получения статуса особой экономиче-
ской зоны необходимо привлечь не ме-
нее 5 резидентов. Если же этот показа-
тель на конец десятого года составит 20 
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млрд. руб., то достаточно наличия одно-
го инвестора. Кроме того, постановление 
правительства дополнилось новым пока-
зателем – инвестиционным мультипли-
катором, который рассчитывается как 
соотношение частных и бюджетных ин-
вестиций по состоянию на конец десято-
го года реализации проекта. В качестве 

минимального значения такого показате-
ля установлено пятикратное превышение 
частных инвестиций над бюджетными. 

Сопоставим объем инвестиро-
ванных бюджетных средств в создание 
ОЭЗ с достигнутыми результатами (дан-
ные накопленным итогом по 2019 г. 
включительно) [7] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные итоговые показатели функционирования ОЭЗ в России 

накопительным итогом по 2019 г. включительно 
 
Если сопоставить объем выпа-

дающих бюджетных доходов, связанных 
с предоставлением налоговых и тамо-
женных льгот резидентам ОЭЗ, с объе-

мом налоговых и таможенных поступле-
ний, получим следующий результат 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Объем предоставленных льгот и уплаченных в бюджеты бюджетной системы РФ 

платежей в связи с функционированием ОЭЗ (нарастающим итогом до 31.12.2019 г.) 
 Предоставлено льгот,  

млн. руб. 
Уплачено платежей,  

млн. руб. 
Таможенные платежи* 33 238,3 28 377,7 
Налоговые платежи 23 455,9 53 428,2 
Страховые взносы  6 565,0 56 076,4 

 
* следует отметить, что подоб-

ный дисбаланс в суммах предоставлен-
ных льгот по таможенным платежам и 
суммой уплаченных таможенных сборов 
наблюдается исключительно при расче-
тах накопительным итогом. По итогам 
2019 г. ситуация кардинально иная: пре-
доставлено льгот по таможенным плате-
жам – 4,4 млрд. руб., уплачено таможен-
ных платежей на сумму 13,7 млрд. руб. 
Следовательно, существенное превыше-
ние суммы предоставленных льгот над 
суммами уплаченных платежей имело 

место на более ранних этапах функцио-
нирования ОЭЗ. 

Проверка функционирования 
деятельности существующих ОЭЗ по 
состоянию на 2016 г. привела к выявле-
нию ряда неэффективных зон, а также 
выявила определенные недостатки в ре-
гулировании их деятельности. Результа-
том проверки стало: 

1) Досрочное прекращение 
деятельности восьми неэффективных 
ОЭЗ (в Ставропольском, Приморском, 
Хабаровском, Краснодарском краях, а 
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также республиках Адыгея, Алтай, Се-
верная Осетия-Алания и в Мурманской 
области) [3]. Критерием неэффективно-
сти деятельности послужило отсутствие 
соглашений о ведении деятельности ре-
зидентами в течение трех лет и фактиче-
ское отсутствие осуществляемой на тер-
ритории ОЭЗ деятельности. Впоследст-
вии еще ряд ОЭЗ были ликвидированы 
по причине неэффективности их дея-
тельности; 

2) Заключение соглашений 
о передаче полномочий по управлению 
ОЭЗ субъектам РФ (города Москва и 
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
Приморский и Алтайский край, Астра-
ханская, Калужская, Липецкая, Москов-
ская, Иркутская, Псковская, Самарская, 
Свердловская, Томская, Тверская, Туль-
ская и Ульяновская области); 

3) Определение критериев 
эффективности деятельности функцио-
нирования ОЭЗ, на основании которых 
впоследствии и принимаются решения о 
закрытии неэффективных зон или пере-
направлении бюджетного финансирова-
ния от неэффективных к эффективным 
ОЭЗ. 

Данные Бизнес-навигатора за 
2020 г. по ОЭЗ России в целом отражают 
позитивную картину: суммы уплаченных 
налоговых, таможенных и страховых 
платежей превышают сумму предостав-
ленных льгот. Аналогичным образом, 
согласно данным Минэкономразвития 
России, деятельность ОЭЗ разных типов 
в целом эффективна. Но проанализируем 
ситуацию на конкретном примере – рас-
смотрим показатели деятельности ОЭЗ 
«Алабуга» (Республика Татарстан), ко-
торая является лидером среди зон про-
мышленно-производственного типа IV 
Национального рейтинга инвестицион-
ной привлекательности ОЭЗ России. В 
2019 г. резидентами этой зоны было уп-
лачено  около 14 млрд. руб. налоговых 
платежей [7], что составляет лишь 1,6% 
от поступлений за аналогичный период, 
администрируемых ФНС России на тер-

ритории Республики Татарстан [9], в то 
время как налоговые расходы бюджетов 
бюджетной системы в связи с функцио-
нированием этой ОЭЗ составили 3,2 
млрд. руб. 

За период работы ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» (с 2005 г) было создано 6 917 
рабочих мест (или 0,35% от числа заня-
тых в экономике в Республике Татар-
стан) [10]. Выручка резидентов ОЭЗ в 
2019 г. составила 82,6 млрд. руб. (для 
сравнения: ВРП Республики Татарстан за 
аналогичный период – 2 795,9 млрд. руб. 
[6]; по данным же Бизнес-навигатора 
инвестиции в основной капитал в рамках 
ОЭЗ ППТ «Алабуга» составляют 25,5% 
от ВРП). следовательно, можно сделать 
вывод, что даже по одной из самых ус-
пешных и долгосрочных ОЭЗ результаты 
ее деятельности за 16 лет функциониро-
вания не оказывают сколько-нибудь су-
щественного влияния на экономику ре-
гиона. Следовательно, сводный расчет-
ный показатель эффективности функ-
ционирования ОЭЗ не отражает степень 
реального воздействия функционирова-
ния ОЭЗ на экономику субъекта РФ. 

Одной из причин, препятствую-
щих повышению вклада действующих 
территорий с преференциальными режи-
мами налогообложения в экономику 
страны, является наличие территориаль-
ных диспропорций. Подобные зоны тя-
готеют к регионам с развитой инфра-
структурой и логистической доступно-
стью. Как правило, это Центральный и 
Приволжский федеральные округа. Там 
сосредоточено более 50% обрабатываю-
щей промышленности и более 70% ин-
новационной продукции, производимой 
в стране [2, с. 60]. В то время как огром-
ный потенциал имеют территории Сиби-
ри и Дальнего Востока с прямым выхо-
дом на азиатские рынки для реализации 
производимой инновационной продук-
ции. 

В части создания ОЭЗ роль регио-
нов является определяющей. При приня-
тии решения о создании ОЭЗ на террито-
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рии субъекта РФ определяющими крите-
риями являются [4]: 

- наличие естественных экономи-
ко-географических конкурентных пре-
имуществ для реализации инвестицион-
ных проектов; 

- наличие объектов инфраструкту-
ры (транспортной, инженерной, соци-
альной, инновационной и проч.). Долж-
ны быть обоснованы планы дальнейшего 
развития инфраструктуры и произведена 
оценка стоимости затрат на ее развитие. 
Причем значение инвестиционного 
мультипликатора должно составлять не 
менее 5. Требуется обоснование наличия 
кадровых резервов для обеспечения по-
тенциальных резидентов; 

- успешный опыт реализации на 
территории субъекта РФ масштабных 
инвестиционных проектов, опыт разви-
тия инновационных кластеров, индуст-
риальных парков и технопарков; 

- согласие инвесторов, выразив-
ших готовность реализовать в данном 
субъекте РФ инвестиционные проекты с 
предоставлением финансово-
экономического обоснования инвестици-
онных проектов и гарантий наличия 
средств для инвестирования; 

- обоснование прогнозных показа-
телей эффективности планируемой к 
созданию ОЭЗ. Для этих целей использу-
ется оценка планируемой ОЭЗ  по пока-
зателям срока окупаемости, доходности 
и  рентабельности. 

Лишь при совокупности этих (и 
ряда других) факторов возможно приня-
тие решения о создании на территории 
субъекта РФ особой экономической зо-
ны. Этап предварительной подготовки 
требует большой вовлеченности и заин-
тересованности администрации субфеде-
рального образования в создании усло-
вий для функционирования на его терри-
тории ОЭЗ. Помимо этого, регион уже на 
подготовительной стадии должен отли-
чаться высоким уровнем развития ин-
фраструктуры. Это накладывает опреде-
ленные ограничения на возможности 

регионов создавать на своей территории 
ОЭЗ. 

В связи с передачей большего объ-
ема полномочий в проведении регио-
нальной экономической, в т.ч. налоговой, 
политики необходимо повысить ответст-
венность регионов за выполнение обяза-
тельств по созданию инфраструктуры. 
Если рассмотреть вопрос шире, то во-
прос распределения полномочий между 
федеральным центром и регионами оста-
ется дискуссионным. Не стоит вопрос 
выбора «дирижизм vs невмешательства». 
В условиях российской действительно-
сти переход к Индустрии 4.0 без актив-
ной поддержки и стимулирования со 
стороны государства не представляется 
возможным. Открытым остается вопрос 
границ вмешательства федерального 
центра в управленческие решения, при-
нимаемые на субфедеральном уровне. 

Применение налоговых инстру-
ментов стимулирования ориентировано 
на долгосрочную перспективу, в рамках 
которой может быть получен позитив-
ный эффект от принятых мер. Регио-
нальные же органы власти, как правило, 
ориентированы на кратко- и среднесроч-
ную перспективу (в условиях средне-
срочного пребывания у власти глав ис-
полнительной власти субъектов РФ). И в 
среднесрочной перспективе исполни-
тельная власть в регионах в большей 
степени заинтересована в текущем по-
полнении доходной части бюджета, а не 
в реализации долгосрочных программ, 
приводящих к возникновению бюджет-
ных и налоговых расходов в текущем 
периоде. Отсюда можно сделать вывод, 
что децентрализация решений, характер-
ная для Индустрии 4.0, ограниченно 
применима к осуществлению мер нало-
гового стимулирования, инициирован-
ных региональными органами власти. 
Для достижения результата необходима 
реализация стимулирующей и контроли-
рующей функции со стороны федераль-
ных органов власти. Региональные орга-
ны власти оказываются компетентными в 
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принятии решений, приводящих к рас-
ширению налоговой базы в кратко- и 
среднесрочной перспективе. 

Проводимый анализ показал, что 
стимулирование регионального развития 
в России на текущий момент строится в 
основном на территориально-
организационном принципе (т.е. основы-
вается на создании и закреплении на тер-
риториях крупных промышленных пред-
приятий и реализации масштабных инве-
стиционных проектов). В то же время не 
следует забывать, что существует еще 
одно важное направление пространст-
венного развития, без которого реализа-
ция всех вышеперечисленных мероприя-
тий будет неэффективна – это социаль-
но-экономическое развитие территорий, 
которое осуществляется не только (и не 
столько) налоговыми методами.  

Следовательно, стимулирование 
пространственного развития в новых 
условиях не может строиться исключи-
тельно на налоговых инструментах. Для 
решения вышеозначенной проблемы не-
достаточно ресурсов регионов, требуется 
поддержка федерального бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов для разви-
тия социальной инфраструктуры, под-

держки образования с целью подготовки 
компетентных специалистов, способных 
действовать в рамках экономики четвер-
той промышленной революции и проч. 
Таким образом, использование налого-
вых инструментов пространственного 
развития для перехода к неоиндустри-
альной экономике представляется необ-
ходимым, но недостаточным. 

Выбор конкретного набора нало-
говых и неналоговых инструментов эко-
номического стимулирования должен 
определяться спецификой региона, на 
территории которого локализуются рези-
денты ОЭЗ. К факторам, определяющим 
специфику стимулирования, можно от-
нести близость к основным транспорт-
ным магистралям, наличие квалифици-
рованных кадров, наличие природных 
ресурсов, наличие развитой инфраструк-
туры, возможность привлекать высоко-
квалифицированных специалистов из-за 
рубежа и т.д. Данные факторы, а также 
отнесение конкретных предприятий к 
трудоемким (наукоемким) либо капита-
лоемким и должны в конечном итоге 
определять совокупность инструментов 
государственного стимулирования про-
странственного развития. 

 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 
 

Литература 
1. Балацкий Е.В. Глобальные вызовы четвертой промышленной революции // Terra Economicus. 2019. № 

17(2). С. 6-22. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-2-6-22. 
2. Данилова С.Н., Петров А.М., Тэйслина О.Г. Особые экономические зоны в РФ: тенденции развития и 

организационно-правовые основы функционирования // Вестник СГСЭУ. 2019. № 2(76). 
3. «О досрочном прекращении существования особых экономических зон». Постановление Правительст-

ва от 28.09.2016. № 978. 
4. «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны». Постановление Правительства РФ 

от 26.04.2012 г. № 398 (в ред. от 15.07.2021 г.). 
5. «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны». Постановление Правительства РФ 

от 15.07.2021 г. № 1211. 
6. Объем и изменение валового регионального продукта в основных ценах Республики Татарстан в 2016-

2019гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tatstat.gks.ru/ (дата обращения 05.09.2021). 
7. «Особые экономические зоны» Бизнес-навигатор. 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/5cdf79d1b333894973750b98b4cc9f10/Business_Navigator_2020.p
df. 

8. «Особые экономические зоны» Бизнес-навигатор. 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/5cdf79d1b333894973750b98b4cc9f10/Business_Navigator_2020.p
df (дата обращения 05.09.2021). 



ФИНАНСЫ 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

220 

9. Отчет по форме № 1-НМ (2019 г.) / Официальный сайт ФНС России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/https://www.nalog.gov.ru/rn77
/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения 15.09.2021). 

10. Численность рабочей силы, занятых и безработных. Федеральная служба государственной статистики 
по Республике Татарстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tatstat.gks.ru/ (дата обращения 
15.09.2021). 

11. World Investment Report 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf (дата обращения 28.08.2021). 

 
 
  



ФИНАНСЫ 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

221
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Особенности исчисления и проблемы администрирования налога 
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внешнеторговой деятельности 
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В статье рассмотрены особенности исчисления НДС при совершении торговых операций на 

внешнем рынке товаров, как с точки зрения их осуществления, так и администрирования. Многосторон-
ний анализ особенностей позволил выявить сложности на конкретных этапах возникновения обязанности 
уплаты НДС. Сделаны выводы и сформулированы предложения решения существующих проблем. 

 
НДС; налогообложение; внешнеторговые операции; внешнеэкономическая деятельность; налоговые риски; 
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Features of calculation and problems of administration of value added tax in 
the implementation of foreign trade activities 

 
А.А. Kostin, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Taxes and Tax Administration, 

D.A. Dudkina, Student, Faculty of Tax, Audit and Business Analysis, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

 
The article discusses the features of calculating the value added tax when performing trade operations 

on the foreign market of goods, both from the point of view of their implementation and administration. A compre-
hensive analysis of the features allowed us to identify difficulties at specific stages of the emergence of the obliga-
tion to pay VAT. Conclusions are drawn and proposals for solving existing problems are formulated. 

 
VAT; taxation; foreign trade operations; foreign economic activity; tax risks; budget revenues; import; export. 

 

Введение 
Налогообложение как особый 

экономический институт насчитывает 
несколько тысячелетий своей эволюции, 
постепенно видоизменяясь и заменяя 
одни характеристики этого процесса дру-
гими. Переходя от самых простейших 
целей и способов использования этого 
инструмента государственной политики 
к более сложным, страны выстраивали 
свои налоговые системы в угоду макси-
мальному соответствию государствен-
ным нуждам. Изучение исторических 
событий позволяет прийти к выводу, что 
развитие налогообложения было всегда 
сопряжено с видовым разнообразием 
налогов, где косвенному налогообложе-
нию, в том числе во внешней торговле, 
отводилось особое место. К настоящему 
времени налоговые системы государств 
полностью сформированы, однако необ-
ходимость их дополнения и изменения 

обусловлены динамикой развития миро-
вой экономики, а также внутриэкономи-
ческими процессами каждой отдельно 
взятой страны.  

Методы исследования  
В целях проведения исследова-

ния особенностей исчисления и проблем 
администрирования внешнеторговой 
деятельности российских компаний ис-
пользовались статистические данные из 
открытых источников, а также оценка 
экспертных мнений ученых. В рамках 
исследования рассмотрены фактические 
данные по выстраиванию системы нало-
гового и таможенного администрирова-
ния внешнеторговой деятельности, в том 
числе в области налогообложения. В ра-
боте использовались методы, предло-
женные учеными в ряде научных работ 
[4; 6]. 

Результаты исследования 
После многочисленных пере-
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смотров налоговой системы НДС начал 
применяться в соответствии с главой 21 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ). Появление НДС в налого-
вой системе Российской Федерации обу-
словлено рядом причин: во-первых, в 
ряде стран налог на добавленную стои-
мость достаточно распространён ввиду 
его преимуществ. 

Благодаря появлению различных 
классификаций налог на добавленную 
стоимость на сегодняшний день можно 
назвать не только косвенным, но и феде-
ральным (согласно ст. 13 НК РФ), бюд-
жетообразующим.  

Косвенные налоги взимаются с 
операций, проводимых над товарами, 

оказания услуг и выполнения работ. На-
лог является федеральным и поступает в 
федеральный бюджет в полном объёме 
без дробления его суммы на процентные 
составляющие, как, например, происхо-
дит с налогом на прибыль организаций 
(где 3% поступает в федеральный бюд-
жет, а 17% в бюджет соответствующего 
региона).  

Согласно документу «Основные 
направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», НДС входит в ТОП-3 платежей 
по доле налоговых поступлений в доход-
ную часть бюджета (табл. 1). 

 
 
Таблица 1 – Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации 

в 2012-2018 гг. (% к ВВП) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы всего 34,88 33,42 33,80 32,40 32,76 33,71 35,93 

Налоговые доходы и платежи 31,86 30,80 31,29 28,97 28,51 30,27 32,72 

НПО 3,46 2,83 3,00 3,13 3,22 3,57 3,95 

НДФЛ 3,32 3,42 3,41 3,38 3,51 3,53 3,52 

НДС 5,20 4,84 4,98 5,10 5,31 5,58 5,79 

Акцизы 1,23 1,39 1,35 1,29 1,58 1,74 1,53 

Таможенные пошлины 7,48 6,79 6,98 4,05 3,06 2,79 3,57 

НДПИ 3,61 3,52 3,67 3,88 3,41 4,48 5,90 

Страховые взносы 5,99 6,35 6,26 6,42 6,64 6,69 6,56 

Прочие налоги и сборы 1,59 1,66 1,64 1,73 1,78 1,88 1,90 
Составлено автором на основе: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утв. Минфином России) // СПС 
«КонсультантПлюс».  

 
Кроме того, растет процент по-

ступлений в ВВП, что объясняется рядом 
факторов влияния. Например, общеизве-
стно, что с относительно недавнего вре-
мени выросла основная ставка по налогу 
с 18% до 20%, что не могло не повлиять 
на прирост налоговых поступлений. 
Также, отметим существенное повыше-
ние качества налогового администриро-
вания, что явилось логическим продол-
жением налоговой политики в этом во-

просе. 
Характерной чертой налога на 

добавленную стоимость является клас-
сификация на внутренний и ввозной. 
Внутренний НДС представляет собой 
налог на товары, работы и услуги, реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации. В свою очередь, ввозной налог на 
добавленную стоимость есть налог на 
товары, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации (табл. 2). 
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Таблица 2 – Доходы бюджета Российской Федерации в 2018-2021 гг. 
Налог 2018 год (оцен-

ка) 
2019 год 2020 год 2021 год 

млрд. 
руб. 

% от 
ВВП 

млрд. 
руб. 

% от 
ВВП 

млрд. 
руб. 

% от 
ВВП 

млрд. 
руб. 

% от 
ВВП 

НДС всего 5,879 5,8 6,899 6,5 7,395 6,7 7,958 6,7 

НДС на товары, 
реализуемые на 
территории РФ 

3,447 3,4 3,986 3,8 4,279 3,9 4,609 3,9 

НДС на товары, 
ввозимые на 
территорию РФ 

2,433 2,4 2,913 2,8 3,116 2,8 3,349 2,8 

Составлено автором на основе: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» // СПС «КонсультантПлюс».  

 
В основе текущего анализа при-

менения НДС лежит понимание внешне-
экономической деятельности, как взаи-
монаправленных торговых операций – 
экспорта и импорта, во многом отли-
чающихся друг от друга не только своим 
характером, но и особенностями, связан-
ными с исчислением и администрирова-
нием НДС. С позиции налога на добав-
ленную стоимость в отношении опера-
ций импорта применяется ввозной НДС, 
а в отношении экспорта – внутренний 
НДС. В данном контексте можно гово-
рить о налоге на добавленную стоимость, 
взимаемом в бюджет Российской Феде-
рации, не беря в расчет налогообложение 
других стран. На практике же не обой-
тись без учета особенностей косвенного 
налогообложения в стране-контрагенте. 

Все ввозимые в Российскую Фе-
дерацию товары облагаются налогом на 
добавленную стоимость, поскольку здесь 
имеет значение сама операция по ввозу, 
кроме ряда исключений. Важно заме-
тить, что речь идет именно о товарах в 
коммерческих целях, ведь продукты 
личного потребления в данном контексте 
не рассматриваются. Если, конечно, им-
портер не пытается под их видом провез-
ти товары для продажи. Об этом можно 
судить по объему ввозимых предметов 
или другим характеристикам, на которые 
сотрудники таможенных органов обра-
щают внимание для выявления истинной 
причины проводимой операции. Статья 

156 НК РФ четко регламентирует этот 
объект налогообложения. Ряд исключе-
ний, помимо упомянутого выше, указан в 
ст. 150 НК РФ, а также в п. 4 ст. 54 Та-
моженного кодекса Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС). Речь идёт о 
безвозмездной помощи, изделиях без 
аналогов производства в России, ценных 
для медицины товарах, культурных цен-
ностях, товарах для дипломатических 
целей и целей международного сотруд-
ничества, некоторых товарах, имеющих 
отношение к хозяйственной и научной 
деятельности, авиации, печатные изда-
ния. 

Неизменными элементами нало-
гообложения в данном случае являются 
налоговые ставки, которые, как и преж-
де, подразделяются в зависимости от 
категорий товаров на 0%, 10% и 20%. 
Для избегания неточностей, переплат и 
недоплат, для четкого следования зако-
нодательству, необходимо сверять товар 
с утвержденными перечнями и условия-
ми более низких ставок, а также кодами 
по Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности в отношении 
товаров, импортируемых в Россию. 

Что же касается налоговой базы, 
то также существуют особенности, зави-
сящие от страны-импортера. Основной 
критерий группировки позволяет разде-
лить всех импортеров на два блока: пер-
вый включает в себя страны ЕАЭС, вто-
рой – все остальные страны (третьи 
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страны, государства, не являющиеся 
членами ЕАЭС). За счет нахождения 
России в интеграционном объединении 
ЕАЭС возникают упрощения в связи со 
схожестью ряда законодательных норм и 
проводимой таможенно-тарифной поли-
тики.  

При взаимодействии с другими 
странами ввиду разных подходов появ-
ляются сложности, связанные с вопроса-
ми определения налоговой базы и исчис-
ления необходимых к уплате платежей. 
Именно от налоговой базы зависит сум-
ма налоговых и таможенных платежей, 
что доказывает правоприменительная 
практика ежегодно увеличивающимся 
количеством судебных разбирательств 
по спорам о занижении налоговой базы 
при внешнеторговых операциях.  

Отметим также возникновение в 
последнее время противоречий в пони-
мании основных дефиниций в таможен-
ном налогообложении, например, «та-
моженная стоимость», «цена сделки», 
«налоговая база», о чем в своих исследо-
ваниях отмечают ученые [3; 5; 8-11]. 
Важную роль играет и многообразие ме-
тодов определения таможенной стоимо-
сти. Так, например, в Решении от 11 ию-
ля 2016 г. по делу № А63-14357/2015 по 
делу № А63-14357/2015 речь идет о воз-
никновении сложностей в определении и 
подтверждении выбранного метода оп-
ределения таможенной стоимости ввиду 
организационных проблем с документа-
ми. Такие проволочки могут усложнить 
жизнь участнику ВЭД, поскольку, не-
смотря на решение суда, будут иметь 
место временные и материальные расхо-
ды предпринимателей. 

Роль НДС при внешнеторговых 
операциях. Внешнеторговая деятель-
ность имеет важное значение для осуще-
ствляющих ее субъектов. Для государст-
ва это, конечно, налаживание связей с 
другими странами, определение своих 
позиций на международной арене, под-
нятие престижа государства, множество 
возможностей для получения необходи-

мых ресурсов и товаров на относительно 
выгодных условиях. Взаимоотношения 
стран сложно представить без торговой 
составляющей. 

Говоря о компаниях разного 
уровня, можно упомянуть подобные пре-
имущества. В первую очередь, это рас-
ширение рынка сбыта или получение 
необходимых товаров и ресурсов с наи-
меньшими затратами. Поскольку не каж-
дая компания способна наладить такие 
связи, их наличие поднимает организа-
цию в общем рейтинге.  

Возвращаясь к позиции государ-
ства, нельзя забывать о налогообложе-
нии, которое не может исключать внеш-
неэкономическую деятельность из своего 
поля зрения. В этом случае, помимо ос-
новных функций, выделяется несколько 
особенных, присущих характеру подоб-
ных операций. Роль налога на добавлен-
ную стоимость заключается в осуществ-
лении всех функций при возникновении 
ситуации, располагающей к исчислению 
и уплате НДС в процессе внешнеторго-
вой деятельности. 

К основным функциям налога на 
добавленную стоимость можно отнести 
нижеперечисленные аспекты: 

1) фискальная функция. Она 
очевидна ввиду ранее упомянутого бюд-
жетообразующего характера. Этот налог 
можно назвать самым значимым косвен-
ным налогом, поскольку он охватывает 
огромное множество товаров и операций 
с ними, работами и услугами; 

2) распределительная функция. 
За счет дифференциации ставок, освобо-
ждения от уплаты ряда плательщиков, 
внесения в необлагаемые определенных 
операций государство распределяет на-
логовое бремя. Оно увеличивается у ши-
рокого спектра высокорентабельных 
компаний, осуществляющих облагаемые 
налогом действия, и уменьшается для 
конкретных областей, наиболее важных 
для общества; 

3) контролирующая функция. 
Особенностью именно налога на добав-
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ленную стоимость является факт его на-
числения и взимания на всех стадиях 
появления добавленной стоимости, в 
отличие от, например, налога с продаж, 
распространенного в некоторых странах, 
который появился гораздо раньше. Дан-
ная функция помогает отслеживать опе-
рация, производимые с товарами, для 
контроля легальности деятельности ком-
пании. 

Если же обращаться к анализу 
внешнеторговой деятельности, то можно 
выделить ряд особенностей, в связи с 
которыми у налога на добавленную 
стоимость возникают и друге функции. 

Что касается импорта, то, оче-
видно, первое, о чем можно подумать, 
это создание конкуренции для отечест-
венных производителей. С одной сторо-
ны, появляется мотивация и стимулы к 
производству конкурентоспособной ка-
чественной продукции в России.  

Для потребителей возникает 
расширение предлагаемого ассортимен-
та, растёт ценовая дифференциация, по-
зволяя более широкому кругу людей по-
добрать продукцию, соразмерную фи-
нансовым возможностям. С другой сто-
роны, усложняется ситуация для отече-
ственных производителей. Не все могут 
справиться с конкуренцией. 

НДС на ввоз товаров в Россий-
скую Федерацию помогает как минимум 
уравнять условия в сфере налогообложе-
ния для отечественной и импортной про-
дукции. Для некоторых импортеров это 
может стать неким барьером, преодолеть 
который решатся не все. 

Если говорить об экспорте, то 
можно заметить яркое проявление сти-
мулирующей функции. Речь идет о воз-
можности применения нулевой ставки 
при соблюдении ряда условий, то есть 
право на использование привилегии в 
виде ставки 0% нужно обязательно под-
тверждать предоставлением конкретного 
перечня документов, установленного 
законодательством.  

Это не способ усложнения жиз-

ни налогоплательщикам, а лишь необхо-
димость всестороннего подтверждения 
факта законности совершаемого экспор-
та. Далее в работе будет более подробно 
раскрыта проблема осуществления тако-
го механизма на практике. 

Таким образом, можно заметить, 
что такой элемент внешнеторговый дея-
тельности как налогообложение НДС 
существует и вносит свои коррективы в 
описываемые операции. Как при экспор-
те, так и при импорте налог на добавлен-
ную стоимость влияет на поведение лиц, 
совершающих эти действия, стимулируя 
или не стимулируя их осуществлять 
свою внешнеторговую деятельность. 
Кроме того, реализуются базовые функ-
ции НДС, такие, как фискальная, распре-
делительная и контролирующая. 

Проблемы и риски расчета 
НДС для российских организаций, за-
нимающихся внешнеторговой дея-
тельностью. Несомненно, в любых си-
туациях, связанных с международной 
деятельностью, могут возникнуть опре-
деленные сложности. В первую очередь, 
это связано с многочисленными разли-
чиями между странами во многих отно-
шениях, в том числе экономических и 
политических.  

В рассматриваемом вопросе сра-
зу же можно упомянуть разумное отсут-
ствие гармонизации в законодательстве, 
ведь везде разные законы, системы, по-
рядки, установки, требуемые для опреде-
ленной государственной системы, фор-
мирование которой заняло много лет. 
Невозможно создать полностью одина-
ковые законодательные нормы, уместные 
для любого государства, переделать сло-
жившиеся правила, которым следуют 
годами.  

Даже внесение новых пунктов в 
нормы опубликованных законов, схожих 
с законами других стран не может пол-
ностью восполнить существующие раз-
личия. Подобные изменения могут лишь 
в некоторых вопросах сделать законода-
тельство разных стран схожим, если мы 
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не говорим о специальной гармонизации 
в рамках интеграции. 

Ранее было сказало о возможно-
сти учета экспорта для целей налогооб-
ложения НДС по ставке 0%. Риском мо-
жет выступать отсутствие полной ин-
формации, динамичность законодатель-
ства, временные лаги и тому подобное, 
что помешает экспортеру предоставить 
необходимый перечень документов в 
полном объеме в установленные сроки в 
надлежащем порядке и в требуемой 
форме.  

В таком случае сложно оценить 
дальнейшую работу органов по проверке 
соответствия факта экспорта установ-
ленному порядку. Различные задержки 
при внешнеторговой деятельности спо-
собны вызвать нарушения договорных 
обязательств с появлением всех возмож-
ных последствий, в том числе неустоек, 
пеней, штрафов, вплоть до расторжения 
соглашений о торговом обмене. 

Исходя из анализа правоприме-
нительной практики, можно найти нема-
ло случаев, когда в предоставлении 
льгот, таких, как применение нулевой 
ставки налогоплательщикам было отка-
зано ввиду того, что налоговая задол-
женность по другим налогам за более 
ранние периоды времени была не пога-
шена. При этом такого условия нет в 
требуемых для данной льготы.  

При дальнейших рассмотрениях 
дела другими инстанциями данный факт 
устанавливали, но это занимало опреде-
ленное время. Такой, отчасти бюрокра-
тический, механизм не побуждает нало-
гоплательщиков погашать задолженно-
сти, а лишь затрудняет деятельность ор-
ганизации. К подобным случаям можно 
отнести спорную ситуацию, которая в 
итоге разрешилась в пользу налогопла-
тельщика на основании действующего 
российского законодательства (напри-
мер, Постановление ФАС Уральского 
округа от 06.06.2013 г. № Ф09-4481/13 по 
делу № А60-36070/2012 // СПС Консуль-
тантПлюс). 

При анализе источников была 
выявлена проблема, связанная с возник-
новением путаницы в учете НДС при 
внешнеторговых операциях с участием 
экспедитора, который выступает в роли 
«особого посредника».  

Одной из сторон процесса явля-
ется включение стоимости услуг экспе-
дитора в затраты на перевозку, что необ-
ходимо обозначать при заключении до-
говора для оптимизации сделки. Важным 
является и факт помещения товаров под 
конкретную таможенную процедуру. От 
этого зависит вопрос применения ставки, 
равной 0% или 20%, налоговой базы, а 
также вопрос того, кому предоставляется 
право на вычет НДС, уплаченного пере-
возчику [2]. 

Различные сложности могут воз-
никнуть с исчислением и уплатой НДС 
при внешнеторговых операциях, по-
скольку у такой деятельности, как было 
сказано, существует своя специфика. 
Связано это с существованием множест-
ва таможенных процедур, при необходи-
мости помещения товаров под которые 
возникают разные налоговые и таможен-
ные последствия по уплате предписан-
ных платежей.  

Важно соблюсти все правила и 
последовательность операций, чтобы 
оптимизировать свое налоговое бремя. В 
отношении этого вопроса уже имеется 
большая база правоприменительной 
практики по делам, где имели место 
спорные ситуации по поводу уплаты 
НДС в конкретных случаях помещения 
товаров под таможенные процедуры. 

Таким образом, можно заметить, 
что ряд проблем связан с законодатель-
ной составляющей, требующей дальней-
шего совершенствования. С учетом акту-
альности вопроса нельзя не заметить, что 
этот процесс активно набирает обороты 
и не лишен дальнейшей перспективы. 
Пересмотр норм и повышение прозрач-
ности всех проводимых операций – залог 
успеха дальнейшей внешнеторговой дея-
тельности. 
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Порядок расчета НДС для рос-
сийских организаций при операциях со 
странами, не входящими в ЕАЭС. В 
общем и целом, порядок расчета и упла-
ты налога на добавленную стоимость при 
внешнеторговых операциях для россий-
ских организаций является общим и по 
основным вопросам схож с аналогичны-
ми операциями внутри ЕАЭС. При 
внешнеторговых операциях с любыми 
контрагентами российские организации 
должны руководствоваться не только НК 
РФ, но и ТК ЕАЭС, а также другими 
нормативными правовыми актами, если 
это необходимо.  

Даже, если осуществляются спе-
циальные налоговые режимы или имеют 
место специальные льготы по освобож-
дению от уплаты налога на добавленную 
стоимость по статьям 145 и 145.1 НК РФ, 
так или иначе возникает обязанность по 
уплате косвенных налогов при импорте 
товаров, а также во время пребывания в 
роли налогового агента при покупке то-
варов, работ или услуг, при условии, что 
местом реализации считается Российская 
Федерация.  

Так, если товар именно на мо-
мент начала отгрузки не пребывал на 
территории России, то и сам факт реали-
зации нельзя регистрировать в РФ. Орга-
низация, приобретшая товары не будет 
являться налоговым агентом в этом слу-
чае. 

При импорте в Россию из стран, 
не входящих в ЕАЭС, налог на добав-
ленную стоимость взимается таможен-
ными органами с подачей таможенной 
декларации. Декларация на товары за-
полняется по общим правилам. Детали 
порядка уплаты НДС определены в 
пункте 1 статьи 151 НК РФ. 

Если ввоз осуществляется физи-
ческими лицами и товары предназнача-
ется для личного потребления, то норма-
тивы по такой операции содержатся в 
Приложении № 1 к решению Совета Ев-
разийской экономической комиссии № 
107. Вывоз же таких товаров происходи 

на беспошлинной основе. 
Говоря об обычных операциях, в 

которых участвуют юридические лица и 
возникает понятный объект налогообло-
жения, используется следующий алго-
ритм исчисления: НДС будет равен про-
изведению базы (в понятие базы входит 
таможенная стоимость товара, указанная 
в таможенной декларации и принятая 
таможенным органом впоследствии, ве-
личина ввозной таможенной пошлины в 
соответствии с таможенным тарифом 
величина акциза (при необходимости) и 
ставки НДС (согласно ст. 164 НК РФ – 
0%, 10%, 20%). Факт наличия акциза 
сильно влияет на налоговую базу, так как 
если в одной партии есть подакцизные и 
не подакцизные товары, то налоговые 
базы считаются отдельно в таком случае 
[1, с. 18].  

В отношении экспорта возможно 
применение нулевой процентной ставки 
по налогу на добавленную стоимость при 
предоставлении в органы перечня опре-
деленных документов (ст. 165 НК РФ), 
которые необходимо представить не 
позднее 180 календарных дней с момента 
отгрузки: 

 договор или контракт на со-
вершаемую операцию; 

 таможенная декларация с 
отметкой российских таможенных орга-
нов о процедуре экспорта и вывозе с тер-
ритории РФ. 

Нулевая ставка хоть и не осво-
бождает налогоплательщика от подачи 
декларации, но в то же время не лишает 
его права на вычет «входного НДС». При 
соблюдении всех норм организация мо-
жет оказаться в плюсе, если сможет сде-
лать все, что от нее требуется. Учитывая, 
что это лишь право, а не обязанность, то 
в интересах налогоплательщика сделать 
все возможное для минимизации своих 
затрат. Особое значение при этом, по-
прежнему, имеют мнимые сделки и их 
юридическая характеристика [7]. 

В законе указаны также отдель-
ные списки документов, необходимые 
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для предоставления при помещении то-
вара под конкретные таможенные проце-
дуры, что важно учитывать в ходе дви-
жения товара и при проведении тех или 
иных действий. В случае несоблюдения 
указанных выше формальностей уплата 
налога на добавленную стоимость произ-
водится по общеутвержденным ставкам, 
что лишает налогоплательщика значи-
тельной льготы по НДС и невыгодно 
увеличивает его налоговую нагрузку. 

Расчет НДС для российских 
организаций при операциях со страна-
ми-участницами ЕАЭС.  

Мировые интеграционные про-
цессы уже давно стали частью междуна-
родного диалога и закрепились в разрезе 
наднационального законодательства. Не 
секрет, что страны объединяются в осо-
бые структуры для многостороннего со-
трудничества, выгодного, в большинстве 
своем, всем сторонам.  

Это может укрепить позицию 
отдельного государства на мировой аре-
не, а также способствовать развитию в 
различных сферах. Жертвуя рядом при-
вычных устоев и порядков ради гармони-
зации некоторых областей, государство 
получает преимущества, связанные с 
поддержкой стран-участниц такого объе-
динения во взаимодействии с другими 
странами и их объединениями. 

Подписание Договора о ЕАЭС в 
2014 году ознаменовало создание опре-
деленных связей с близкими России по 
определенным вопросам государствами с 
1 января 2015 года. Целями этого моло-
дого, но динамично развивающегося 
объединения, стали повышение конку-
рентоспособности каждой отдельной 
страны, всесторонняя кооперация и мо-
дернизация. При наличии некоторых 
схожих черт законодательства, ряд во-
просов был гармонизирован для упроще-
ния сотрудничества и этот процесс про-
должается по сей день. 

Официальными участницами ин-
теграции являются: Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. От 

имени ЕАЭС эти государства ведут раз-
личные дипломатические переговоры по 
вопросам сотрудничества с другими 
странами. Что же касается процесса та-
моженного регулирования, то он един, 
несмотря на разнонаправленность тамо-
женных политик государств – членов 
ЕАЭС. 

Таким образом, помимо НК РФ, 
Договор о ЕАЭС и ТК ЕАЭС являются 
основными документами по вопросам 
налогово-таможенных отношений между 
государствами. Существует и ряд от-
дельных нормативных правовых актов, 
регламентирующих и разъясняющих не-
которые особенности. 

Согласно положениям дейст-
вующего законодательства, по импорти-
руемым в Россию товарам косвенные 
налоги взимаются налоговыми органами 
по месту постановки на учет налогопла-
тельщиков (кроме акцизов на маркируе-
мые товары) и уплачиваются юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, являющимися собствен-
никами таких товаров [12]. 

Одним уз упрощений в вопросе 
импорта является ввоз товаров для лич-
ного потребления из страны-участницы 
Евразийского экономического союза в 
Российскую Федерацию без ограниче-
ний. Но это относится к физическим ли-
цам и имеются некоторые исключения. 

Налоговая база в виде ранее 
упомянутого понятия «стоимость сдел-
ки» формируется из стоимости всех при-
обретенных товаров, включая те товары, 
что выступают результатом выполнения 
работ по соглашению об их изготовле-
нии. В эту стоимость могут включаться 
различные расходы, связанные с произ-
водимой операцией, а также акцизы, если 
товар попадает в конкретную категорию 
подакцизных. 

Если говорить об экспорте, то 
существует различие в пакете необходи-
мых документов для предоставления в 
органы с целью получения разрешения 
на применения нулевой ставки. К переч-
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ню такой документации относятся: 
1) договор об экспорте това-

ров; 
2) заявление о ввозе товара на 

территорию государства-члена ЕАЭС с 
отметкой налогового органа этого госу-
дарства об уплате предполагающихся 
косвенных налогов; 

3) транспортно-
сопроводительные документы, преду-
смотренные законодательством и под-
тверждающие свершение факта экспорта. 

В конце квартала, в котором 
происходили импортные поставки, рос-
сийская организация должна предоста-
вить фискальной инстанции декларацию 
по НДС. В 2017 году был опубликован 
Приказ ФНС России от 27.09.2017 № 
СА-7-3/765@, в котором содержатся 
специальные шаблоны декларации имен-
но для данного рода операций, а также 
разъяснения по тому, в каком порядке 
это необходимо делать, что значит каж-
дая графа. 

Пути решения возникающих 
проблем, связанных с исчислением НДС 
у российских компаний, ведущих внеш-
неторговую деятельность. Несомнен-
но, крайне сложно в один момент решить 
сразу все возможные проблемы, возни-
кающие при налогообложении внешней 
торговли, и, тем более, по всем видам 
налогов. Важна детальная проработка 
любых подходов, минимизирующая воз-
никновение дополнительных рисков. 
Часть существующих проблем уже давно 
решается путем проведения политики, 
стимулирующей международные связи в 
сфере торговли. 

Например, законодательные раз-
личия решаются путем предоставления 
достоверной и полной информации по 
интересующим вопросам. Распростране-
на деятельность консалтинговых фирм, 
помогающих разобраться с теми или 
иными вопросами, касающимися абсо-
лютно любых аспектов налогообложения 
как для целей законности осуществляе-
мых операций, так и для минимизации 

рисков и потерь в этой сфере. 
Для дальнейшего развития инте-

грации важным шагом могла бы стать 
синхронизация информационных баз 
всех стран-участниц ЕАЭС. Это поспо-
собствовало бы получению всего масси-
ва информация для совершенствования 
сотрудничества и своевременного устра-
нения возникающих расхождений и про-
блем. 

На многое можно повлиять пу-
тем внесения грамотных формулировок 
во всю необходимую документацию и 
нормативные правовые акты. Всевоз-
можные сложности обычно возникают 
по любому вопросу: финансовому, пере-
хода права собственности, транспорти-
ровки, сроков, места, времени и других. 
Составление таких документов требует 
усердной работы грамотных специали-
стов. 

Поскольку многое сейчас зави-
сит от применения информационных 
технологий, в налоговых и таможенных 
органах активно используются различ-
ные программы, позволяющие автомати-
зировать ряд процессов и минимизиро-
вать человеческий фактор в области воз-
можных ошибок по невнимательности, 
случайности и т.п. Эти технологии соз-
даются вновь, либо дорабатываются и 
модернизируются, как, например, техно-
логии диспетчеризации в таможенных 
органах, либо система управления рис-
ками и механизм категорирования участ-
ников внешнеэкономической деятельно-
сти. 

Своевременное обновление та-
ких программ для устранения возни-
кающих ошибок и сбоев, дополнения 
интерфейса функциями, в которых выяв-
ляется необходимость и также для боль-
шей понятности всех его возможностей 
может создать условия для глобальной 
беспроблемной автоматизации и умень-
шения числа ошибок в документах.  

Развитие в этом направлении не 
должно значить отказ от человеческой 
работы, ведь роботы никогда не заменят 
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людей в ряде задач (по крайней мере, в 
ближайшем будущем) и принятие реше-
ний по ряду вопросов все еще зависит и 
будет зависеть от грамотных специали-
стов. Именно люди могут донести ин-
формацию так, чтобы другие люди их 
поняли.  

Необходимо в процессе повы-
шения квалификации специалистов чаще 
обращаться к правоприменительной 
практике, например, для того, чтобы из-
бежать ранее описанной ситуации, когда 
наличие задолженности по другим нало-
гам или по тому же НДС внезапно стали 
считать фактом, который противоречит 
перечню условий для предоставления 
льготы в виде подтверждения нулевой 
ставки по экспортным операциям. Такие 
случаи не должны повторяться, вводить 
в заблуждение налогоплательщика и ме-
нять его представление о законности тех 
или иных операций. 

В науке даже возникло такое по-
нятие как «собственная» правовая пози-
ция налоговых органов, которая в боль-
шинстве случаев противоречит сущест-
вующему законодательству, создавая 
конфликт интересов не только между 
органами и налогоплательщиком, но 
также между органами и законом. По 
большей степени именно из-за этого 
расширяется количество судебных раз-
бирательств по относительно спорным 
делам, где рассматривается «внезапно 
возникшая логика» органов исполни-
тельной власти в вопросе налогообложе-
ния. Эта позиция усложняет деятель-
ность участников ВЭД, не стимулируя их 
проводить активные внешнеторговые 
операции. 

При взаимодействии с квалифи-
цированными специалистами больше 
вероятности услышать нужный ответ и 
правильно понять все требования, чтобы 
их потом выполнить. И именно от людей 
зависит работа всех машинных систем, 
ее правильность, точность и слажен-
ность. 

 

Выводы 
Таким образом, специфика нало-

га на добавленную стоимость при внеш-
неторговых операциях устанавливает 
особые правила его определения и влия-
ет на всех субъектов возникающих от-
ношений. Мониторинг и оценка налого-
обложения в этой деятельности может 
создавать правильный вектор развития 
международных отношений и совершен-
ствования налогового законодательства. 
Необходимо вовремя реагировать на по-
явление проблем и сложностей, находить 
слабые стороны внешнеторговых сделок 
в вопросе косвенного налогообложения. 
Появление новых технологий в налого-
вой и таможенной инфраструктурах сей-
час способствует автоматизации и упро-
щению проведений предписанных меро-
приятий. Это может сыграть роль в ре-
шении стоящих проблем. Однако, ква-
лифицированность специалистов налого-
вых и таможенных структур – это один 
из фундаментальных факторов. Недопу-
щение ошибок стороны органов испол-
нительной власти будет способствовать 
четкой уверенности налогоплательщика 
в системе, общей осведомленности о 
своих правах и обязанностях поможет 
избежать спорных ситуаций. Помимо 
этого, само многообразие внешнеторго-
вых сделок обуславливает сложность их 
налогообложения. Внешнеторговые опе-
рации, связанные с реализацией товаров 
и услуг, предполагают возникновение 
совокупности обязанностей налогопла-
тельщиков. В данном случае их стремле-
ние оптимизировать налогообложение 
также играет значимую роль. Так, самы-
ми распространенными проблемами в 
области таможенного налогообложения 
импортных операций выступают зани-
жение таможенной стоимости и недосто-
верное декларирование перемещаемой 
через таможенную границу продукции. В 
свою очередь исполнение экспортных 
операций сопряжено с возникновением 
таких проблемных аспектов, как: лже-
экспорт, когда завяленный к экспорту 
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товар не вывозится, но присутствует на-
логовый вычет, заявляемый налогопла-
тельщиком; в операции по приобретению 
экспортируемого товара вводятся допол-
нительные звенья поставщиков в целях 
появления возможности принятия к вы-
чету НДС; переквалификация налоговы-

ми органами договоров оказания услуг в 
пользу иностранных контрагентов для 
оспаривания вычетов «входного» НДС; 
особенности обложения НДС операций 
по безвозмездной передаче товаров ино-
странным юридическим лицам и т.п. 
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В данной статье рассмотрено значение и определены основные задачи и способы привлечения 

интереса молодого поколения к вопросам бережного, разумного потребления, финансовой грамотности, 
особо подчеркивается актуальность повышения среди обучающихся уровня финансовой культуры во вре-
мена пандемии новой коронавирусной инфекции СОVID-19. В рамках работы проведен анализ текущего 
уровня финансовой грамотности населения, выявлены проблемы управления личными финансами в контек-
сте пандемии и кризиса, сформированы основные рекомендации в области финансового просвещения. 
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This article examines the importance and identifies the main tasks and ways to attract the interest of the 

younger generation to the issues of careful, reasonable consumption, financial literacy, emphasizes the relevance 
of raising the level of financial culture among students during the pandemic of the coronavirus COVID-19. As part 
of the work, an analysis of the financial literacy of the population to date was carried out, the problems of manag-
ing private financial assets in the current conditions of a pandemic and crisis were identified, and the main recom-
mendations in the field of financial education were formed. 

 
Financial literacy, pandemic, COVID-19, finance. 

 

Финансовый аспект, затраги-
вающий все сферы общественной и част-
ной жизни человека, в последнее время 
является одним из ведущих. В течение 
всей жизни каждый из людей сталкивал-
ся с финансовыми вопросами, принимал 
важные решения по созданию личного 
дохода и осуществления расходов. В 21 
веке важнейшей компетенцией, жизнен-
но необходимой любому человеку, как 
умение читать и писать, выступает 
именно финансовая грамотность, пред-
ставляющая собой набор навыков, по-
зволяющих принимать рациональные, 
эффективные финансовые решения. Фи-

нансовые услуги в свою очередь пред-
ставляют собой деятельность по мобили-
зации свободных денежных средств фи-
зических и юридических лиц. На исполь-
зование финансовых услуг оказывает 
влияние множество обстоятельств, базо-
вым из которых выступает показатель 
финансовой грамотности. Причем с уве-
личением сложности финансовых услуг 
нужный объем знаний для их примене-
ния также растет.  

В настоящее время представле-
ние сущности финграмотности находит-
ся вне рамок каких-либо географических, 
национальных, экономических или поли-
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тических границ. С сожалением можно 
отметить, что крайне низкое значение 
имеет показатель доли осведомленности 
граждан как потребителей финансовых 
продуктов о своих правах и возможно-
стях. Инертность населения в этом во-
просе прослеживалась на протяжении 
долгих лет, однако, в 2020 году этот 
тренд начал смещаться в пользу увели-
чения заинтересованности граждан фи-
нансовыми услугами в результате более 
активного внедрения образовательных 
программ в этой сфере. 

Недостаток знаний и практиче-
ского опыта в финансовой сфере имеют 
серьезные последствия – прежде всего, в 
нарастании кредитной нагрузки населе-
ния и отвлечением значительной части 
доходов на погашение финансовых обя-
зательств. 

Пробелы в вопросах финансовой 
грамотности населения не позволяют 
полноценно развивать современную фи-
нансовую инфраструктуру и внедрять 
новые финансовые продукты, что в итоге 
тормозит темпы экономического роста 
страны и увеличивает нагрузку на консо-
лидированный бюджет. 

Имея достаточные финансовые 
знания, предприниматель может грамот-
но организовать бизнес и способствовать 
снижению социальной напряженности на 
рынке труда, с одной стороны, и разви-
тию малого и среднего бизнеса, с другой. 

В период кризиса и неопреде-
ленности, с которым столкнулся весь 
мир в связи с распространением корона-
вирусной инфекции CОVID-19, значи-
мость финансовой грамотности для 
большинства граждан возрастает еще 
больше, особенно в вопросах наличия 
финансовой подушки сбережений, сба-
лансированности бюджета и отсутствия 
лишней задолженности, сравнения рис-
ков и стоимости финансовых услуг, уме-
ния распознавать финансовых мошенни-
ков и не попасть в их сети. Но будут ли 
извлечены из этого уроки? Как же распо-
ряжаться денежными средствами, чтобы 

выстоять тяжелые времена без потерь 
или с минимальным снижением уровня 
жизни?  

Пандемия СОVID-19 внесла 
много ощутимых изменений в социаль-
но-экономическое устройство мира, за-
ставив пересмотреть взгляды людей, в 
том числе и в сфере личных финансов. 
Граждане находятся в состоянии посто-
янной неопределенности, во многом не 
из-за беспокойств за здоровье, а неста-
бильности на финансовом рынке, закры-
тии предприятий, потере дохода и каран-
тинными мерами. Вопросы личной от-
ветственности за финансовое благополу-
чие в ситуации пандемии коронавируса и 
возникшего всемирного кризиса стано-
вятся еще более актуальными, так как 
представляют собой угрозу финансовой 
и социально-экономической стабильно-
сти государств. 

В свою очередь, повышение 
уровня финансовой грамотности способ-
ствует снижению рисков, поскольку она 
позволяет на основе изучения теоретиче-
ских вопросов и практических аспектов 
управления финансами достичь высокого 
уровня финансовой независимости, гра-
мотно определять возможные риски и 
избежать или свести к минимуму потен-
циальный ущерб [3, С.218]. 

Важное место в научных иссле-
дованиях занимает фактор финансовой 
культуры как наиболее благоприятной 
среды для развития финансовой грамот-
ности граждан. Так, Центральным бан-
ком РФ определено, что «Финансовая 
культура – это больше, чем финансовая 
грамотность. Она предполагает не только 
знания, но и ответственное отношение к 
финансам, а также формирование и при-
менение навыков управления личным 
бюджетом» [4]. 

Согласно исследованиям Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Россия в 2020 году 
заняла 9-е место среди европейских 
стран в рейтинге по финансовой грамот-
ности. По сравнению с населением дру-
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гих государств Европы, россияне осве-
домлены в ключевых финансовых поня-
тиях и разбираются в финансовой ариф-
метике, однако менее настроены на осу-
ществление баланса трат и сбережений 
[6]. 

Значение Индекса финграмотно-

сти в России – 12,5 балла. По данному 
показателю страна превосходит Черно-
горию, Северную Македонию, Грузию, 
Хорватию, Венгрию и Болгарию. Лиде-
рами рейтинга выступают Германия, Ав-
стрия и Словения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Финансовая грамотность населения в странах ОЭСР и в России [6] 

 
Индекс финансовой грамотности 

представляет собой сумму значений трех 
отдельных индексов: «Навыки», «Зна-
ния» и «Установки». 

Финансовые знания оценивались 
на основе ответов респондентов на тест, 
включавший вопросы, касающиеся по-
нимания базовых финансовых понятий и 
финансовой арифметики. Финансовые 
знания включают в себя: начальный уро-
вень (к примеру, знания о сущности на-
личных и безналичных денег, простей-
шие математические расчеты, формулы 
процентов), базовый уровень (понимание 
конкретных финансовых продуктов: ак-
ций, депозитов, кредитов, банковских 
карт, а также основ финансового плани-
рования, инфляции и т.д.), продвинутый 
уровень (финансовый анализ и инвести-
рование), профессиональные знания. 

В России уровень финансовых 
знаний составляет 4,8 балла из 7 макси-

мально возможных. Наиболее высокий 
уровень знаний (5,3 балла) был отмечен в 
Австрии, наиболее низкий – в Северной 
Македонии (3,9 балла). 

Финансовые навыки – второй 
компонент финансовой грамотности. В 
сфере финансов навыки подразумевают 
планирование и ведение личного бюдже-
та (бюджета семьи), разумное потребле-
ние различных товаров и услуг, обеспе-
чение покрытия всех расходов собствен-
ными доходами без привлечения заемно-
го капитала. 

По уровню финансовых навыков 
Россия имеет 4,9 балла из 9 возможных, 
что свидетельствует о значительном от-
ставании россиян по данному индексу от 
населения других стран Европы. Однако 
меньшее значение из всех участвующих 
в опросе стран приходится на Черного-
рию (4,7 балла) и Венгрию (4,5 балла). 
Исходя из таблицы 1, наибольшая доля 
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сберегающего населения приходится на 
Словению (6,3 балла). 

Изучение финансовых установок 
включает ориентацию человека на пла-
нирование будущего, стремление соблю-
дения сбалансированности расходов и 
сбережений, они включают в себя стра-
тегии реализации потребностей жизнен-
ного цикла [1, С.19]. Результатом дейст-
вия установок являются определенные 
устоявшиеся модели поведения. 

Среди всех стран-участниц ми-
нимальный балл по финансовым уста-
новкам принадлежит Грузии (2,5 балла 
из 5 возможных), Польше и Черногории 
(2,6 балла). В России этот показатель 
также не высок и составляет лишь 2,8 
балла. Выше всего значение индекса 
«Установки» у Словении (3,6 балла), 
Венгрии (3,3 балла) и Португалии (3,2 
балла). 

 
 

 
Рисунок 2 – Доля населения, следящего за состоянием своих финансов, в странах ОЭСР и в России [8] 

 
Кроме того, Россия занимает 4 

место среди европейских сран по доле 
населения, отслеживающего состояние 
своих финансов (рис. 2). 

Также Россия занимает второе 
место по доле населения, преследующего 
долгосрочные финансовые цели (рис. 3). 

По данным Проекта Минфина 
России за 2020 год уровень финграмот-
ности имел тенденцию роста в 71 регио-
не нашей страны, а число граждан, ра-
ционально управляющих личными фи-
нансами, выросло до 12,4% [7]. 

Многие ученые-экономисты 
сходятся во мнении, что поведение чело-
века в сфере сбережения и кредиторской 

задолженности изменить сложнее, неже-
ли в области личного и семейного фи-
нансового планирования. Ключевой мо-
мент заключается в наличии внешних и 
внутренних факторов, оказывающих зна-
чительное влияние на сбережения и 
управление долгом, в то время как со-
ставление бюджета зависит только от 
личной дисциплины [1, С.22].  

Здесь также важно отметить, что 
финансовое поведение населения – это 
обширное и многогранное явление, на 
которое оказывает влияние значительное 
количество факторов, представленных на 
рисунке 4 [4, С.137]. 
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Рисунок 3 – Доля населения, имеющего долгосрочные финансовые цели, в странах ОЭСР и в России 

 
Нельзя не отметить важность 

финансовой грамотности, так как в усло-
виях пандемии стремясь обезопасить 
себя и свои активы от возможных рис-
ков, значительная часть граждан закры-
вает вклады в банках и приобретает то-
вары повседневного спроса в больших 
объемах. Так, к примеру, с начала рас-
пространения инфекции часть жителей 
Новой Зеландии продемонстрировала 
панику, иррациональное поведение, ску-
пая предметы, выходящие за рамки их 
бюджета. Информационная загружен-
ность и состояние неопределенности не-
редко приводит потребителей к тому, что 
они оказываются в ловушке мошенников 
или принимают нерациональные реше-
ния. 

Рассмотрим варианты грамотно-
го распоряжения деньгами в пандемию. 

Во-первых, необходимо создать 
денежный резерв, используемый в случае 
временной потери дохода. В случае кри-
зисной ситуации такая подушка безопас-
ности защитит от безденежья, появления 
долгов, застрахует от непредвиденных 
обстоятельств, а в момент растущих воз-

можностей, наступивших после оконча-
ния кризиса, будет являться стартовым 
капиталом для начала нового дела.  

Во-вторых, немаловажно рас-
смотреть возможность оптимизации рас-
ходов, на которые требуется больше 5% 
от общей суммы затрат.  

В-третьих, необходимо не забы-
вать, что кризис – это не время для воз-
никновения кредитов. Многие специали-
сты считают, что во время неопределен-
ности при условии отсутствия объемных 
кредитов и наличии подушки безопасно-
сти, тоже можно и нужно инвестировать. 
Только делать это нужно очень грамот-
но! 

По нашему мнению, финансо-
вым властям повсеместно необходимо 
повышать осведомленность населения о 
способах сохранения своего благосос-
тояния и финансовой устойчивости, сти-
мулировать их отказаться от отрицатель-
но влияющих в условиях пандемии и в 
долгосрочной перспективе моделей по-
ведения. 
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Рисунок 4 – Факторы, влияющие на финансовое поведение индивида  

 
Таким образом, можно предло-

жить следующие ключевые рекоменда-
ции в области финансового просвеще-
ния: 

1. Следует повышать информи-
рованность граждан о текущих рисках и 
своевременно предоставлять информа-
цию о мерах господдержки; изучать ас-
пекты кибербезопасности при проведе-
нии финансовых операций в онлайн-
режиме; моделировать моменты распо-
знавания и предотвращения мошенниче-
ства и недобросовестных действий.  

2. Необходимо указать на обяза-

тельное использование проверенных, 
надежных источников и официальных 
сайтов правительства и надзорных орга-
нов. 

3. Важно увеличить число кон-
сультаций и программ, направленных на 
социально-уязвимые группы населения 
(безработные, пожилые люди и т.д.) и на 
категории граждан, наиболее пострадав-
шие в кризис (потерявшие работу, выпу-
скники вузов, самозанятые и другие); 
оказывать поддержку организациям, ко-
торые уже проводят работу с населением 
и целевыми группами, нуждающимися в 
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помощи [5, С.456]. 
Таким образом, пандемия 

CОVID-19 вывела из строя немаловаж-
ную часть глобальной экономики, обна-
жила линии разлома общества, неподго-
товленного к борьбе с серьезными эко-
номическими проблемами [2, С.138]. В 
настоящий момент, возможно, больше, 
чем когда-либо, всем без исключения 
необходимы навыки финансовой грамот-
ности для преодоления неизведанной 
финансовой неопределенности в буду-
щем. 

К счастью, многочисленные оп-
росы и исследования лишь подтвержда-
ют понимание населением взаимозави-
симости финансовой грамотности и соб-
ственного благополучия.  

Немаловажным является также 
осуществление государственными и ча-
стными организациями программ и ме-

роприятий, способствующих эффектив-
ному развитию финансовых возможно-
стей населения. Всеобщее дистанцирова-
ние в период пандемии привело к массо-
вому использованию цифровых инстру-
ментов финансового образования: благо-
даря памяткам, специальным вебинарам, 
консультациям, инструкциям для граж-
дан по государственным мерам поддерж-
ки, россияне в числе лидеров по уровню 
финансовой грамотности. 

Кризисные ситуации разных лет, 
в том числе текущие экономические 
сложности в период пандемии 2020-го 
года, показывают первостепенную важ-
ность финансовой грамотности для обес-
печения мировой стабильности, а также 
свидетельствуют о том, что всем странам 
необходимо сделать многое в плане по-
вышения финансовой устойчивости гра-
ждан. 
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Введение 
Экологическое, социальное и 

корпоративное управление (англ. 
Environmental, Social, and Corporate 
Governance, ESG) – это совокупность 
характеристик управления компанией, 
при котором достигается вовлечение 
данной компании в решение экологиче-
ских, социальных и управленческих про-
блем. ESG относится к классу инвести-
рования, который известен как «устой-
чивое инвестирование» – это общий тер-
мин для инвестиций, которые стремятся 
к положительной отдаче и долгосрочно-
му воздействию на общество, окружаю-
щую среду и производительность бизне-
са [1, c.117-129]. Сегодня самыми рас-
пространенными факторами ESG явля-
ются факторы окружающей среды («зе-

леные» факторы, англ. Environmental 
factors). Инвестирование в проекты по 
поддержке окружающей среды называют 
«зеленым финансированием» или «зеле-
ным инвестированием». А денеж-
ные средства, ценные бумаги и иные ден
ежные обязательства, используемые в 
процессе такого инвестирования – «зеле-
ными финансами» [2, с. 69-72]. 

Предложенная тема исследова-
ния, а именно, тема, посвященная изуче-
нию различных ESG проектов, была раз-
работана в проектах российских ученых 
и исследователей: Востриковой Е.О., 
Мешковой А.П., Стоцкой Д.Р., Муратова 
Р.Р. Боровенской Е.В., Хмыз О.В. Одна-
ко, работы по анализу и исследованию 
непосредственно ESG-рисков на финан-
совом рынке не было проведено в доста-
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точном количестве, необходимом для 
формирования каких-либо приемлемых 
выводов. В общем и целом, это и пред-
ставляется не так много, чем и обосно-
вывается новизна и актуальность пред-
ставленного настоящего исследования. 

Результаты проведенного иссле-
дования могут быть предложены к рас-
смотрению Банку России для оценки 
одного из возможных сценариев разви-
тия рынка зеленого финансирования в 
России. 

Зеленые облигации на фондо-
вом рынке РФ 

Зеленые облигации – это долго-
вые ценные бумаги, результаты от раз-
мещения от размещения которых могут 
быть в достаточной мере быть использо-
ваны для финансирования проектов, на-
правленных на модернизации экологиче-
ской ситуации и минимизации ущерба 
для окружающей среды. Они могут быть 
связаны с возобновляемыми источника-

ми энергии, экологически чистым транс-
портом, повышением энергоэффективно-
сти, сокращением вредных выбросов в 
атмосферу, переработкой отходов и т.д. 
Появление таких проектов связано с уси-
лением глобальной тенденции к устой-
чивому развитию [3, с. 39-41]. 

В рамках существующих торго-
вых площадок, в частности на площадке 
Московской бирже (ММВБ) был ранее 
создан Сектор устойчивого развития для 
финансирования экологических, соци-
альных и социально-значимых проектов, 
предполагающих привлечение ресурсов 
рынка, для соответствующих сегментов 
экономики в эти проекты. Таким обра-
зом, на сегодняшний день (03.11.2021) в 
Сектор устойчивого развития включены 
14 выпусков зеленых облигаций на об-
щую сумму 108,6 млрд. руб. (108 613 083 
шт. по номиналу 1000 руб.) Их эмитен-
тами выступили 7 компаний (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Объем выпуска зеленых облигаций на 03.11.2021 

 
 

В практической части, наиболее 
большой и объемный выпуск зеленых 
долговых инструментов – проспект 
эмиссии, предполагает привлечение 70 
млрд. руб. В рамках подобного проекта 
был размещен Правительством Москвы 
соответствующий займ на рынке. Разме-

щен он был 27 мая 2021 года, срок обра-
щения составил 7 лет, ставка купона – 
7,38% годовых. В плане зеленого финан-
сирования, данный проект предполагает 
размещение зеленых облигаций первого 
листинга Московской биржи. Еще 6 вы-
пусков включены в третий уровень лис-
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тинга, 7 – во второй (рис. 1). Более того, 
второй и третий уровень листинга обли-
гаций видится не таким надежным, как 
первый, к примеру. 93% выпущенных 

зеленых облигаций Московская биржа 
относит к облигациям с повышенным 
риском. 

 
 

 
Рисунок 1 – Доля выпусков зеленых облигаций на ММВБ, по уровню листинга 

 
Впоследствии будет рассмотрена 

доходность по зеленым облигациям, 
включенным в Сектор устойчивого раз-
вития Московской биржи (рис. 2). 

Итак, максимальная доходность 

составляет 16% по облигации РуСол 
КлВ, минимальная – 6% по ценной бума-
ге ТКК, кл. А1. Средние значения доход-
ности может быть представлена в диапа-
зоне от 7% до 11%. 

 

 
Рисунок 2 – Доходность выпусков ESG облигаций, размещенных на Московской Бирже 
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На рисунке 3 представлены дан-
ные касающиеся доходности в рамках 
обычных облигационных инструментов. 
Практически предельная доходность по 
ним составляет – 14,6%, это касается 

облигаций ОРГрупп1Р2, наименьшая –        
7,31% по ценной бумаге РСХБ 23. Боль-
ше всего выпусков с доходностью от 8% 
до 10%. 

 

 
Рисунок 3 – Доходность всех выпусков корпоративных облигаций первого, 

второго и третьего уровня листинга ММВБ на 03.11.2021 
 
Можно сделать вывод о том, что 

зеленые облигации существенно не пре-
восходят классические облигации по до-
ходности, но при этом имеют повышен-
ную степень риска. Высокие риски и не-
высокие доходности являются основны-
ми причинами отсутствия активного 
спроса на данные долговые инструменты 
в России.  

В обычной ситуации спрос на 
зеленые долговые инструменты был наи-
более характерен для иностранных инве-
сторов, но в последнее время, время рос-
сийский интерес со стороны банковских, 
институциональных и частных инвесто-
ров также увеличивается в своей дина-
мике. Приверженность компании-
эмитента принципам устойчивого разви-
тия становится одним из важных факто-
ров выбора инвестиционных целей как 
для иностранных, так и для российских 
инвесторов. Как правило, это банки из 
первой десятки, в том числе банки с ино-
странными инвестициями. Особых льгот 
для инвесторов в российские зеленые 
бумаги пока нет, поэтому спрос на такие 
бумаги в России не сильно отличается от 
обычных. 

В рамках европейских рынков 
зеленые облигации имеют спрос со сто-
роны институциональных и частных ин-

весторов. Они имеют более низкую до-
ходность по сравнению с традиционны-
ми долговыми инструментами. Несмотря 
на немного пониженную доходность, 
зеленые облигации в Европе пользуются 
активным спросом. Активным настолько, 
что эмитенты не могут удовлетворить 
потребность инвесторов в зеленых зай-
мах [4, c. 122-126]. Такая ситуация объ-
ясняется следующими причинами: 

 спецификой и особенностями 
европейского менталитета в от-
ношении сохранения окружаю-
щей среды в первозданном виде; 

 относительно не высокими и 
приемлемыми рисками при опе-
рациях на открытом рынке с зе-
леными инструментами. 
В данном контексте миропони-

мание российского участника имеет не-
сколько иной характер, в этой связи воз-
можно сделать предположение о том, что 
увеличение спроса на российском рынке 
можно сориентировать по подобию ев-
ропейского опыта, посредством сниже-
ния рисков по зеленым долговым инст-
рументам. В частности, со стороны, к 
примеру, институциональных инвесто-
ров можно наблюдать увеличение пока-
зателя степени риска по операциям с 
ESG инструментами. Следующая часть 
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работы будет посвящена рискам по опе-
рациям с данными финансовыми инст-
рументами. 

Понятие ESG-рисков 
Более того, риски во время со-

вершения операций с подобными инст-
рументами можно предварительно их 
отнести к категории ситуаций когда, не-
определенность или риск оказывает не-
маловажное влияние на устойчивость как 
рынка в целом, так и положения инве-
стора на этом рынке. Так, риски устой-
чивости, которые можно назвать как эко-
логические, социальные или управленче-
ские риски (ESG). Они предполагают 
потенциальное воздействие, которое мо-
жет быть оказано на заинтересованные 
стороны организации (такие как клиен-

ты, поставщики аутсорсинга, сотрудники 
или окружающая среда), и, наоборот, на 
влияние, которое организация может 
оказать на своих заинтересованных лиц и 
окружающую среду в результате дея-
тельности. В случае если возникают 
ESG-риски можно отметить, что что это 
реализуется в том, что справедливая 
стоимость активов эмитента может быть 
существенно снижена. Это также оказы-
вает влияние на значительном ухудше-
нии финансовой ситуации, снижаются в 
том числе и доходы или значение имид-
жа или репутации у эмитентов и/или ин-
весторов. 

Виды ESG-рисков представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Виды ESG-рисков при финансировании региональных проектов 

Экологические риски 
Социальные риски Управленческие риски 

Физические риски Риски перехода 

– коллапс цепочки 
поставок 
– аварии на произ-
водстве 
– природные ка-
таклизмы 

– реакция законодательного 
органа власти/регулирующего 
органа на поддержание устой-
чивости или введение запретов 
на неустойчивую или относи-
тельно неустойчивую деятель-
ность 
– структурные изменения в 
спросе и предложении на това-
ры и услуги 

– несоблюдение 
трудовых норм 
– низкая оплата 
труда; 
– отсутствие гаран-
тий безопасности 
продукции 

– коррупционная со-
ставляющая 
– неоправданно увели-
ченная оплата труда 
высшего руководства 
– отсутствие надле-
жащей гарантии защи-
ты данных 

 
Институциональные и частные 

инвесторы оценивают фактор «зелено-
сти» в качестве дополнительного риска, 
т.к. несоблюдение «зеленых правил» 
может негативно сказаться на платеже-
способности эмитента. В данном случае 
вполне объяснимо желание инвесторов 
получить более высокую доходность по 
зеленым ценным бумагам. Тогда возни-
кает вопрос о целесообразности выпуска 
зеленых облигаций для эмитента. К тому 
же эмитенты хотят быть уверены в своих 
правах при выпуске зеленых долговых 
инструментов. Поэтому утверждение 
системы методологических материалов 
является важным этапом развития сферы 
зеленого инвестирования [5, c. 132-141]. 

Необходимо отметить, что Цен-
тральный Банк Российской Федерации 
также относит зеленые облигации к вы-
сокорискованным финансовым инстру-
ментом и причисляет к 5 группе риска 
(уровень риска по данным инструментам 
может достигать 80-100% с позиции 
коммерческих банков) в Инструкции 
Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. 
от 18.08.2021) «Об обязательных норма-
тивах и надбавках к нормативам доста-
точности капитала банков с универсаль-
ной лицензией» [6]. Если мы рассматри-
ваем все активы с позиции расчета вели-
чины достаточности капитала. В этой 
связи, для увеличения динамики количе-
ства операций с данным типом активов 
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на открытом рынке ЦБР может сделать 
ряд шагов для снижения риска по дан-
ным операциям с подобными инструмен-
тами, к примеру, на величину равную 30-
60%. Подобная мера может существенно 
активизировать механизм активного об-
ращения зеленых облигаций, т.к. спрос 
на низко рискованные долговые инстру-
менты будет значительно выше, чем на 
высоко рискованные. Уровень активиза-
ции на рынке может и должен достиг-
нуть более 120% от уровня операций на 
Московской бирже, если мы ведем раз-
говор об активности сделок с ESG инст-
рументами. 

Заключение 
В связи с наличием особенно-

стей в правилах эмиссии о совершении 
сделок с ESG инструментами на россий-
ском рынке, при обращении зеленых об-
лигаций на фондовом рынке определено, 
что данный инструмент может быть оха-
рактеризован, как инструмент, обладаю-
щий повышенным риском и в связи с 
этим фактом, имеющим ограниченную 
доступность для инвесторов. В ходе ис-
следования было выявлено, что на дан-
ный момент не всегда видится приемле-
мо использование подобных бумаг от 
использования зеленых долговых инст-
рументов нет ни для инвесторов, ни для 
эмитентов. В большей степени высокие 
риски и относительно средние доходно-
сти представляются основными причи-
нами отсутствия активного спроса на 
данные долговые инструменты на рос-
сийском рынке. Кроме того, в условиях 
увеличенных рисков на зеленые облига-

ции сложно представить широкое рас-
пространение данного вида долга. Но 
выход в данной ситуации существует. 

Одним из способов повышения 
спроса на зеленые долговые инструмен-
ты является снижение неопределенности 
в данной сфере посредством ввода и ут-
верждения методологических материа-
лов. Снижение неопределенности и за-
крепление прав эмитентов, выпускаю-
щих зеленые виды займов необходимо в 
долгосрочной перспективе. В кратко-
срочной же перспективе возможен дру-
гой способ стимулирования спроса на 
зеленые долговые инструменты: включе-
ние Центральным Банком зеленых обли-
гаций в реестр низко рискованных. Дан-
ная мера поможет простимулировать 
спрос банков с универсальной лицензией 
на зеленые долговые инструменты. 

Таким образом, для увеличения 
спроса на инструменты зеленого финан-
сирования на рынке Российской Федера-
ции необходимо иметь ввиду вариант 
снижения рисков посредством действий 
ЦБР. В долгосрочной перспективе сни-
жение рисков может быть достигнуто 
путем ввода методологических материа-
лов, в краткосрочной – путем включения 
зеленых облигаций в реестр низко рис-
кованных инструментов для банков с 
универсальной лицензией. Подобный 
вариант, предложенный в статье, может 
быть рассмотрен Центральным Банком 
как возможный сценарий развития сферы 
зеленого финансирования на российском 
рынке. 

 
Литература 

1. Вострикова Е.О., Мешкова А. П. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт 
// Финансовый журнал (Financial Journal). 2020. № 4. С. 117-129. 

2. Стоцкая Д.Р., Муратов Р.Р. ESG-инвестирование и как оно набирает популярность // Наука через приз-
му времени. 2020. № 12(45). С. 69-72. 

3. Панова С.А. Тенденции и перспективы развития рынка зеленых облигаций // Финансовые рынки и 
банки. 2020. № 6. С. 39-41. 

4. Боровенская Е.В. Перспективы развития «зеленых» облигаций на международном финансовом рынке // 
В сборнике: Современные тренды в мировой экономике и мировых финансах. Москва, 2020. С. 122-
126. 



ФИНАНСЫ 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

245

5. Хмыз О.В. Международный опыт выпуска «зеленых» облигаций // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 
5. С. 132-141. 

6. Инструкции Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 18.08.2021) «Об обязательных нормативах и 
надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/. 

 

 
 
 
  



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

246 

УДК 339.9 
Особенности функционирования ЕАЭС 
как интеграционного объединения 

 
Н.А. Бударина, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры международных экономических отношений, 
Р.С. Прокопович, аспирант кафедры международных экономических отношений, 
Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская таможенная академия», г. Москва 
 

В данной статье рассмотрены основные аспекты деятельности Евразийского экономического 
союза как интеграционного объединения. Основное внимание уделено анализу экономических показателей 
Евразийского экономического союза в сравнении с ведущим интеграционным объединением мира – Евро-
пейским Союзом. Отражены характерные черты ЕАЭС и особенности его развития. Выявлены ключевые 
причины различных темпов развития и становления ЕАЭС и ЕС в контексте рассматриваемых экономи-
ческих показателей.  
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This article examines the main aspects of the Eurasian Economic Union as an integration association. 

The main attention is paid to the analysis of the economic indicators of the EAEU in comparison with the leading 
integration association in the world – the EU. The characteristic features of the EAEU and the features of its de-
velopment are reflected. The key reasons for the different rates of development and formation of the EAEU and the 
EU are identified in the context of the economic indicators under consideration. 
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Последние тенденции, ставшие 
характерной чертой мирового капитали-
стического способа хозяйствования, явно 
показывают, что развитие любых соци-
ально-экономических систем со време-
нем неуклонно приводит к слиянию 
крупных капиталов и, как результату 
данного слияния – к формированию об-
щих экономических, торговых и полити-
ческих интересов. Еще в начале прошло-
го столетия В.И. Ленин в своей работе 
«Империализм, как высшая стадия капи-
тализма» описал стремление крупных 
капиталов к монополизации и объедине-
нию [1]. Также в этой книге довольно 
точно предсказываются глобализацион-
ные процессы в мире, которые сегодня 
неразрывно связаны с формированием 
межгосударственных интеграционных 

союзов.  
Основными тенденциями в ми-

ровой экономике с середины XX века и 
по настоящее время являются ускорение 
интеграционных процессов на междуна-
родной арене, углубление регионального 
экономического взаимодействия стран и 
формирование всё новых региональных 
экономических объединений. Главной 
целью формирования общих рынков в 
региональных интеграционных объеди-
нениях является достижение «четырёх 
свобод», которые подразумевают под 
собой единые рынки товаров, услуг, тру-
да и капитала. Одним из подобных объе-
динений и является Евразийский эконо-
мический союз. 

ЕАЭС является международной 
организацией региональной экономиче-
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ской интеграции, обладающей междуна-
родной правосубъектностью и учреж-
дённой Договором о Евразийском эко-
номическом союзе, который вступил в 
силу 1 января 2015 года [2]. 

Венгерский экономист Белла Ба-
лашша выделял 5 основных этапов эко-
номической интеграции между странами 
(рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Этапы экономической интеграции между странами [3] 

 
ЕАЭС изначально стал результа-

том расширения Таможенного Союза 
(Россия, Беларусь, Казахстан). По своей 
форме ЕАЭС находится на этапе тамо-
женного союза, однако созданы опреде-
ленные предпосылки для формирования 
общего рынка. Здесь речь идет о форми-
ровании наднациональных регулирую-
щих структур (в данном лице выступает 
Евразийская экономическая комиссия, 
однако она является лишь регулирую-
щим органом, статус законодательного, 
исполнительного или судебного органа, 
она еще не обрела). Также неотъемлемой 
чертой общего рынка является свободное 
перемещение всех факторов производст-
ва (или иными словами – капитала во 
всех его формах). Однако, то, какой то-
вар разрешен на территории государства-
члена ЕАЭС, а также под какую тамо-
женную процедуру он подпадает, напря-
мую вытекает из внешней политики го-
сударств и их внешнеторговых отноше-
ний со странами вне объединения, кото-
рые далеко не всегда совпадают. В дан-

ном аспекте необходима унификация 
таможенного законодательства на терри-
тории государств-членов ЕАЭС. Работа в 
этом ключе также ведется, здесь необхо-
димо упомянуть Таможенный кодекс 
ЕАЭС, вступивший в силу 1 января 2018 
года. Многие положения Кодекса уже 
превалируют над внутренними норма-
тивно-правовыми документами стран-
участниц. В КоАПе и УК РФ последних 
редакций сделаны ссылки на статьи ТК 
ЕАЭС, регулирующие правонарушения в 
таможенном законодательстве. Однако 
законодательная сила положений ТК 
ЕАЭС в сравнении с внутренними кодек-
сами государств-участниц ЕАЭС также 
должны быть унифицированы. 

Одним из наиболее старых меж-
дународных объединений является Евро-
пейский Союз. По форме интеграции на 
данный момент он находится на этапе 
экономического и валютного союза (соз-
дан общий рынок движения капиталов, 
выработана общая внешнеторговая поли-
тика и политика безопасности, а также в 
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рамках еврозоны создана общая валюта 
евро). Следующим этапом развития по-
добного объединения закономерно явля-
ется создание единого государства с 
унифицированным законодательством и 

общей внутренней и внешней политикой. 
Сравним экономические показа-

тели ЕС и ЕАЭС. Для начала рассмотрим 
изменения ВВП по годам в процентах к 
предыдущему периоду (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 –  Изменение ВВП ЕС и ЕАЭС за 2015-2020 гг., (в процентах к предыдущему году) [4,5] 

 
Как видно на диаграмме (рис. 2), 

динамика ВВП ЕС и ЕАЭС не отличается 
коренным образом друг от друга. Общей 
тенденцией является резкое падение по-
казателя в 2020 году (ЕС – на 7,6%, ЕА-
ЭС – на 3,9%). Связано это в первую 
очередь с падением производства и тем-
пов внешней торговли по всему миру из-
за пандемии коронавирусной инфекции. 
Стоит понимать, что темп роста или па-
дения ВВП еще не отражает полной кар-
тины (если у меня есть одно яблоко и их 
стало два, мой прирост составил 50%, в 
то время как у соседа их было 10, а стало 
11, то есть его прирост составил 10%, что 
гораздо меньше 50%, однако у него 11 
яблок, а у меня всего 2). 

Важным показателем эффектив-
ности той или иной социально-
экономической системы на макроуровне 
(будь то отдельное государство или объ-

единение государств) являются показа-
тели внешней торговли, а именно импорт 
и экспорт. Для начала рассмотрим им-
порт ЕС и ЕАЭС (см. рис. 3). 

Диаграмма (рис. 3) показывает 
колоссальную разницу в объеме импор-
тируемой продукции. Значения импорта 
ЕС за указанный период превышают 
аналогичные показатели ЕАЭС в сред-
нем в 8,5 раз. После событий в Украине в 
отношении России были введены (и сей-
час продолжают вводиться, только уже 
на фоне строительства Северного пото-
ка-2 и скандала вокруг Алексея Наваль-
ного) многочисленные санкции, ограни-
чивающие как иностранные инвестиции, 
так и ввоз товаров в страну для реализа-
ции на внутреннем рынке. Подобная си-
туация не может не сказываться на пока-
зателях импорта ЕАЭС в целом, так как 
Россия остается крупнейшим участником 
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данного объединения как по уровню 
ВВП, так и по внешнеторговому обороту. 
В целом можно отметить, что по отно-
шению к предыдущему году в 2020 году 

импорт товаров в ЕАЭС упал на 6,04%, в 
то время как в ЕС падение произошло на 
22,2%. 

 
 

 
Рисунок 3 – Импорт ЕС и ЕАЭС с 2015 по 2020 гг., (млрд долл.) [4,5,6,7] 

 
На рисунке 4 представлен экс-

порт ЕС и ЕАЭС за период с 2015 по 
2020 гг. 

За последний год экспорт ЕАЭС 
снизился на 20,9%, в ЕС падение соот-
ветствовало 16,3%. Значительное паде-
ние экспорта в обеих группировках, как 
уже было отмечено выше, связано с пан-
демией коронавируса в 2020 году. Огра-
ничение транспортных перевозок по-
влияло на логистику, ограничение пере-
летов также сказалось на внешнеторго-
вых операциях. Для России, зависимой 
от экспорта сырья, роковым стало паде-
ние цен на нефть из-за ограничения 
транспортировки, последующего паде-
ния спроса на топливо, падения спроса 
на сырье в целом ведущими производи-
телями продукции (в лице Китая), а так-

же цены долго не могли выровняться из-
за разногласий стран-членов ОПЕК+ по 
вопросу сокращения объемов добычи 
нефти для стабилизации спроса и, соот-
ветственно, приведения цены к докри-
зисным значениям. Для ЕС, помимо пан-
демии и удара по бизнесу из-за затянув-
шегося «локдауна», немаловажным фак-
тором, повлиявшим на показатели внеш-
ней торговли, стал выход Великобрита-
нии из Союза. Объединенное Королевст-
во играло значительную роль в структуре 
импорта и экспорта товаров. К тому же, 
производством продукции с высокой 
добавленной стоимостью для внешней 
торговли с третьими странами всегда 
занимались Великобритания, Германия, 
Франция. Большая часть членов-ЕС за-
нималась производством для внутренне-
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го рынка, которое могло статистически 
влиять на взаимную торговлю, но не на 
экспорт. Также в эпоху глобализации 
большинство развитых стран (в лице 
крупных транснациональных компаний) 
перенесли свои производства в страны 

третьего мира для экономии на ресурсах 
(в том числе трудовых) и снижении себе-
стоимости при растущих ценах (для мак-
симизации прибыли).  

 

 

 
Рисунок 4 – Экспорт ЕС и ЕАЭС с 2015 по 2020 гг., (млрд долл.) [4,5,6,7] 

 
Для того чтобы дать экономиче-

скую оценку развития внешней торговли 
ЕАЭС с третьими странами были по-
строены статистические модели: адди-
тивная и мультипликативная.  

На рисунках 5 и 6 представлена 

мультипликативная и аддитивная модель 
экспорта государств-членов ЕАЭС в тре-
тьи страны соответственно. Нижняя ле-
генда графиков соответствует номеру 
периода, где 1 – I квартал 2017 года, а 20 
– IV квартал 2021 года. 

 

 
Рисунок 5 – Мультипликативная модель экспорта стран ЕАЭС в третьи страны 
Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта Евразийской экономиче-

ской комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org [6] 
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Рисунок 6 – Аддитивная модель экспорта стран ЕАЭС в третьи страны 

Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта Евразийской экономиче-
ской комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org [6] 

 
И аддитивная, и мультиплика-

тивная модели описывают 73% вариации 
исходных данных (R²=0,7323, R²=0,732 
соответственно).  

На рисунках 7 и 8 представлена 

мультипликативная модель импорта го-
сударств-членов ЕАЭС из третьих стра-
ны соответственно. 

 

 

 
Рисунок 7 – Мультипликативная модель импорта стран ЕАЭС из третьих страны 
Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта Евразийской экономиче-

ской комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org [6] 

 
Мультипликативная модель 

лучше описывает исходные данные, так 
как имеет меньшие ошибки, и коэффи-
циент детерминации имеет большее зна-
чение. Однако обе модели нельзя назвать 
достаточно достоверными, так как они 
описывают менее 60% исходных данных.  

С момента начала функциони-
рования единого рынка услуг общий 

объём взаимной торговли в целом вырос 
на 1076,6 млн. долл. США или на 
12,36%. Данный факт свидетельствует о 
развитии торговых отношений внутри 
ЕАЭС и о положительном влиянии соз-
дания единого рынка услуг в 2015 г. на 
объёмы взаимной торговли. Объём вза-
имной торговли услугами на протяжении 
всего периода характеризуется
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 разнонаправленной динами-
кой. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
наблюдается спад объёмов взаимной 
торговли на 703,2 млн. долл. США или 
на 8,07%. В 2017 г. по 2018 г. объём вза-
имной торговли услугами увеличился на 

1197,7 млн. долл. США и 641,8 млн. 
долл. США соответственно, что в про-
центном выражении составило 14,95% и 
6,97%. В 2019 г. объём взаимной торгов-
ли услугами ЕАЭС снизился на 59,7 млн. 
долл. США или на 0,61%. 

 

 
Рисунок 8 – Аддитивная модель импорта стран ЕАЭС из третьих страны 

Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта Евразийской экономиче-
ской комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org [6] 

 
Если рассматривать изменение 

объёма взаимной торговли услугами в 
ЕАЭС по странам, то можно отметить 
то, что общий прирост в Армении с на-
чала формирования Союза составил 
32,07%, в Беларуси 29,68%, в России 
11,02%. В Кыргызстане общий прирост 
с 2016 г. по 2019 г. составил 2,46%, а в 
Казахстане, наоборот, прослеживается 
спад объёмов взаимной торговли услу-
гами в 2019 г. по сравнению с 2015 г., 
который составил 29,68%. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 
г. в 3 странах из 5 также отмечается 
спад объёмов взаимной торговли услу-
гами, в Армении спад составил 2,11%, 
в Беларуси 2,23%, в Казахстане 13,02%. 
В Кыргызстане же и в России за этот 
период наблюдался рост объёмов вза-
имной торговли, который составил 
22,92% и 3,4%, соответственно. 

Доля взаимных услуг ЕАЭС 
составляет лишь малую долю от всего 
объёма экспорта услуг стран ЕАЭС. 
Более того, по сравнению с долей экс-
порта в третьи страны, за период с 2015 

г. по 2019 г. доля взаимных услуг 
уменьшилась, что свидетельствует о 
недостаточной степени развития вза-
имной торговли услугами, которая свя-
зана с ограниченным спектром предос-
тавляемых услуг странами-членами 
ЕАЭС и их видовой схожестью между 
собой. 

Заметная разница в ключевых 
показателях между ЕС и ЕАЭС связана 
не только с тем, что в ЕС намного боль-
ше государств (хотя это, безусловно, 
так). Ключевым здесь все-таки выступает 
«не количество, а качество», подразуме-
вается, что все члены ЕАЭС – это либо 
развивающиеся государства, либо госу-
дарства с переходной экономикой (к по-
следним, пожалуй, можно отнести толь-
ко Россию). Это тоже важный аргумент, 
но на интенсивность внешней торговли 
влияет не только и не столько «разви-
тость», сколько выгодное местоположе-
ние (как географическое, так и геополи-
тическое), платежеспособный спрос на 
импортируемую продукцию и наличие 
экспортируемой (что не всегда требует 
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сложных производств со многими этапа-
ми обработки, при наличии больших за-
пасов необработанного сырья этого и не 
нужно, это доказывает опыт Саудовской 
Аравии). Когда речь заходит об эффек-
тивности интеграционного объединения, 
важно помнить, что для отсутствия внут-
ренних противоречий в рамках создан-
ной системы уровень развития госу-
дарств-членов объединения должен быть 
примерно одинаковым. В ЕС сейчас 27 
государств, и многие из них принято 
считать развитыми только по той причи-
не, что они являются частью ЕС. Это тот 

самый геополитический фактор. 
Важно помнить, что на внеш-

нюю торговлю и инвестиционную при-
влекательность государств-членов ЕАЭС 
влияет географическая и геополитиче-
ская обстановка. Сейчас много говорится 
о привлечении иностранных инвестиций, 
которые решат все существующие про-
блемы. В таблице 1 представлена свод-
ная информация по объемам накоплен-
ных ПИИ стран ЕАЭС, потокам ПИИ 
внутрь страны и из нее, а также доля 
ПИИ в ВВП стран за 2014-2019 годы. 

 
Таблица 1 – Объемы ПИИ в странах-членах ЕАЭС за 2014-2019 год 

Показатель/ 
страна ЕАЭС 

Год 
Арме-
ния 

Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыргыз-
стан 

Россия 
Итого по 
ЕАЭС 

Потоки ПИИ 
в страну, в 
млн. долл. 
США 

2014 407 1828 8489 348 29152 40224 

2015 184 1668 4057 1142 11858 18909 

2016 334 1238 8511 579 37176 47838 

2017 251 1279 4669 222 25954 32375 

2018 254 1421 3757 139 13228 18799 

2019 254 1293 3118 209 31735 36609 

Накопленные 
ПИИ в стра-
не, в млн. 
долл. США 

2014 4213 17737 132127 3553 290039 447669 

2015 4338 17972 133334 4638 262748 404363 

2016 4635 18623 142845 5246 393910 423030 

2017 4753 12831 146491 5221 441123 610419 

2018 5512 13031 149051 5301 408097 580992 

2019 5664 14513 149369 5590 463860 638996 

Потоки ПИИ 
из страны, в 
млн. долл. 
США 

2014 29 39 3815 0 64203 68086 

2015 29 122 795 -1 27090 28035 

2016 71 114 -5235 0 26951 21901 

2017 29 70 913 -29 34153 35136 

2018 7 50 -1101 -5 35820 34771 

2019 -143 -7 -2592 3 22530 19791 

Доля 2014 36,29 22,51 59,67 47,58 14,05 36,02 
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Показатель/ 
страна ЕАЭС 

Год 
Арме-
ния 

Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыргыз-
стан 

Россия 
Итого по 
ЕАЭС 

накопленных 
ПИИ в ВВП 
страны, в % 

2015 41,11 31,83 72,31 69,45 19,23 46,79 

2016 43,95 39,02 104,05 76,99 30,65 65,06 

2017 41,23 23,45 87,82 67,78 27,89 49,63 

2018 44,34 21,84 83,11 65,5 24,58 52,79 

2019 41,51 23,37 84,09 66,26 27,27 53,95 

Источник: составлено и рассчитано авторами по данным Статистической базы данных ЮНК-
ТАДСТАТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org [8] 

 
В целом по региону ЕАЭС пото-

ки ПИИ сокращались по сравнению с 
предыдущими годами в связи со сложной 
ситуацией в мировой экономике. Доля 
накопленных ПИИ в ВВП стран-членов 
ЕАЭС выросла, но этот рост связан, пре-
жде всего, с сокращением роста самого 
ВВП, а не с увеличением объемов инве-
стиций [9]. 

Динамика накопленных ПИИ 
странами ЕАЭС за рубежом за последние 
семь лет претерпевала значительные из-
менения. Так, по данным ЮНКТАД по 
ряду стран наблюдается отрицательная 
динамика накопленных инвестиций за 
период с 2014 по 2019 годы, см. таблицу 
2.

 
Таблица 2 – Динамика накопленных ПИИ из стран-членов ЕАЭС, в период с 2014-2019 гг., 

(в млн. долл. США и в процентах к предыдущему периоду) 
Год/ 

Страна 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

 млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% млн. 
долл. 
США 

% 

2014 4213 - 17737 - 132127 - 3553 - 290039 - 
2015 4338 2,9 17972 1,3 133334 0,9 4638 30,5 262748 -9,4 

2016 4635 6,8 18623 3,6 142845 7,1 5246 13,1 393910 49,9 

2017 4753 2,5 12831 -31,1 146491 2,6 5221 -0,5 441123 29,8 

2018 5512 15,9 13031 1,6 149051 1,7 5301 1,5 408097 -7,5 

2019 5664 2,8 14513 11,4 149369 0,2 5590 5,5 463860 13,7 
Источник: составлено и рассчитано авторами по данным Статистической базы данных ЮНК-

ТАДСТАТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org [8] 

 
Данный показатель оценивает 

инвестиционную активность стран, на-
сколько сами государства выступают в 
роли инвесторов. Как можно заметить 
крупными инвесторами в ЕАЭС являют-
ся Россия и Казахстан. 

Однако следует помнить, что 
инвестиции выгодны тогда, когда доход 
от них гораздо больше, чем сами инве-
стиции. К сожалению, что касается госу-

дарств-членов СНГ, в плане выгодности 
инвестиций на их территориях не все 
гладко.  

После распада СССР страны 
бывшего социалистического лагеря стали 
существовать сами по себе, сталкиваясь с 
горькой правдой глобального рынка по-
сле проведенных реформ, среди которых 
была либерализация внешней торговли.  

У России получилось стать ча-
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стью мирового рынка лишь в форме пе-
риферийного капиталистического госу-
дарства, которое используется крупными 
ТНК для вывоза капитала (во всех его 
формах) ввиду невыгодности инвести-
ций. Географическое положение обу-
славливает неблагоприятный климат для 
развертывания крупномасштабного про-
изводства (в сравнении с более выгод-
ными в этом плане теплыми странами 
Латинской Америки, Африки и южной 
части Европы), это в свою очередь влия-
ет на высокую энергоемкость производ-
ства и более дорогую рабочую силу, чем 
в упомянутых регионах. Все это влияет 
на большую себестоимость продукции, 
чем в других странах, и как следствие – 
большую цену, из-за которой наша про-
дукция не может конкурировать с анало-
гичным по качеству, но дешевым това-
ром. Даже «голландская болезнь» нашей 
экономики, которая также напрямую 
вытекает из невыгодности инвестиций в 
производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, не является па-
нацеей для решения проблем. Помимо 
самого факта вывоза сырья (который в 
долгосрочной перспективе может сыг-
рать с Россией и остальными членам-
ЕАЭС злую шутку) наша нефть не самая 
лучшая по качеству (прошлогодний кон-
фликт с Беларусью на этот счет тому 
доказательство) и не самая дешевая, ведь 
для ее добычи преимущественно прихо-
дится строить нефтедобывающие ком-
плексы на сваях, бурить скважины в зо-
нах вечной мерзлоты и выкачивать нефть 
путем «выталкивания» ее сильным напо-
ром воды, в то время как арабы выкачи-
вают нефть прямо в танкеры (у них не-
большая глубина залегания нефти и бла-
гоприятный климат), да и сам продукт на 
выходе у них превосходит наш по каче-
ству. Данная проблема подробно осве-
щена в работе нашего экономиста Анд-
рея Паршева «Почему Россия – не Аме-
рика» [10]. 

Остальные государства-члены 
ЕАЭС стали, в какой-то степени, пери-

ферией для нашего государства. Мигран-
ты из стран СНГ являются дешевой ра-
бочей силой для наших капиталистов, 
так как многие из них без квалификации, 
профессионального образования и гото-
вы более дешево продавать свой труд. 
Экономическая и торговая зависимость 
обуславливает зависимость политиче-
скую, а та в свою очередь влияет на пер-
вые две. Но сказать, что это однозначно 
плохо, нельзя. Ведь отсутствие зависи-
мости как таковой не привело бы к инте-
грации. 

Совет Евразийской экономиче-
ской комиссии на заседании 5 апреля 
принял План по реализации Стратегиче-
ских направлений развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 г., 
которые были утверждены главами госу-
дарств 11 декабря 2020 г. 

Стратегия включает в себя 11 
направлений и 332 меры и механизма 
развития и углубления интеграционных 
процессов с целью завершения формиро-
вания Единого экономического про-
странства и окончание формирования 
единых рынков товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы, а также единого цифрово-
го пространства. В части, основными 
направлениями развития, представлен-
ными в данном документе, являются 
продолжение работы над реализацией 
планов либерализации, расширение еди-
ного рынка в целях обеспечения свободы 
предпринимательства и сокращение изъ-
ятий, дополнительных требований и ус-
ловий в целях обеспечения свободы 
движения товаров и услуг. Также важной 
целью является полное устранение барь-
еров в торговле и максимальное сокра-
щение изъятий и ограничений.  

Таким образом, ЕАЭС и ЕС, как 
интеграционные объединения, следуют 
по одному пути развития, только нахо-
дятся на разных его этапах. Нельзя отри-
цать тот факт, что наши европейские 
партнеры ушли дальше в контексте от-
лаженной взаимной торговли и уже об-
ладают единой валютной зоной. Однако 
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ЕАЭС обладает рядом преимуществ, 
способных, если не обогнать европейцев 
(что и не является самой целью, речь, 
все-таки не о соревнованиях), то сокра-
тить период, который понадобился ЕС 
для того, чтобы стать тем, чем он являет-
ся сегодня. Наиболее крупным интегра-
ционным объединением, которое можно 
с полной уверенностью назвать высшей 
стадией развития экономической инте-
грации, был СССР, являвшийся по факту 
политическим союзом разных республик, 
с общей экономикой и внешней полити-
кой. Неудивительно, что в условиях гло-

бализации и монополизации рынков, 
часть республик начинают возвращаться 
к подобной форме интеграции. Речь не о 
воссоздании СССР, а о сохранившихся 
экономико-политических и торговых 
связях, позволяющих более эффективно 
вести внешнюю и внутреннюю политику 
ЕАЭС. Данный аспект можно и нужно 
использовать в своих интересах, обраща-
ясь как к опыту ЕС, так и нашему же 
опыту прошлого, вобрав все положи-
тельные моменты для решения сущест-
вующих проблем и ускорения интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС. 
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В статье рассматриваются аспекты функционирования железнодорожных систем стран ЕА-

ЭС, анализируются причины сокращения грузооборота. Авторы рассматривают текущее состояние же-
лезнодорожного транспорта каждой из стран-участниц, выявляют сильные и слабые стороны отрасли, 
оценивают возможность взаимной интеграции и увеличения привлекательности магистральных путей 
сообщения. 
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The article deals with aspects of the functioning of the railway networks of the EAEU countries.  It ana-

lyzes the reasons for the reduction in freight turnover. The authors consider the current state of railway transport 
in each of the participating countries; they identify the strengths and weaknesses of the industry, assess the possi-
bility of mutual integration and increasing the attractiveness of main lines of communication. 
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Евразийский экономический со-
юз (ЕАЭС) – региональное интеграцион-
ное объединение, основанное 1 января 
2015 г. и действующее на основании до-
говора. ЕАЭС проводит согласованную 
политику в различных отраслях эконо-
мики, и в том числе на транспорте. Дли-
на железнодорожных путей ЕАЭС со-
ставляет 145,5 тыс. км [3]. Длительное 
время железнодорожные сети стран ЕА-
ЭС формировались и функционировали 
на основании единых принципов и стан-
дартов. Они относятся к «пространству 
1520», т.е. имеют одинаковую ширину 
железнодорожной колеи – 1520 мм. 

Развитая система железнодо-
рожного транспорта Российской Федера-

ции способствует экономической безо-
пасности страны. Железные дороги свя-
зывают регионы страны друг с другом, 
способствуя созданию бесперебойных 
цепочек поставок. Железными дорогами 
без учета трубопроводов выполняется 
более 80% перевозок груза внутригосу-
дарственного назначения. 

Железнодорожная сеть России 
обладает 51% электрифицированных 
линий, что является мировым рекордом 
(рис. 1.). Основу транзитных потоков, 
проходящих через территорию России, 
составляют перевозки грузов по между-
народных транспортным коридорам.  
Структура экспортных грузов представ-
лена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Длина железнодорожных путей стран ЕАЭС (конец 2019 г.) [5] 

 
С 2003 г. управление железнодо-

рожной сетью возложено на Открытое 
акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» (РЖД), которое находит-

ся в государственной собственности. 
РЖД имеет представительства в 12 стра-
нах мира, включая Францию, Германию, 
Венгрию, Китай, Японию и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Структура погрузки экспортных грузов ОАО РЖД в 2020 г., %% [4, с.52] 
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Перспективными направлениями 
развития российских железных дорог 
является организация высокоскоростного 
движения. С 2017 г. ведется работа по 
организации ВСМ «Евразия», маршрут 
которой будет начинаться в Пекине и 
идти через Нур-Султан, Екатеринбург, 
Казань, Москву и Минск до Берлина. 

ВСМ развиваются в большинст-
ве европейских стран, действуют в США, 
в Азии – Японии, Китае и Южной Корее. 
Конкурентными преимуществами ВСМ 
являются: 

- повышение уровня безопасно-
сти, т.к. пассажирское и грузовое движе-
ние разведено на разные линии; 

- экологичность: выбросы в ат-
мосферу в 3 раза ниже, чем у автотранс-
порта и в 5 раз ниже, чем у авиатранс-
порта; 

- снижение нагрузки на автодо-
роги и аэропорты; 

- сокращение стоимости перево-
зок и повышение привлекательности 
транзитного потенциала страны. 

Железные дороги Армении были 
выделены в самостоятельную структуру 
в 1992 г. после развала СССР. Для рес-
публики, не имеющей выхода к морю, 
железные дороги имеют стратегическое 
значение, осуществляя грузовые, пасса-
жирские и контейнерные перевозки. Ос-
новными грузами, транспортируемыми в 
международном сообщении железнодо-
рожным транспортом, выступают нефть 
и нефтепродукты, мука и зерно, лес и 
пиломатериалы. Армения имеет выход 
на железнодорожную сеть Грузии (ст. 
Айрум – Садахло). Переходы на грани-
цах с Турцией и Азербайджаном не дей-
ствуют. Эксплуатационная длина желез-
ных путей – 700 км, все пути электрифи-
цированы (рис. 1). 

С 2008 г. управление железными 
дорогами страны на условиях концессии 
передано ЗАО «Южно-Кавказская же-
лезная дорога» (ЗАО ЮКЖД) – дочерней 
компании РЖД. Концессия предполагает, 
что РЖД вложит 400 млн. долл. в разви-

тие инфраструктуры и 170 млн долл. в 
модернизацию подвижного состава. 

Стратегическими целями ЗАО 
ЮКЖД являются оживление взаимного 
сотрудничества Армении в области 
транспортных услуг с сопредельными 
государствами и интеграция страны в 
евразийское логистическое пространст-
во. Для реализации подписанных дого-
ворённостей 1 января 2021 г. было дос-
тигнуто соглашение о разблокировании 
всех транспортных артерий Закавказья, в 
том числе о восстановлении Южного 
транскавказского пути. Южный транс-
кавказский путь – железнодорожная ли-
ния, проходящая через Россию, Арме-
нию, Азербайджан и Иран, и имеющая 
выход на Турцию. Протяженность мар-
шрута, неофициально называемого «За-
кавказским Транссибом», – около 750 км. 
Существуют также планы по присоеди-
нению к проекту Грузии, путем выхода 
на действующий коридор «Баку – Тбили-
си – Ахалкалаки – Карс».  

Функционирование магистрали 
окажет положительное влияние на все 
страны-участницы. Вырастет взаимный 
грузопоток между Россией и Турцией, а 
также Россией и Ираном. Армения воль-
ется в региональную транспортную сеть 
и получит прямой маршрут, соединяю-
щий ее с Россией. Также прогнозируется 
существенный рост товарооборота меж-
ду Турцией и Азербайджаном, Арменией 
и Ираном. Если Грузия присоединиться к 
проекту, она сможет не только сохранить 
имеющийся транзит, но и увеличить его. 
В противном случае велика вероятность 
сокращения логистического потенциала 
республики, несмотря на то, что страте-
гически важные для Азербайджана же-
лезная дорога, нефте- и газопроводы уже 
проложены через территорию Грузии. 

Эксплуатационная длина бело-
русских железнодорожных путей состав-
ляет 5,5 тыс. км. (рис. 2). Железная доро-
га осуществляет около 2/3 всех перевозок 
грузов и 33% пассажирооборота [1]. Она 
входит в маршруты панъевропейских 
транспортных коридоров II и IX. 

 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

260 

 
Рисунок 3 – Структура погрузки грузов белорусской железной дорогой, 2019 г. [1] 
 
В международном сообщении 

пассажиропоток направляется в Россию, 
Казахстан, Молдову, Литву, Латвию, на 
Украину, в страны Европейского Союза, 
и обратно. 

Во внутригосударственном со-
общении к основным группам грузов, 
перевозимых железными дорогами, от-
носятся строительные грузы, нефтепро-
дукты, химические и минеральные удоб-
рения, лесные грузы (рис. 3). 

Учитывая общие процессы кон-
тейнеризации и  для повышения тран-
зитной привлекательности, белорусские 
железные дороги ведут работу по нара-
щиванию контейнерных перевозок меж-
ду странами ЕС с одной стороны и Рос-
сией, Казахстаном и Китаем, с другой 
стороны (рис. 4). 

 

 

 
Рисунок 4 – Динамика объема транспортировки грузов белорусской железной дорогой в контейнерах, 

2019 г. [1] 
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С этой целью в 2019 г. было уве-
личено количество пограничных перехо-
дов. Кроме того, ведется работа по элек-
трификации путей сообщения. В настоя-
щий момент этот показатель приходится 
22,4% (рис. 1). 

Ключевыми международными 
проектами с участием белорусских же-
лезных дорог выступают сотрудничество 
с Россией, Казахстаном, Китаем и стра-
нами ЕС в рамках инициативы «Один 
пояс – один путь», а также участие в соз-
дании высокоскоростного коридора «Ев-
разия», инициированного РЖД. 

Железнодорожная сеть Казах-
стана имеет выход на Россию, Киргизию, 
Узбекистан и Китай. Эксплуатационная 
длина путей составляет 16,6 тыс. км, 
25,5% которых электрифицированы (рис. 
1). Имеющаяся инфраструктура в целом 
соответствует внутренним потребностям 

экономики и позволяет организовывать 
транзитные мультимодальные перевозки. 
Железнодорожный транспорт осуществ-
ляет более 50% грузоперевозок и около 
8% перевозок пассажиров [2, с.15-16]. 

Через территорию Казахстана 
проходят три ветки Трансазиатской же-
лезнодорожной магистрали (Северный 
путь – из Западной Европы в Китай, 
Японию и Корею; Центральный путь – из 
Северо-Западной Европы в Центральную 
Азию; Южный путь – из Юго-Восточной 
Европы в Китай и Юго-Восточную 
Азию), международный транспортный 
коридор «Север – Юг» и ТРАСЕКА, 
Транскаспийский международный 
транспортный маршрут (ТМТМ). Однако 
наиболее интенсивный рост транзитных 
грузопотоков осуществляется в направ-
лении Китай – Европейский союз – Ки-
тай (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика транзитных перевозок, тыс. ДФЭ [2, с.32] 
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модернизация транспортных коридоров, 
развитие высокоскоростного движения и 
расширение железнодорожной сети. Же-
лезные дороги Киргизии находятся в 
собственности государства и управляют-
ся Государственным предприятием «На-
циональная компания «Кыргыз темир 
жолу». 

Железные дороги республики не 
образуют единую сеть, они разделены на 
два подотдела – северный, охватываю-
щий Чуйскую и Иссык-Кульскую облас-

ти, и южный, пролегающий по Ошской и 
Джалал-Абадской областям.  

Эксплуатационная длина путей 
составляет чуть более 400 км, пути не 
электрифицированы (рис. 1.). Киргизия 
имеет выход на железные дороги Узбе-
кистана и Казахстана. 

Пассажирские перевозки имеют 
стойкую тенденцию к снижению, что 
может объясняться высокой конкуренци-
ей со стороны воздушного и автомо-
бильного транспорта (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика объема пассажирских перевозок в Киргизии, тыс. чел. [6] 

 
Структура перевозок грузов ха-

рактерна для большинства стран ЕАЭС – 
уголь и нефтепродукты, строительные 
грузы и цемент, пищевые продукты и 
черные металлы. 

К факторам, сдерживающим раз-
вития железных дорог в стране можно 
отнести: 

- сильный износ основных фон-
дов, достигающий в некоторых областях 
70% при невысоком уровне финансиро-
вания; 

- разрозненные и тупиковые уча-
стки приводят к снижению транзитного 
потенциала Киргизии, ведут к сокраще-
нию экономической активности в стране 

и негативно влияют на макроэкономиче-
ские показатели; 

- недостаток высококвалифици-
рованных специалистов в области желез-
нодорожного транспорта и отток моло-
дых специалистов ведет к снижению 
темпов модернизации железнодорожного 
хозяйства. 

Для решения данных проблем 
было принято решение о строительстве 
магистрали «Балыкчы – Кочкор – Кара-
Кече», которая позволит связать оба 
подотдела республиканских железных 
дорог, а также снизит транспортную со-
ставляющую в цене товара, сократив 
время на транспортировку сырья и мате-
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риалов. 
Вторым крупным проектом вы-

ступает строительство трансграничной 
железной дороги Кита – Киргизия – Уз-
бекистан, которая позволит создать су-
хопутный коридор с выходом на страны 
Юго-Восточной и Западной Азии, и бу-
дет стимулировать внешнеторговые от-
ношения с государствами региона.  

В настоящее время планируется 
внедрение новых телекоммуникацион-
ных систем, позволяющих увеличить 
скорость передачи информации и сни-
зить аварийность. Также разрабатывают-
ся программы по привлечению в отрасль 
высококвалифицированных кадров, вне-
дряются стимулирующие меры экономи-
ческого и социального характера. 
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(дата обращения 01.09.2021). 

6. Ырысбек Улукбек уулу. Ни километра за все годы независимости... Как умирают кыргызские железные 
дороги [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rus.azattyk.org/a/31270268.html (дата обращения 
1.09.21). 
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УДК 328 
Афганистан по-прежнему притягивает 

 
О.Г. Карпович, проректор Дипломатической академии МИД России, 

А.М. Мустафабейли, заместитель директора ИАМП Дипломатической академии МИД России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва 
 

В мировой внешнеполитической практике произошло беспрецедентное событие: великая дер-
жава – США – в итоге двадцатилетней войны с группировкой, признанной ООН террористической – 
«Движение талибов» (ДТ), – заключает с ней мирное соглашение, предполагающее ее участие во власти, в 
том числе в качестве ведущей политической силы. В соглашении удовлетворяется ключевое требование 
ДТ об установлении конкретных сроков вывода из страны американских войск. Взамен талибы соглаша-
ются принять меры по недопущению создания угроз безопасности США и их союзников на территории 
Афганистана со стороны членов Движения, а также «Аль-Каиды», «Исламского государства» (ИГ), за-
прещенных в России, других террористических группировок и отдельных лиц, а также вступить в перего-
ворный процесс в целях изыскания путей достижения межафганского примирения и формирования инклю-
зивных институтов государственной власти. 

 
Афганистан, консультации, переговоры, экономика, ООН, стабильность, Московский формат. 
 

Afghanistan still attracts 
 

O.G. Karpovich, Vice-Rector of the Diplomatic Academy, 
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 

A.M. Mustafabeyli, Deputy Director of the Institute for Contemporary International Studies 
of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow 
 
An unprecedented event has occurred in world foreign policy practice: a great power – the United 

States – as a result of a twenty – year war with a group recognized by the UN as a terrorist group – the Taliban 
Movement (DT) – concludes a peace agreement with it, assuming its participation in power, including as a leading 
political force. The agreement satisfies the key requirement of the DT to establish specific deadlines for the with-
drawal of American troops from the country. In return, the Taliban agree to take measures to prevent the creation 
of threats to the security of the United States and its allies in Afghanistan by members of the Movement, as well as 
Al-Qaeda, Islamic State (IS), banned in Russia, other terrorist groups and individuals, as well as to enter into a 
negotiation process in order to find ways to achieve inter-Afghan reconciliation and the formation of inclusive 
institutions of state power. 
 
Afghanistan, consultations, negotiations, economy, UN, stability, Moscow format. 

 

Афганистан, несмотря на все 
перипетии своей истории, остается 
одним из мировых центров притяжения. 
Состоявшиеся консультации, встречи на 
высоком уровне, переговоры между их 
участниками, а также с представителями 
Движения талибов (ДТ) (Московский 
формат – 20.10.2021, встречи в Тегеране 
министров иностранных дел стран – 
соседей Афганистана – 27.10.2021 и 
«расширенной тройки» в Исламабаде – 
11.11.2021, многосторонние 
консультации секретарей Советов 
безопасности в Дели – 10.11.2021, 
переговоры в Москве между 

специальным представителем 
Президента Российской Федерации по 
Афганистану З.Н. Кабуловым и 
специальным представителем США по 
Афганистану Томасом Уэстом – 
13.11.2021) подтвердили значительное 
внимание, которое приковывают к себе 
афганские проблемы, 
заинтересованность региональных и 
внерегиональных государств в 
стабильном Афганистане. Разнятся, 
однако, подходы к процессам, 
протекающим в этой стране, путям и 
средствам достижения прочного 
долговременного мира и безопасности на 
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афганской территории и за её пределами. 
В то же время реальные действия 
некоторых региональных игроков 
расходятся с декларируемыми ими 
позициями, прослеживается 
соперничество между ними, стремление 
утвердить и усилить присутствие на 
афганском пространстве. 

Заявления, принятые по итогам 
указанных контактов, 
продемонстрировали единство мнений в 
вопросе становления Афганистана в 
качестве мирного, неделимого, 
независимого, развивающегося 
государства, свободного от терроризма и 
наркопреступности, соблюдающего 
базовые нормы в сфере прав человека, 
проводящего политику дружбы и 
сотрудничества с соседними и другими 
государствами. Во всех итоговых 
документах отмечается необходимость 
формирования подлинно инклюзивного 
правительства, адекватно отражающего 
интересы основных этнополитических 
сил страны, оказания ей неотложной 
гуманитарной помощи, важность роли 
ООН и ее специализированных 
учреждений в содействии стабильности и 
организации чрезвычайной поддержки 
афганского народа. 

В Заявлении Московского 
формата (в консультациях участвовали 
Россия, Китай, Пакистан, Иран, Индия, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан) констатировано, что 
практическое взаимодействие с 
Афганистаном необходимо выстраивать с 
учетом новой реальности – прихода к 
власти в этой стране Движения талибов – 
независимо от официального признания 
международным сообществом нового 
афганского правительства. По 
инициативе России предложено срочно 
созвать под эгидой ООН донорскую 
конференцию – при том понимании, что 
основное бремя постконфликного 
экономического и финансового 
восстановления и развития Афганистана 
должны нести силы, военные 

контингенты которых присутствовали в 
этой стране в течение последних 20 лет 
[1]. 

Иранская сторона, претендуя на 
особо значимое место в афганских делах, 
выразила несогласие с Заявлением 
Московского формата, предприняла 
попытку дискредитировать московские 
консультации утверждением об их якобы 
несостоятельности, одновременно 
объявив о проведении в Исламской 
Республике Иран (ИРИ) упомянутой 
министерской встречи. 

Заявление, предложенное 
иранцами в Тегеране, по существу, 
отрицает власть талибов. Содержащиеся 
в нём обращения адресуются неким 
афганским партиям, которые призваны 
достичь национального примирения 
через продолжение диалога и 
формирование инклюзивного 
правительства. 

В документе подчёркивается 
ответственность международных и 
региональных организаций, в первую 
очередь ООН и постоянных членов 
Совета Безопасности, за политическое 
решение афганских проблем, содействие 
социально-экономическому развитию, 
оказание экономической и гуманитарной 
помощи. Противоречивость этого 
положения состоит в том, что в другой 
части тегеранского Заявления по 
аналогии с московским отмечается: 
обязанности по предоставлению 
экономической и гуманитарной помощи, 
удовлетворению жизненных 
потребностей народа должны быть 
возложены на государства, виновные в 
афганских проблемах. Хотя и здесь 
сознательно или непроизвольно 
допущено некоторое двусмыслие: в 
числе виновников афганских проблем 
может оказаться и наша страна. 

По инициативе иранцев особый 
акцент сделан на теме афганских 
беженцев. Заявление призывает 
международное сообщество, страны-
доноры обеспечить продолжительную и 
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адекватную финансовую поддержку 
стран-реципиентов, прежде всего Ирана 
и Пакистана, а также соседних стран [2]. 

Участники встречи, кроме 
таджикской делегации, фактически 
формально присоединились к 
предложенному заявлению, поскольку 
имеют отличную от иранской точку 
зрения относительно Движения талибов, 
обладающего реальными властными 
полномочиями в Афганистане. 
Категорическим противником признания 
временного правительства талибов 
является президент Таджикистана 
Э. Рахмон, стремящийся представить 
себя в качестве лидера всех таджиков и 
настаивающий в этой связи на вхождение 
во властные структуры представителей 
таджикского населения Афганистана. 

Неоднозначная позиция иранцев, 
будто бы игнорирующих талибскую 
власть, проявилась вскоре после 
тегеранской встречи. 15 ноября 2021 г. 
специальный представитель Исламской 
Республики по Афганистану Х. Каземи-
Куми прибыл в Кабул, где провёл 
переговоры с высокопоставленными 
официальными лицами ДТ, в ходе 
которых были обсуждены различные 
аспекты политического и экономического 
сотрудничества [3]. Отметим, что между 
Тегераном и Кабулом уже подписано 
соглашение о поставке электроэнергии в 
граничащие с Ираном провинции – Герат, 
Нимруз и Фарах. Достигнут и ряд 
договоренностей о защите афганских 
шиитов-хазарейцев [4]. 

В то же время 6 ноября 2021 г. в 
г. Мешхед (ИРИ) с ведома иранских 
властей состоялась встреча Ахмада 
Масуда [5] – командующего 
антиталибовским Фронтом 
национального сопротивления (ФНС) [6], 
объединившим отдельные отряды 
таджиков, с Мохаммадом Исмаил-ханом 
– известным таджикским полевым 
командиром, экс-губернатором 
провинции Герат при американцах [7]. 
По информации афганцев, проживающих 

в России, Исмаил-хан отказался от 
настойчивых предложений Масуда 
присоединиться к ФНС в качестве одного 
из лидеров. По сообщениям иранских 
СМИ, Масуд передал Исмаил-хану 
послание от Э. Рахмона. 

Обделенная вниманием Турция 
занята тем не менее своей игрой на 
афганском направлении. Турки не уходят 
от контактов с ДТ, которое объявило их 
дружественным мусульманским народом. 
Однако недавно перебравшийся в Анкару 
бывший губернатор провинции Балх 
Атта Моххамад Нур опубликовал на 
своей странице в Facebook декларацию о 
создании Высшего совета национального 
сопротивления (ВСНС), в который вошли 
узбекский лидер Абдул Рашид Дустум, 
занимавший пост первого вице-
президента Афганистана, Мохаммад 
Юнус Кануни, также экс-вице-президент, 
ряд других деятелей завершившей свою 
историю Исламской Республики 
Афганистан. Турецкое руководство 
признало этот шаг вредным и принудило 
Нура покинуть страну. Другие члены 
ВСНС продолжают проживать в Анкаре, 
не проявляя, правда, политической 
активности, по крайней мере, на данном 
этапе. 

Афганская тема обсуждалась на 
саммите Тюркского совета, 
переименованного в Организацию 
тюркских государств, объединяющую 
наряду с Турцией Азербайджан, 
Казахстан, Киргизию и Узбекистан. 
Туркменистан пока занимает место 
наблюдателя. Форум прошёл 12 ноября 
на одном из островов Мраморного моря. 
В заявлении саммита в части, 
касающейся Афганистана, 
подчеркивается необходимость создания 
инклюзивной представительной 
политической системы, обеспечивающей 
мир в стране и регионе, соблюдение прав 
человека. В документе содержится 
призыв предпринять усилия для оказания 
Афганистану неотложной гуманитарной 
помощи посредством прозрачных и 
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подотчётных механизмов [8]. 
Анкара как будто бы даёт понять 

России, США, Китаю, Индии, Пакистану, 
Ирану, что и Турция в афганской обойме 
и с ней тоже надо считаться. 

Нью-Дели, где состоялась 
встреча секретарей советов безопасности 
Индии, России, Ирана, Казахстана 
Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана, постарался 
продемонстрировать важность своей 
роли в достижении прочной и 
долговременной стабильности, 
противодействии террористической и 
наркотической угрозам в Афганистане и 
регионе. Отсутствие пакистанцев на 
встрече было ожидаемо. 
Неожиданностью стал отказ Пекина 
направить в Нью-Дели своих 
представителей под предлогом занятости 
в связи с 6-м пленумом ЦК КПК. 
Талибы, присутствовавшие в Москве, 
позже в Исламабаде, не были 
приглашены в Нью-Дели, но намерения 
индийцев наладить с ними работу чётко 
прослеживаются. Проявляющаяся в этом 
контексте активность, разумеется, не 
устраивает пакистанцев. Однако 
блокировать её весьма сложно из-за 
расположенности ДТ к сотрудничеству с 
Индией. 

Исламабад тем не менее 
предпринимает усилия, чтобы сохранить 
в полной мере свои позиции в 
Афганистане, в том числе и в связи с 
возобновившейся подрывной 
деятельностью пакистанских талибов на 
фоне прихода к власти ДТ. На 
сегодняшний день Пакистану удается 
продолжать патронирование талибского 
руководства теперь уже в Кабуле. 
Примечательно, что аппарат 
внешнеполитического ведомства 
Афганистана, включая зарубежные 
дипломатические представительства, 
остается нетронутым, правда, и без 
денежного вознаграждения за работу. 
Контингент поменялся только в 
Пакистане, где наряду с посольством в 

Исламабаде действуют генконсульства в 
Карачи, Пешаваре и Кветте. 

Главной темой делийской 
встречи была, естественно, борьба с 
терроризмом, экстремизмом, 
наркоторговлей. Ей были посвящены 4 
пункта принятого участниками 
заявления. В них указывается, что 
территория Афганистана не должна 
использоваться для укрытия и 
подготовки террористов, для 
планирования или финансирования 
террористических актов. В документе 
подтверждается твёрдая приверженность 
в борьбе с терроризмом во всех формах и 
проявлениях, включая ликвидацию его 
инфраструктуры и источников 
финансирования, противодействие 
радикализации в целях недопущения 
превращения Афганистана вновь в 
убежище глобального терроризма. 

В заявлении содержится призыв 
к коллективному противоборству с 
угрозой радикализации, экстремизма, 
сепаратизма и наркопреступностью в 
регионе. 

Участники делийской встречи, 
ссылаясь на центральную роль ООН, 
впервые указали на важность сохранения 
присутствия её структур в Афганистане 
[9]. 

Примечательность и важность 
встречи «расширенной тройки» в 
Исламабаде в составе России, Китая, 
США и Пакистана [10] заключается в 
том, что её участники, несмотря на 
имеющиеся разногласия, 
продемонстрировали намерение своих 
стран взаимодействовать и согласовали 
подходы к афганским проблемам, не 
противоречащие и даже 
соответствующие позициям сторон. 

Относительно гуманитарных 
аспектов в подписанном Заявлении 
выражается озабоченность тяжёлой 
экономической ситуацией в 
Афганистане, возможностью 
экономического коллапса и, 
соответственно, возникновения новой 
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волны беженцев, приветствуется более 
активная роль ООН в качестве 
координатора деятельности по 
содействию стабилизации обстановки в 
Афганистане и оказанию ему 
чрезвычайной помощи, отмечается 
важность разработки ООН и её 
специализированными учреждениями 
программы по выполнению 
международным сообществом 
соответствующих обязательств, 
признается обеспокоенность 
международных гуманитарных 
организаций острым дефицитом в стране 
ликвидности. 

В документе более 
сбалансированно сформулированы 
обращения к ДТ, касающиеся 
формирования инклюзивного 
правительства. Оно должно быть создано 
в результате работы талибов с другими 
афганцами и обеспечивать соблюдение 
прав всех афганцев, включая женщин и 
девочек. 

Что касается борьбы с 
терроризмом, то ДТ прямо призвано 
разорвать связи со всеми 
международными террористическими 
группировками и ликвидировать их 
самым решительным образом. 

Участники «расширенной 
тройки» договорились о продолжении 
работы с ДТ в целях поощрения 
умеренной политики талибов, 
способствующей построению 
стабильного и процветающего 
Афганистана, подтвердили неизменность 
поддержки афганского народа [11]. На 
полях встречи состоялись переговоры и с 
самими талибами. 

Фактическое признание 
«расширенной тройкой», в том числе 
США, угрожающего характера 
афганских проблем, включая 
финансовые, договорённость о работе с 
ДТ, озвученные Т.Уэстом, в том числе в 
Москве, намерения Вашингтона 
участвовать в деятельности по 
стабилизации Афганистана при 

взаимодействии с Россией, Китаем и 
другими странами свидетельствуют о 
нацеленности США на возвращение в 
афганское пространство, восстановление 
отношений с ДТ. 

Попытаемся разобраться 
несколько точнее и подробнее в 
нынешних замыслах США, проследив 
эволюцию их планов, начиная с 
недавнего прошлого. Решение о 
завершении полномасштабной 
американской военной кампании в 
Афганистане было принято ещё в 2014 г., 
когда из страны были выведены 
стотысячный воинский контингент США 
и пятидесятитысячный – их союзников 
по НАТО. Расчёт строился на том, что 
подотчётному правительству в Кабуле не 
останется другого выхода кроме 
самостоятельной защиты себя и 
собственной власти. Благо, возможности 
для этого – трехсот-четырехсоттысячные 
вооружённые силы – теоретически 
существовали. Надежды рухнули. 
Талибы подчиняли своему контролю 
провинцию за провинцией. В 
Вашингтоне пришло осознание 
безусловного и повсеместного 
преимущества талибов. Подписанное 29 
февраля 2020 г. мирное соглашение с ДТ 
явилось свидетельством фактического 
признания американцами талибов в 
качестве главной политической силы, с 
которой предстоит установить 
отношения и строить сотрудничество, но 
таким образом, чтобы оно обеспечивало 
сохранение влиятельных позиций США в 
Афганистане. Неожиданно молниеносная 
победа ДТ, беспорядочная эвакуация 
остатков воинских подразделений и 
гражданского контингента США 
нарушили планы Вашингтона, который 
на время, но ненадолго, ушёл в тень. 

Сложившаяся в результате 
ситуация послужила поводом для 
некоторых экспертных заключений о 
якобы давно продуманной цели США 
уйти из Афганистана с тем, чтобы 
запутать в его проблемах Россию, Китай, 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

269

а также «подконтрольные» Москве 
государства Центральной Азии. На 
самом деле американцы, действительно, 
не собираются расхлёбывать афганские 
беды, которыми пока вынуждены 
заниматься Россия и Китай, но и не 
намерены отдавать Афганистан в 
распоряжение Москвы и Пекина. 
Нынешняя цель Вашингтона заключается 
в том, чтобы занять в Афганистане свою 
собственную влиятельную нишу. 

Заинтересованность в 
налаживании контактов с ДТ проявляют 
и ведущие европейские державы. 
Спецпредставитель британского 
премьер-министра по Афганистану 
Саймон Гасс уже провел в Кабуле 
переговоры с членами руководства ДТ, 
пообещав им помощь в преодолении 
гуманитарного кризиса [12]. Германия 
заявила о своих планах возобновить 
работу своего посольства в Кабуле, 
Франция и Италия выразили желание 
участвовать в международных 
консультациях различных форматов по 
Афганистану. Европейцев, как и 
американцев, подталкивают открытость 
ДТ для сотрудничества, определённые 
подвижки в деятельности талибов по 
государственному строительству, 
противодействию терроризму, 
нормализации обстановки в социально 
значимых сферах. По словам 
официального представителя МИД 
России М.В. Захаровой, в Афганистане 
идет процесс паспортизации населения, 
налаживается система регионального 
управления [13]. В 17 провинциях из 34 
назначены губернаторы и их 
заместители, в 10 провинциях – 
начальники полиции, 38 назначений 
касаются центрального аппарата и 
подразделений министерства обороны 
[14]. Новые афганские власти 
предпринимают усилия по борьбе с 
Исламским государством – Хорасан, 
проведены рейды, связанные с 
мониторингом ситуации вокруг районов, 
где располагаются базы боевиков. 

Важное мероприятие осуществлено в 
области здравоохранения. При 
содействии детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) развернута масштабная 
кампания по вакцинации от 
полиомиелита, которая должна охватить 
10 млн детей [15]. 

Западники и другие партнеры 
Афганистана учитывают наличие в 
стране значительных природных 
ресурсов. Горнодобывающая отрасль 
располагает запасами железной руды, 
меди, кобальта, редкоземельных 
металлов, в частности лития, 
драгоценных камней – рубинов, 
сапфиров, ляпис-лазури. Очевидна 
привлекательность Афганистана в 
перспективе. Сегодняшняя социально-
политическая, экономическая, 
гуманитарная обстановка в стране 
остаётся тем не менее весьма 
напряжённой. Главная и чрезвычайно 
тяжёлая проблема связана с отсутствием 
финансовых средств. США заморожены 
авуары Центрального банка Афганистана 
в размере 9,5 млрд долл. Евросоюз 
отказывается от предоставления 
запланированной финансовой помощи в 
объеме 1 млрд евро. Следствием этих 
деструктивных противоправных 
действий являются нищета населения, 
продолжающееся производство 
наркотиков, развитие некоторых других 
видов организованной преступности, в 
том числе незаконная торговля оружием. 
Положение усугубляется разразившейся 
в 2021 г. засухой, пандемией 
коронавируса. Используя крайне 
неблагоприятные для властей условия, 
активизировались Исламское государство 
– Хорасан, другие преступные 
группировки. Неспособность ДТ 
предотвратить регулярно совершаемые 
ими теракты вызывает у людей, 
ожидавших мира и спокойствия, 
пессимизм, недоверие к новым властям 
и, как результат, социальную 
напряжённость. Определённые 
сложности создаёт и таджикская 
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оппозиция (ФНС), не прекращающая 
фрагментарные атаки на ДТ, несмотря на 
неоднократные предложения о мире. В 
заявлении МИД России по этому поводу 
выражается мнение о том, что «на 
данном этапе различным 
этнополитическим силам страны 
необходимо воздерживаться от действий, 
провоцирующих межафганский 
конфликт», и «следует искать пути к 
взаимопониманию и национальному 
примирению в целях восстановления 
устойчивого мира, стабильности и 
безопасности в Афганистане и 
окружающем регионе» [16]. 

На таком фоне важно добиваться 
прежде всего от западных партнеров 
конструктивных шагов в отношении 
Афганистана, ссылаясь на 
декларируемые ими намерения 
участвовать в стабилизации этой страны. 
Речь должна идти в первую очередь о 
размораживание афганских авуаров и 
обещанной европейцами помощи. 
Расходование этих средств могло бы 
осуществляться под контролем и при 
содействии профильных учреждений 
ООН. 

Следует, помимо призывов к ДТ 
о ликвидации ИГ и других 
террористических группировок, 
блокировании производства наркотиков, 

оказывать талибам реальную помощь в 
борьбе с международным терроризмом и 
наркопреступностью. В частности, 
рассмотреть возможность включения в 
программы ООН по содействию 
Афганистану организацию курсов по 
подготовке специалистов по антитеррору 
и борьбе с наркопреступностью. Такая 
практика, как известно, существовала в 
недалёком прошлом. Весьма полезно 
было бы активное и широкое 
подключение ШОС, в первую очередь 
Региональной антитеррористической 
структуры, к афганским делам. 

Необходимо призвать 
партнёрские государства избегать 
оказания политической, моральной и тем 
более финансовой и военной помощи 
оппозиционным антиталибовским силам. 

Следует стимулировать 
осуществление предложения 
Московского формата о проведении под 
эгидой ООН международной 
конференции по Афганистану в целях 
ускорения предоставления этой стране 
гуманитарной и другой помощи. Пока 
только Россия доставила в Кабул 36 тонн 
гуманитарного груза [17], Китаем 
обещана гуманитарная помощь на сумму 
31 млн долларов, а также 3 млн доз 
вакцин от коронавируса [18]. 
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Реакция на пандемию Covid-19 и перспективы восстановления 
валютных рынков стран Евразийского экономического союза 
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Негативное влияние пандемии Covid-19 проявилось во всех сферах экономической жизни, вклю-

чая валютные рынки стран ЕАЭС. Вместе с тем, проведенный авторами статьи анализ показал готов-
ность валютных рынков к постепенному восстановлению, что стало результатом денежно-кредитной и 
валютной политики стран ЕАЭС и принятых ими мер по противодействию экономическим последствиям 
пандемии. Значимым фактором в развитии позитивных тенденций сыграли интеграционные процессы на 
финансовых рынках стран ЕАЭС, в том числе Интегрированный валютный рынок ЕАЭС. В числе дискус-
сионных остаются вопросы дальнейшего стимулирования операций в национальных валютах. 
 
Валютный рынок, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Интегрированный валютный рынок ЕАЭС 
(ИВР ЕАЭС), национальная валюта, курс, интеграция, биржа. 

 

Response to the Covid-19 Pandemic and prospects for restoring of the FX 
markets in the Eurasian Economic Union  

 
V.Y. Mishina, PhD (in Economics), Senior Scientific Researcher at IEF RAS 
(The Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences); 
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L.I. Khomyakova, PhD (in Economics), Associate Professor, Leading Researcher 
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The negative impact of the Covid-19 pandemic has manifested itself in all spheres of economic life, in-

cluding the foreign exchange markets of the EAEU countries. At the same time, the analysis carried out by the 
authors of the article showed the readiness of the foreign exchange markets for a gradual recovery, which was the 
result of the monetary policy of the EAEU countries and the measures they took to counter the consequences of the 
pandemic. The EAEU Integrated Currency Market played a significant factor in the development of positive trends. 
In addition, the relatively low volatility of national currencies against the Russian ruble contributed to the devel-
opment of transactions in these currencies. Among the controversial issues are the issues of further stimulation of 
operations in national currencies. 
 
FX market, Eurasian Economic Union (EAEU), EAEU Integrated FX Market, national currency, exchange rate, 
integration, exchange. 

 

Введение 
В 2021 г. исполнилось 15 лет с 

момента подписания Соглашения о соз-
дании Интегрированного валютного 
рынка стран ЕАЭС (ИВР ЕАЭС). В ИВР 
ЕАЭС заложена идея объединения ва-
лютных рынков входящих в данное инте-
грационное объединение стран, с общи-
ми принципами функционирования и 
законодательного регулирования. ИВР 

ЕАЭС базируется на технологической 
основе биржевых рынков, обеспечиваю-
щих репрезентативность котировок ва-
лют, прозрачность информационных по-
токов, гарантию завершения расчетов, 
надежную систему управления рисками.  

ИВР ЕАЭС, как часть общего 
финансового рынка ЕАЭС, должен га-
рантировать равный допуск на нацио-
нальные рынки банкам-резидентам и 
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банкам-нерезидентам для проведения 
валютных операций, что в целом уже 
реализовано на биржах Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации.  

Методология 
Позитивная роль процессов ин-

теграции становится очевидной в перио-
ды экономической нестабильности. В 
2020-2021 гг. ситуация на финансовых 
рынках стран ЕАЭС характеризовалась, 
структурными диспропорциями, вызван-
ными повышенным интересом к долла-
ровым активам, высокой волатильно-
стью, снижением дедолларизации. При 
этом функционирование валютных рын-
ков стран ЕАЭС в течение ряда периодов 
определялось схожими факторами. 

В 2014-2016 гг. существенное 
влияние на валютные рынки стран ЕАЭС 
оказывали негативные макроэкономиче-
ские тренды в виде снижения стоимости 
сырья (в первую очередь, нефти), сокра-
щения объемов внешней торговли и ин-
вестиций, снижения темпов роста ВВП. 
Девальвация национальных валют стала 
причиной усиления инфляционных ожи-
даний и «долларизации» экономик [1]. В 
2017-2019 гг. курсы национальных валют 
стран ЕАЭС следовали сглаженной тра-
ектории, однако геополитическая напря-
женность и усиление санкций против 
Российской Федерации стали причиной 
снижения курса рубля в отдельные пе-
риоды [2]. В целом, для валютных рын-
ков стран ЕАЭС характерна высокая во-
латильность курсов национальных ва-
лют. 

В 2020-2021 гг. наряду с нега-
тивными тенденциями в экономике, де-
нежно-кредитных и финансовых отно-
шениях существенным фактором стала 
пандемия Covid-19. Правительствами и 
центральными (национальными) банками 
стран ЕАЭС был предпринят ряд мер по 
выходу из сложившейся ситуации. Вме-
сте с тем, поиски путей восстановления 

продолжаются. 
Создание ИВР ЕАЭС при под-

держке бирж этих стран дает возмож-
ность избежать недостатков и получить 
преимущества во взаимных расчетах в 
национальных валютах, что позволяет 
сокращать трансакционные издержки и 
риски за счет непосредственных котиро-
вок национальных валют без использо-
вания доллара США.  

В работе использованы элемен-
ты системной методологии для исследо-
вания развития интеграционного взаимо-
действия стран ЕАЭС в валютной сфере. 
Применен комплексный подход к анали-
зу формирования интеграционного взаи-
модействия стран ЕАЭС на валютных 
рынках. Предложены направления разви-
тия ИВР ЕАЭС. 

Дискуссия 
Вопросам развития валютного 

рынка и оценке влияния валютных кур-
сов посвящено немало публикаций. 

Эксперты МВФ полагают, что 
трансграничные потоки капитала прино-
сят значительные выгоды, но могут так-
же вызывать или усиливать потрясения. 
Малые страны с открытой экономикой 
могут быть особенно уязвимы перед ко-
лебаниями международных потоков ка-
питала. Как им отреагировать? Традици-
онный ответ заключался в использовании 
гибких обменных курсов в качестве 
амортизатора шоков. Но гибкие обмен-
ные курсы не могут обеспечить полную 
защиту от внешних потрясений, напри-
мер, когда валютные и финансовые рын-
ки не работают идеально. В результате 
часто используется сочетание инстру-
ментов регулирования, включая интер-
венции на валютном рынке, а также мак-
ропруденциальные меры и меры по 
управлению потоками капитала. Сущест-
венным недостатком такого эклектиче-
ского подхода является отсутствие чет-
ких рамок определяющих, как эти инст-
рументы должны использоваться совме-
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стно для достижения целей центральных 
банков [3]. 

Центральные банки стран ЕАЭС 
применяют режим гибкого курсообразо-
вания с учетом формирования курсов 
национальных валют на рыночной осно-
ве. Это позволяет снижать отрицатетель-
ное воздействие внешних шоков, снижая 
риски накопления макроэкономических 
дисбалансов. При этом, как отмечает 
М.Головнин, не снимается риск того, что 
кризисные явления на финансовых рын-
ках отдельных стран с формирующимися 
рынками (например, в Аргентине, Тур-
ции) могут привести к передаче «эффек-
тов заражения» на другие страны того же 
типа, в том числе и на ЕАЭС [4]. 

В.Додонов, Б.Хейфец, В Чернова 
указывают на заметное влияние состоя-
ния российского валютного рынка на 
рынки других стран ЕАЭС и все более 
тесное ассоциирование интеграции с 
экономическими проблемами в отдель-
ных странах ЕАЭС [5]. Динамика валют-
ного курса российского рубля свидетель-
ствует о его значительной подверженно-
сти внешним шокам, которая в послед-
ние годы усиливается в связи с неопре-
деленностью динамики цен на нефть и 
санкциями, что вызывает необходимость 
более активного регулирования валютно-
го курса [6]. Вместе с тем, уровень взаи-
мовлияния российского рубля и валют 
стран – партнеров по ЕАЭС существенно 
различается и наиболее высоким он яв-
ляется в паре RUB/BYN, что подтвер-
ждается расчетами И.Лукашенко, 
Ж.Ивановской и А.Глебовой [7]. 
О.Буклемишев и Ю.Данилов оставляют 
открытым вопрос о роли рубля в ЕАЭС 
[8].  

На этом фоне в целях диверси-
фикации валютных операций, которая 
отражает интерес участников внешне-
экономической деятельности в странах 

ЕАЭС к изменению баланса в пользу 
национальных валют стран ЕАЭС за счет 
снижения использования доллара США с 
целью митигации валютных рисков, по-
степенно развивается рынок прямых ко-
тировок национальных валют без по-
средничества валют третьих стран [9].  

Регулирование и структурные 
сдвиги на валютных рынках стран 
ЕАЭС   

Данные свидетельствуют, что 
валютные рынки стран ЕАЭС отличают-
ся неравномерностью. В ряде стран на 
организованный рынок приходится 
большая часть объёмов (Россия, Казах-
стан), при этом в некоторых странах ин-
фраструктура для организованной тор-
говли валютой находится в ведении цен-
трального банка (Киргизия). В последние 
годы общей тенденцией являлись как 
процессы частичной либерализации ва-
лютного регулирования, так и проведе-
ние валютных интервенций для поддер-
жания курса, когда все страны ЕАЭС 
оказались под влиянием общемировых 
негативных макроэкономических тен-
денций в результате кризиса, вызванного 
началом пандемии.  

В 2019 г. национальные валюты 
стран ЕАЭС укреплялись по отношению 
к доллару, что объясняется активизацией 
действий инвесторов при ослаблении 
торгового противостояния между Китаем 
и США и ростом спроса на рисковые 
активы на мировых рынках, а также рос-
том привлекательности валют стран с 
формирующимися рынками. Однако в 
результате неопределённости, вызванной 
пандемией, с начала 2020 г. националь-
ные валюты стран ЕАЭС стали значи-
тельно более волатильными, и страны 
вынуждены были внедрять меры проти-
водействия кризису (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение курсов национальных валют стран ЕАЭС к доллару США в 2020-2021 гг. 

Источник: Данные центральных (национальных) банков стран ЕАЭС 

 
Рассмотрим варианты проведе-

ния антикризисной политики в каждой из 
стран ЕАЭС и их последствия, отразив-
шиеся в динамике курсов национальных 
валют и структурных сдвигах на финан-
совых рынках.  

Российская Федерация. Банк 
России придерживается политики пла-
вающего валютного курса. По итогам 
2019 г. курс рубля по отношению к дол-
лару США укрепился на 10,9%. Динами-
ка курса российского рубля продемонст-
рировала реакцию на изменение ставок в 
странах – торговых партнерах России, 
глобального спроса на риск, ситуации в 
других развивающихся странах, цены на 
нефть, текущая и ожидаемая участника-
ми рынка ДКП, геополитических собы-
тий [10].  

В начале марта 2020 г. цепочка 
глобальных событий привела с сильней-
шему со времен 2014 г. падению курса 
рубля. Начало пандемии и последовав-
шее за ней падение цен на нефть, уси-
ленное неспособностью стран ОПЕК со-
гласовать условия сокращения добычи, 
привело к тому, что в моменте рубль те-
рял по отношению к доллару вплоть до 
28%. Кроме того, в условиях нестабиль-
ности на рынках по всему миру про-
изошло «бегство» инвесторов из более 
рисковых активов развивающихся стран. 
Так, помимо рубля наиболее пострадали 

бразильский реал, аргентинский песо, 
турецкая лира и ряд других валют разви-
вающихся стран. Банк России приоста-
навливал покупку валюты на внутреннем 
рынке в рамках бюджетного правила для 
снижения давления на курс. Кроме того, 
была осуществлена продажа существен-
ных объемов валюты в ходе покупки 
Правительством РФ пакета акций Сбер-
банка. Согласно заявлению Банка Рос-
сии, данные продажи валюты осуществ-
лялись только при падении цен на нефть 
марки «Brent» ниже 25 долл. США. Так, 
в марте-мае 2020 г. Банк России продал 
валюты на 504 млрд руб., а размер «при-
остановленных» покупок, предусмотрен-
ных бюджетным правилом, составил 126 
млрд. При этом не повышалась ключевая 
ставка, так как это противоречило бы 
задаче денежно-кредитного стимулиро-
вания экономики в условиях экономиче-
ского кризиса. В результате эффект от 
мер денежно-кредитной политики и вре-
менная стабилизация ситуации на рын-
ках в середине 2020 г. привели к укреп-
лению рубля (до 70 рублей за 1 доллар). 
Вторая половина 2020 г. вначале ознаме-
новалась новым ослаблением рубля 
вплоть до отметок выше 80 рублей за 1 
доллар США по причине политических 
факторов и неопределенности результата 
выборов в США. Однако с ноября 2020 г. 
курс рубля снова начал укрепляться на 
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фоне стабилизации и постепенного роста 
цен на нефть. 

Прогнозы курса рубля в 2021 г. 
были противоречивы. С начала 2021 г. 
рубль укрепляется по отношению к дол-
лару. Этому способствовали рост цен на 
нефть и отсутствие экстремальных санк-
ционных мер со стороны стран Запада. 
Аналитики обещают дальнейший рост 
цен на нефть, однако более сильное ук-
репление курса рубля в 2021 г. ограничи-
вается бюджетным правилом. 

Динамика объемов валютных 
операций на протяжении ряда лет явля-
ется стабильной, среднедневной объём 
операций на валютном рынке составляет 
около 40 млрд долл. (в марте 2020 г. – 50 
млрд долл. США) [11]. 

В валютной структуре операций 
заметно снижение доли пары USD/RUB 
и тренд на дедолларизацию (с 73% в 
2016 г. до 61% в 2019 г.) Однако с апреля 
2020 г. доллар укрепил позиции до 68% 
от общего объёма операций (65% в сред-
нем за год) [11]. 

До 2020 г. в операциях россий-
ских банков росли объемы конверсион-
ных сделок своп (более 60%) за счет со-
кращения сделок спот (до 37-38%). Од-
нако по итогам в 2020 г. доля сделок 
спот выросла до 43% из-за высокой вола-
тильности рынков [11]. При этом доля 
биржевого валютного рынка в общем 
объеме межбанковских операций по всем 
валютным парам за год выросла с 44% до 
47%, по USD/RUB – с 57% до 58%, по 
EUR/RUB – с 64% до 68% (в среднем за 
2019 г. и 2020 г.). 

Рост биржевых операций вызван 
следующими причинами. Главный – это 
массовый приток на биржевой рынок 
физических лиц и общий рост интереса 
населения к финансовым рынкам в Рос-
сии. Так, за два с половиной года число 
активных клиентов – физлиц на Москов-
ской бирже выросло в 14 раз – с 65 тыс. в 
январе 2019 г. до 900 тыс. в первом полу-
годии 2021 г. В начале 2021 г. доля опе-
раций физлиц в биржевых сделках спот 

выросла до 14% (в 2019 г. – 8%), а дан-
ный рост вовлеченности населения ока-
зался существенным стимулирующим 
фактором для валютного рынка. [12]. 

Драйвером роста стало и про-
дление времени торгов – с марта 2021 г. 
на валютном и срочном рынках Москов-
ской биржи запущены утренние торги с 
7:00 мск. Это дало возможность привле-
чения на биржевой валютный рынок 
компаний и физических лиц из сибир-
ских и дальневосточных регионов Рос-
сии, а также стимулирования участия в 
торгах азиатских игроков, в том числе из 
стран ЕАЭС и СНГ, Китая и других 
стран Юго-восточной Азии. Важным 
фактором является надежность и качест-
во биржевой инфраструктуры, в послед-
ние годы совершенствуются клиринго-
вые и расчетные сервисы, улучшаются 
технологии, расширяется клиентская 
база. 

Национальный банк Республики 
Беларусь придерживается политики 
плавающего курса с ориентиром на кор-
зину валют (доллар США, евро, россий-
ский рубль). На укрепление курса бело-
русского рубля в 2019 г. по отношению к 
доллару США повлияли повышение 
стоимости барреля нефти марки Brent, 
уровень инфляционно-девальвационных 
ожиданий экономических агентов и си-
туация во внешней торговле. Драйверами 
роста объёма валютных операций по-
служили меры валютной либерализации, 
проведенные в Белоруссии в 2018 г., 
включающие отмену ограничения для 
юрлиц на целевую покупку иностранной 
валюты. Объем внутреннего валютного 
рынка Республики Беларусь в 2019 г. 
составил 77,7 млрд долл. США [13]. 

С началом пандемии в I квартале 
2020 г. социально-экономическая жизнь 
Беларуси существенно изменилась: ска-
чок инфляции до 4,9%, снижение поку-
пательской способности и, как следствие, 
повышение спроса на продукты питания 
с длительным сроком хранения и товары 
первой необходимости [14]. После шоко-
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вой эпидемиологической ситуации в на-
чале года последовали внутриполитиче-
ские события, связанные с выборами 
президента Беларуси. В августе мас-
штабный спрос на валюту превысил ре-
корд 2015 г. (112 млн белорусских руб-
лей), а Национальный банк перестал вы-
давать кредиты овернайт банкам. Про-
должился отток средств из банков и 
снижение курса белорусского рубля. Од-
нако уже осенью 2020 г. замедлился от-
ток средств из банковской системы, поя-
вилось чистое предложение иностранной 
валюты, что способствовало стабилиза-
ции динамики курса. Аналитики прогно-
зируют относительно спокойное поведе-
ние белорусского рубля в 2021 г., однако 
делают оговорки и допущения в связи с 
поведением курса российского рубля, а 
также действием санкций, вводимых 
против Республики Беларусь странами 
Запада. 

В 2020 г. объём белорусского 
валютного рынка вырос на 7% (до 83,2 
млрд долл.). Объём биржевого рынка 
увеличился на 42,5% (до 11,7 млрд 
долл.). При этом около половины опера-
ций пришлось на пару USD/BYN (53%), 
25% – на пару EUR/BYN, 22% на опера-
ции RUB/BYN.  

На валютный рынок Республи-
ки Казахстан в 2019 г. оказали влияние 
два внешних макроэкономических фак-
тора – цены на нефть и курс российского 
рубля (нефть – основной экспортный 
товар с долей около 60% во всей струк-
туре экспорта Казахстана, а российский 
рубль – триггер для изменения курса 
тенге из-за большого объема торгов с 
Россией), а также внутриполитический – 
спрос граждан на иностранную валюту.  

При резком снижении предло-
жения валюты в 2020 г. Национальный 
Банк Республики Казахстан проводил 
валютные интервенции в размере 91,3 
млн долл. США. Кроме того, были уси-
лены требования по обязательной про-
даже части экспортной валютной выруч-
ки и операциям с валютой для юрлиц.  

Позитивным фактором для ва-
лютного рынка Казахстана стало увели-
чение операций инвесторов-
нерезидентов с государственными цен-
ными бумагами. Казахстан нацелен на 
привлечение иностранных инвесторов. 
Тем не менее, в 2020 г. валютный рынок 
Республики Казахстан показал снижение 
на 14,5%. Доля биржевого рынка соста-
вила 52,6%, объём операций на органи-
зованном рынке в 2020 г. также снизился 
на 5% до 27,4 млрд долл. 

К концу 2020 г. на фоне пози-
тивной картины внешних факторов, свя-
занных с разработкой вакцины, опреде-
ленности по итогам президентских вы-
боров в США и ожиданиями по восста-
новлению спроса на нефтепродукты курс 
тенге начал укрепляться [15, 16]. Про-
фессиональные участники финансового 
рынка делают прогнозы по укреплению 
курса тенге в 2021 г. с учетом роста цен 
на нефть и бюджетной политики Прави-
тельства и Национального Банка Респуб-
лики Казахстан. Вместе с тем высказы-
ваются опасения, что действия Нацио-
нального Банка в направлении свободно-
го плавания национальной валюты могут 
спровоцировать рост волатильности кур-
са тенге. 

На валютном рынке Республики 
Армения преобладает внебиржевой сег-
мент, поскольку на Армянской фондовой 
бирже проводится технологическая реор-
ганизация и на данный момент отсутст-
вуют активные торги валютой. На ар-
мянский рынок допущены не только 
банки, но и инвестиционные компании. 
Центральный банк Республики Армения 
придерживается режима «управляемого 
плавания курса».  

В 2019 г. курс армянского драма 
продемонстрировал относительно ста-
бильную динамику под влиянием изме-
нения платежного баланса в части при-
тока капитала. Чистая покупка ино-
странной валюты Центральным банком в 
2019 г. составила 565,6 млн долл. США, 
а номинальный обменный курс драма к 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Вопросы региональной экономики № 4(49) 2021 
 

278 

доллару США укрепился на 0,8%.  
В 2020 г. из-за влияния геополи-

тических факторов валютный рынок был 
достаточно волатильным. С конца перво-
го квартала 2020 г. Центральный банк 
Республики Армения начал принимать 
меры, направленные на смягчение влия-
ния пандемии с постепенной девальваци-
ей армянского драма, оказывающей 
влияние на рост инфляции. В свободном 
обороте наблюдался дефицит долларов, 
что повысило спрос на них со стороны 
всех экономических агентов. 

По текущим оценкам Централь-
ного банка Республики Армения в 
2021 г. не стоит ожидать существенного 
роста экономической активности. С дру-
гой стороны, стимулирующий эффект в 
2021 г. окажут налогово-бюджетная по-
литика, относительно высокий уровень 
денежных переводов из-за границы и 
стимулирующая денежно-кредитная сре-
да. 

В Кыргызской Республике на 
бирже конверсионные операции не осу-
ществляются, а межбанковские валют-
ные операции проводятся в торговой 
системе Национального банка (17 млрд 
долл. в 2019 г.). Наибольший объем сде-
лок осуществляется в долларах США и 

российских рублях. В 2019 г. официаль-
ный курс кыргызского сома укреплялся 
по отношению к доллару США на фоне 
текущей конъюнктуры мирового рынка. 

В 2020 г. динамика обменного 
курса сома была подвержена волатиль-
ности мирового финансового рынка и 
цен на энергоносители. Основными эко-
номическими факторами, которые при-
вели к ослаблению сома в марте-апреле 
2020 г., стал снижающийся приток валю-
ты от денежных переводов и реэкспорт-
ных операций [17].  

Проведенный анализ показал 
схожую реакцию валютных курсов стран 
ЕАЭС на сложные внешние условия 
2020-2021 гг. Во всех странах наблюда-
лось резкое снижение курсов националь-
ных валют к доллару США (рис.1) и 
внешнеторгового оборота, увеличение 
инфляции, бюджетного дефицита в связи 
с реализацией мер по борьбе с пандемией 
и экономической поддержки предпри-
ятий и населения. Важнейшим достиже-
нием этого периода стало сохранение 
финансовой стабильности и выход в на-
чале 2021 г на восстановительный тренд 
в экономике и финансах. 

 

 

 
Рисунок 2 – Изменение курсов национальных валют стран ЕАЭС 

к российскому рублю в 2020-2021 гг. 
Источник: Данные центральных (национальных) банков стран ЕАЭС 
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Как можно видеть на рисунке 2, 
в период кризиса, вызванного началом 
пандемии, волатильность курсов нацио-
нальных валют к рублю была ниже, чем 
к доллару США. Это указывает на важ-
ность мер по переходу на расчеты в на-
циональных валютах для предотвраще-
ния схожих кризисных ситуаций в даль-
нейшем. 

Процессы интеграции валют-
ных рынков ЕАЭС 

Важным специфическим отли-

чием финансовой инфраструктуры стран 
ЕАЭС является создание организован-
ных рынков по проведению конверсион-
ных операций. Российский организован-
ный валютный рынок значительно пре-
восходит рынки других стран ЕАЭС, а на 
Московскую биржу приходится порядка 
97-99% объема биржевых конверсион-
ных операций стран ЕАЭС. Доминиро-
вание российского рынка позволяет ему 
быть основой интеграционных процессов 
на финансовых рынках ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 3 – Оборот участников ИВР ЕАЭС на Московской бирже, млрд руб. 

Источник: данные Московской биржи. https://www.moex.com 

 
В настоящее время 21 банк из 

рассматриваемого региона являются уча-
стниками валютного рынка Московской 
Биржи. В 2020 г. объем их операций со-
ставил 2,7 трлн руб. (рис. 3). 

 Для дальнейшего развития ин-
теграционных процессов и стимулирова-
ния операций с национальными валюта-
ми необходимо включить в число участ-
ников торгов нерезидентов из третьих 
стран, что, в числе прочего, откроет воз-
можности и для запуска торгов их на-
циональными валютами. 

Кроме того, в настоящее время 
нет прямого допуска на ИВР ЕАЭС не-

банковских организаций. Для расшире-
ния предоставления доступа для броке-
ров, бирж, крупных корпораций необхо-
димо внесение изменений в Договор о 
ЕАЭС.  

Развитие операций в нацио-
нальных валютах стран ЕАЭС 

Интеграция валютных рынков 
евразийского пространства является 
важным фактором развития расчётов в 
национальных валютах. Рост ликвидно-
сти в валютах стран ЕАЭС и, как следст-
вие, улучшение условий проведения опе-
раций по конвертации стимулируют ис-
пользование этих валют во внешнеэко-
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номических операциях [17, 18]. Важным 
фактором является то, что на биржевом 
рынке участники из стран ЕАЭС в каче-
стве маркет-мейкеров поддерживают 
ликвидность в национальных валютах.  

Московская Биржа работает над 
совершенствованием условий торгов 
национальными валютами. Так, в 2020 г. 
объем биржевых операций KZT/RUB 
вырос на 77%, превысив 2 млрд руб., 
BYN/RUB – на 34% до 260 млн руб.  

Перспективным направлением 
развития становятся технологические 
линки по объединению ликвидности в 
национальных валютах. Это эффектив-
ный инструмент для развития операций в 
национальных валютах. Приоритетное 
значение имеют линки по рублевым ва-
лютным парам, поскольку доступ к бир-
жевым операциям с российским рублем 
интересен участникам бирж Казахстана, 
Белоруссии Армении и др. В целях объе-
динения ликвидности российских и ка-
захстанских участников в настоящее 
время ведется работа по созданию лин-
ков между Московской Биржей и Казах-
станской фондовой биржей по паре 
RUB/KZT, а также доступу участников 
упомянутой биржи Казахстана к высоко-
ликвидному рынку USD/RUB на Мос-
ковской Бирже. В числе перспективных 
направлений и линк c китайской торго-
вой системой CFETS по валютной паре 
CNY/RUB.  

Руководство стран ЕАЭС и инте-
грационных органов на протяжении по-
следних лет делает упор на развитии 
расчетов в национальных валютах. Инте-
грация биржевых рынков является ча-
стью этой общей стратегии [19]. 

Выводы и направления даль-
нейшего развития 

Странам ЕАЭС необходимо пре-
одолеть ряд вызовов для восстановления 
и развития валютных рынков после пан-
демии. Среди них: влияние общей неста-
бильности финансовых рынков стран 

мира, негативная динамика цен на энер-
гоносители и сырьевые товары, вола-
тильность трансграничного движения 
капитала, влияние долларизации на на-
циональные экономики, колебания кур-
сов национальных валют.  

Валютные рынки стран ЕАЭС 
имеют схожую динамику под влиянием 
внешних факторов. Российский рынок 
доминирует по объемам, являясь цен-
тром финансовой интеграции. 

Представляется важным про-
должить интеграцию валютных рынков 
стран ЕАЭС/СНГ путем объединения 
усилий бирж по увеличению объемов 
сделок в национальных валютах и рас-
ширения спектра операций участников из 
этих стран в иных биржевых сегментах. 
Необходимо расширение взаимного до-
пуска на биржевые финансовые рынки 
различных экономических контрагентов 
из стран ЕАЭС (банков, брокеров, бирж, 
корпораций) путем законодательных из-
менений. 

Линки по объединению ликвид-
ности на биржах стран ЕАЭС являются 
перспективным инструментом стимули-
рования операций в национальных валю-
тах, в первую очередь по паре RUB/KZT. 
Для развития данного инструментария 
требуется внесение изменений в ряд 
нормативных актов России и Казахстана. 

Важной мерой для продвижения 
расчетов в нацвалютах может стать 
 возможность размещения временно сво-
бодных средств в национальных валютах 
в инструменты рынка капиталов, денеж-
ного и срочного рынков. 

Повышение роли национальных 
валют является долгосрочным процес-
сом, поэтому важно оперативно начать 
поэтапную реализацию перечисленных 
направлений развития организованных 
рынков и процессов их финансовой инте-
грации с целью скорейшего восстановле-
ния экономик стран ЕАЭС. 
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в условиях императивов ускорения мирового энергетического перехода 
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Ускорение мирового энергетического перехода обусловлено императивами обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития, в условиях которого экологическая детерминанта приобретает 
особое значение и ставит на повестку получение синергетического эффекта от взаимодействия энерге-
тической эффективности, децентрализации, диджитализации и декарбонизации. Решение таких задач 
предстоит обеспечить, прежде всего, на региональном уровне, в том числе и за счет интегрирования 
экономик КНР и РФ. Выдвигается и защищается положение о том, что двусторонняя интеграция регио-
нальных экономик КНР и РФ, в условиях ускоренного энергетического перехода, сопровождаемого повы-
шенными рисками и высокой степенью неопределенности, способна обеспечить странам приток экономи-
ческих выгод, решение ряда экологических и социальных проблем. 

 
Региональная экономика КНР и РФ, энергетический переход; двусторонняя интеграция замкнутого типа. 

 

Integration of the regional economies of the people's Republic of China and the 
Russian Federation under the imperatives of accelerating the global energy 

transition 
 

L.Yu. Filobokova, doctor of economic Sciences, Professor, 
Russian Technological University – MIREA, Moscow 

 
The acceleration of the global energy transition is due to the imperatives of ensuring sustainable socio-

economic development, in which the environmental determinant is of particular importance and puts on the agenda 
the receipt of a synergistic effect from the interaction of energy efficiency, decentralization, digitalization and 
decarbonization. The solution of such tasks will have to be provided, first of all, at the regional level, including 
through the integration of the economies of the PRC and the Russian Federation. The position is put forward and 
defended that the bilateral integration of the regional economies of the PRC and the Russian Federation, in the 
conditions of an accelerated energy transition, accompanied by increased risks and a high degree of uncertainty, 
can provide countries with an influx of economic benefits, solving a number of environmental and social problems.  

 
Rregional economy of China and the Russian Federation, energy transition; closed-type bilateral integration. 

 

Отечественные и зарубежные 
ученые отмечают, что мировая экономи-
ка вступила в 4-й этап энергетического 
перехода, характерными признаками ко-
торого является получение синергетиче-
ского эффекта от взаимодействия таких 
элементов-факторов, как энергоэффек-
тивность, децентрализация, декарбони-
зация, диджитализация [1]. 

В качестве технологических на-
правлений, составляющих основу энер-
гоперехода рассматривают: 

-удешевление  ветряных источ-
ников энергии; 

-удешевление водородных тех-
нологий; 

-развитие распределительной 
энергетики; 

-электрификация; 
-сокращение расходов на обес-

печение хранения энергии; 
-развитие цифровых технологий  

(диджитализация); 
-повышение эффективности [2]. 
Общие выводы относительно 

прогноза мирового энергопотребления к 
2040 году таковы: 

-существенное замедление пер-
вичного энергопотребления, в том числе 
и за счет снижения  энергоэффективно-
сти; 

-сжатие нефтяного рынка из-за 
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развития альтернативных источников 
энергии, наиболее востребованных на 
транспорте; 

-сокращение основных видов ис-
копаемых видов топлива, как источника  
энергообеспечения; 

-наращивание доли газа с 22% до 
26% и более в сегментации мирового 
энергобаланса  [3]. 

Оценка выводов и заключений 
ведущих ученых и практиков в области 
управления энергетикой позволяет авто-
ру констатировать, что ограничение до-
бычи ископаемых видов топлива сопря-
жено не с исчерпанием их запасов, а с 
изменением спроса в сторону наращива-
ния потребления альтернативных источ-
ников энергии.  

Ведущие мировые позиции как 
по производству, так и по потреблению 
энергоресурсов занимают КНР и РФ и, 
согласно прогнозам, они сохранят свои 
позиции и до 2040 года [4]. КНР на про-
тяжении всего прогнозного временного 
лага до 20240 года продолжит оставаться 
крупным производителем и потребите-
лем энергоресурсов, а Российская Феде-
рация сохранит свои позиции (2-3 место) 
только по производству энергоресурсов. 

Прогнозируются структурные 
сдвиги в составе источников потребляе-
мых энергоресурсов, оценка которых 
позволяет сделать заключение о  ком-
плиментарности  энергетического секто-
ра национальных экономик КНР и РФ. 

Прогнозируется, что рост экс-
порта газа из РФ в период с 2024 по 2030 
годы, к 2040 году замедлится. Сущест-
венное снижение объема экспорта про-
гнозируется по такому виду энергоре-
сурсов, как нефтепродукты и сырая 
нефть.  

Оценка прогнозных данных по-
зволяет автору сделать заключение о 
том, что ускорение мирового энергетиче-
ского перехода создает для националь-
ной экономики РФ определенные риски, 
способные в результате диффузии вы-
вести страну из состояния устойчивости 

и сбалансированности, ставя тем самым 
под сомнение достижение глобальной 
цели стратегии устойчивого социально-
экономического развития – повышение 
качества жизни населения. Ускорение 
энергетического перехода будет сопро-
вождаться поиском новых источников 
наполнения бюджетов всех уровней из-за 
сокращения  налоговых поступлений от 
нефтегазового сектора.  

По прогнозам, КНР к 2040 году 
продолжит занимать 1-2 места по объе-
мам производства и потребления энерго-
ресурсов. В отчете, опубликованном 
консалтинговой группой Wood 
Mackenzie отмечалось, что для Пекина 
энергетическая независимость и декар-
бонизация неотделимы, поскольку выиг-
рав гонку за экологически чистую энер-
гию, страна сможет устранить свою за-
висимость от других стран и доминиро-
вать, создавая технологии, необходимые 
миру для декарбонизации [5].   

Председатель КНР Си Цзиньпин 
объявил о необходимости  достижения 
цели по обеспечению углеродной ней-
тральности страны к 2060 году, что тре-
бует корректировки энергетического ба-
ланса, сокращения выбросов в атмосфе-
ру, что практически сопряжено с полной 
трансформацией национальной экономи-
ки [6]. Бесспорно, КНР выступает одним 
из акторов ускорения мирового энерге-
тического перехода, но трансформация 
национальной экономики в сторону за-
висимости от электроэнергии, а не от 
ископаемого топлива, сопряжена с рядом 
проблем. 

Как отмечал  Вуд Мак – один из 
руководителей консалтинговой группы  
Wood Mackenzie, по мере сокращения 
импорта нефти и угля, у КНР возрастет 
потребность в меди и литии, около 85% 
которых сегодня страна импортирует [7]. 

Основным сырьевым компонен-
том электрификации в КНР является 
медь, производство которой собствен-
ными силами обеспечивает имеющиеся 
потребности только на 16%, а 84% обес-
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печивается импортными поставками.  
РФ обеспечивает значительные 

объемы поставок меди в КНР (12,4% от 
общего объема экспорта товарной груп-
пы «медь рафинированная и сплавы мед-
ные необработанные» в 2020 году), а 
основными ее экспортерами выступают 
Свердловская область (81,1%), Санкт-
Петербург (14,6%), Вологодская область 
(1,9%), Ростовская область (0,7%) и 
Смоленская область (0,4%).  

КНР придерживается политики 
углеродной нейтральности, повышения 
самообеспеченности за счет преоблада-
ния кологически чистых источников 
энергии и технологий под знаком «Сде-
лано в Китае», рассчитывая стать основ-
ным мировым поставщиком источников 
альтернативного чистого энергообеспе-
чения. 

В данном направлении КНР до-
минирует, перерабатывая значительные 
объемы сырья, необходимого для безуг-
леродных технологий: страна контроли-
рует около 70% мирового рынка солнеч-
ных панелей и рассчитывает дальше ук-
реплять свои позиции. Национальная 
комиссия по развитию и реформам в ию-
не 2020 года закрепила переход к энерге-
тической независимости и сокращение 
выбросов углерода в окружающую атмо-
сферу. 

Компромисс между добычей ме-
стных углеводородов и ускоренным 
энергопереходом на возобновляемые 
источники энергии – основное содержа-
ние политики энергетической безопасно-
сти КНР [8]. Как отмечают специалисты, 
это не ново (аналогичная позиция и у 
Норвегии), не хитро, но прагматично [9].   

Вместе с тем, необходимо пони-
мать, что расширение производства во-
зобновляемых источников энергии в 
КНР сопряжено с необходимостью раз-
вития инфраструктурного обеспечения, 
при этом на ожидаемую доходность, в 
условиях высокой степени зависимости 
от внешних поставок меди, рассчитывать 
не приходится. Только в 2021 году дефи-

цит меди составил 7,5 млн. тн., а много-
летние инвестиции в зарубежные медные 
активы не ослабили степень такой зави-
симости. 

Энергетический кризис, с кото-
рым столкнулись, прежде всего, страны 
Европы, заставляет посмотреть на мо-
дель управления в условиях ускорения 
энергетического перехода в несколько 
ином формате, относительно ранее при-
нятого.  

Главный экономист исследова-
тельского центра Draworld Environment 
Research Чжан Шувэй, в своем коммен-
тарии к новому пятилетнему плану отме-
чал, что международное сообщество 
ожидало от климатической политики 
КНР резкого перехода, «прыжка», кото-
рый на поверку оказался «ползком» [10].   

Аналитики начали делать выво-
ды о высокой степени вероятности за-
медления экономики КНР из-за энерге-
тических проблем.  

Инвестиционный банк Goldman 
Sachs (США) сделал прогноз о замедле-
нии экономического роста в КНР (при 
ранее сделанном прогнозе 8,2%, новый 
прогноз составляет 7,8%, а британская 
фирма Russell Group отмечает, что огра-
ничение потребления электроэнергии  в 
КНР может нарушить  глобальные то-
варные потоки, общим объемом 120 
млрд. $ [11].  

Складывающаяся ситуация с 
энергообеспечением и прогнозы анали-
тиков подтверждают выводы автора о 
том, что ускорение энергетического пе-
рехода КНР должно затронуть, прежде 
всего, системы регионального хозяйства 
и их экономическое интегрирование с 
регионами РФ.    

Автор выдвигает и защищает 
положение о том, что экономическое 
интегрирование региональных экономик 
КНР и РФ, в условиях ускоренного энер-
гетического перехода – основного драй-
вера обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития, сопровож-
даемого повышенными рисками (эконо-
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мическими, политическими, социальны-
ми) и высокой степенью неопределенно-
сти, способно обеспечить странам дву-
сторонний баланс интересов, решение 
ряда экологических и социальных про-
блем. 

Процессы экономического ин-
тегрирования предлагается рассматри-
вать в качестве предмета стратегического 
управления. 

Интеграционные процессы автор 
рассматривает на примере китайской 
провинции Хэйлунцзян и территориаль-
но граничащих с ней субъектов, входя-
щих в состав Дальневосточного феде-
рального округа – Забайкальский край, 
Амурская область, ЕАО, Приморский и 
Хабаровский края. Общая протяжен-
ность границы провинции Хэйлунцзян с 
РФ составляет 3500 км. [12]. 

Провинция Хэйлунцзян и субъ-
екты Дальневосточного федерального 
округа имеют давние и тесные связи по 
различным сферам экономики, но, в ос-
новном, они выстроены по цепочке – РФ 
экспортирует в КНР сырьевые ресурсы, а 
импортирует из КНР товары народного 
потребления. 

Такая тенденция  просматрива-
ется и в плане развития КНР на ближай-
шие 5 лет, где отмечена необходимость 
расширения экспорта в РФ продукции, 
произведенной в провинции, особенно 
механического и электрического обору-
дования и передовых технологий, роста 
импорта из РФ нефти, газа, железной 
руды, зерна и других сыпучих товаров и 
сырья [13]. 

Вместе с тем, такой формат со-
трудничества не обеспечивает возмож-
ные эффекты сторонам (РФ имеет от та-
кого сотрудничества низкую добавлен-
ную стоимость, а КНР – не развивает 
свою инфраструктуру, продолжая оста-
ваться зависимой от поставок сырья). 

Автор полагает, что в рамках ре-
гионального сотрудничества экономик 
КНР и РФ необходимо переформатиро-
вание на основе интеграционно-

сбалансированных процессов, и выдви-
гает положение о том, что экономиче-
ское интегрирование региональных эко-
номик КНР и РФ, в условиях ускоренно-
го энергетического перехода – основного 
драйвера обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития, сопро-
вождаемого повышенными рисками 
(экономическими, политическими, соци-
альными) и высокой степенью неопреде-
ленности, способно обеспечить странам 
двусторонний баланс интересов, реше-
ние ряда экологических и социальных 
проблем. 

Процессы экономического ин-
тегрирования предлагается рассматри-
вать в качестве предмета стратегического 
управления, осуществляемого на основе 
концептуальной модели двусторонней 
региональной интеграции замкнутого 
типа. 

Содержательная сущность пред-
лагаемой модели базируется на следую-
щих принципах (постулатах): 

-комплиментарность националь-
ных экономик КНР и РФ; 

-двусторонний формат экономи-
ческой интеграции; 

-первичность экономических ин-
тересов и выгод, достигаемых реализа-
цией замкнутого  производственного 
цикла; 

-инновационность как базовое 
условие развития по всем стадиям замк-
нутого производственного цикла инте-
грационных процессов; 

-развитие инфраструктурного 
обеспечения, что нейтрализует проблемы 
низкой добавленной стоимости (для 
КНР) и низкого уровня конкурентоспо-
собности (для РФ); 

-паритетность финансовых от-
ношений в инвестиционных процессах, 
что обеспечит баланс интересов, распре-
деления рисков и солидарность ответст-
венности; 

-трансформация базовых факто-
ров с дешевой рабочей силы и емкого 
ресурсного потенциала на факторы кон-
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курентоспособности, конкурентной ус-
тойчивости и лидерства. 

В основе интеграционных про-
цессов предлагается рассматривать со-
вместную деятельность по переработке 
сырьевых ресурсов и выпуску новых, 
инновационных продуктов, использова-
ние которых позволит решать проблемы 
глобальной трансформации националь-
ных энергосистем – энергопереход на 
условия энергоэффективности, децен-
трализации, диджитализации и декарбо-
нации. 

Энергоэффективность интегра-
ционных процессов по энергопереходу 
предлагается оценивать по двум крите-
риям – экономический и экологический, 
а в качестве оценочных индикаторов ис-
пользовать такие, как: 

-эффективность добычи и пере-
работки источников энергии; 

-минимизация  выбросов СО2; 
-гибкость тепловой генерации. 
Децентрализация энергоперехо-

да достигается уменьшением единичных 
мощностей установок и расширение 
практики распределительной энергетики. 

Проникновение цифровых тех-
нологий в энергетику с обеспечением 
гибкости управления по всей цепочке 
производства и распределения энергии – 
основная целевая установка диджитали-
зации. 

Переход на возобновляемые ис-
точники, развитие водородной экономи-
ки – суть декарбонизации. 

Все эти элементы, с технологи-
ческой позиции представляющие собой 
ускоренный энергопереход, по заключе-
нию автора, возможно реализовать в 
рамках интегрирования региональных 
экономик Забайкальского края и провин-
ции Хэйлунцзян в формате совместной 
деятельности на базе Удокан – крупней-
шего по запасам меди (по современным 
оценках запасы составляют 26,6 млн. тн. 
меди) месторождения в Капарском окру-
ге Забайкальского края, открытого еще в 
1949 году. Природно-климатические ус-

ловия, отсутствие инфраструктуры, по-
требность в значительных объемах инве-
стирования не позволили за более чем 70 
лет, прошедших с момента открытия ме-
сторождения, обеспечить промышленной 
производство добычи и обогащения мед-
ной руды. Следует отметить, что строи-
тельство Удоканского ГМК с 2018 года 
горной компанией, принадлежащей 
крупному российскому предпринимате-
лю Алишеру Усманову [14]. 

Интегрирование региональных 
экономик провинции Хэйлунцзян и За-
байкальского края позволит не только 
ускорить строительство Удоканского 
ГМК, но и организовать производство 
медной проволоки, двигателей для элек-
тромобилей различных марок и иных 
электромеханизмов, обеспечив тем са-
мым полный и замкнутый производст-
венный цикл с получением высокой до-
бавленной стоимости участниками. Та-
кой подход к интегрированию регио-
нальных экономик требует создание и 
модернизацию инфраструктурного обес-
печения, что сопряжено с созданием но-
вых рабочих мест с высокой профессио-
нальной квалификацией, а это есть раз-
витие человеческого капитала и повы-
шение конкурентоспособности систем 
регионального хозяйства. 

Ускоренный энергетический пе-
реход порождает зарождение и диффу-
зию инновационных процессов в направ-
лении альтернативной (зеленой) энерге-
тики, так необходимой для повышения 
качества жизни людей, но требуют адап-
тации к изменчивости внешней среды, 
способной создавать риски и угрозы для 
непрерывности воспроизводственных 
процессов.  

По заключению автора, необхо-
димы компромиссные управленческие 
решения, одним из которых предлагается 
рассматривать интегрирование регио-
нальных экономик КНР и РФ на основе 
«двусторонней региональной интеграции 
замкнутого типа». 
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