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Введение 

В современных условиях практически любое государство не может экономически разви-

ваться, не сотрудничая с другими странами, образуя альянс (союз, блок) с общими политиче-

скими, экономическими, геополитическими и внешнеэкономическими связями. Такие формы со-

трудничества кооперируются в интеграционные процессы, направленные на объединение эконо-

мического потенциала двух или более стран с целью создания более емкого внутреннего рынка, 

что дает возможность национальным производителям получить широкий доступ к различным 

ресурсам и потребителям производимой продукции [1]. Это в свою очередь обеспечивает повы-

шение конкурентоспособности экономик стран-участниц на мировом рынке. Внимание исследо-

вателей разных стран к проблеме интеграционных процессов носит устойчивый характер с мо-

мента появления первых интеграционных институтов в Западной Европе [2]. С появлением пер-

вых научных трудов по данной проблематике (1930-е годы), ученые трактуют развитие интегра-

ционных процессов в двух плоскостях: технологическом и экономическом. Одними из сторон-

никами технологического подхода являются Р. Борк, Д. Казерман, Р. Блейер, по мнению которых 

интеграционные процессы направлены на развитие технологических условий производственной 

деятельности, создания особого технологического единства [3]. 

К сторонникам интеграции на экономической основе принято относить О. И. Уильямсона, Р. 

Коуза, Д. Норта, К. Эрроу. Основная идея ученых – создать крупные производственные ком-

плексы с усилением централизации производства, снижения трансакционных издержек, рисков 

и оптимизации информационных потоков [4; 5]. 

Среди отечественных ученых вопросами изучения интеграционных процессов занимались 

Ю.В. Шишков, П.А. Минакир, А. В. Багаева, Л.Б. Вардомский и др. 

Академик РАН П.А.Минакир посвятил ряд исследований комплексному анализу экономиче-

ских аспектов интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности в од-

ном из своих исследований, автором представлены различные форматы межстранового сотруд-

ничества в дальневосточном регионе, обоснованы перспективы сотрудничества в таможенной 

сфере,представлены механизмы интеграции Дальнего Востока со странами АТР [6]. 

Ю.В. Шишков считает, что к факторам, стимулирующим развитие региональных интеграци-

онных процессов можно отнести «географическая близость интегрирующихся стран, наличие в 

большинстве случаев общей границы и исторически сложившихся экономических связей, общ-

ность экономических и иных проблем, стоящих перед странами в области развития, финансиро-

вания, регулирования экономики, политического сотрудничества» [7]. 

Другой исследователь – Л.Б. Вардомский активно занимается вопросами интеграции России 

со странами постсоветского пространства. В частности, в своих работах ученый акцентирует 

внимание на проблемы развития интеграционных процессов в странах Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), перспективах сотрудничества этих стран по различным направлениям, а 

также изучению влияния пространственных (геоэкономических) условий на институты евразий-

ской интеграции [8]. 

В целом концепцию развития теории по проблемам формирования интеграционных процес-

сов можно представить следующим образом (см. рисунок 1).  

Таким образом, можно предположить, что систематизация теоретических и методологиче-

ских сведений в части классификации форм регионального сотрудничества и интеграционных 

процессов носит весьма актуальный научный характер как в зарубежных источниках, так и в 

отечественных публикациях. Помимо прочего, в современных условиях наращивание региональ-

ного сотрудничества и интеграционных процессов носит высокое практическое значение и для 

России, так как страна коренным образом перестраивает устоявшуюся систему взаимоотноше-

ний с партнерами ближнего и дальнего зарубежья. 

Формы регионального сотрудничества и их примеры 

Эволюция развития кооперационных отношений между странами свидетельствует о таких явле-

ниях как глобализация, регионализация и экономическая интеграция. Раскроем их основную суть. 

Глобализация предполагает введение структурных изменений в национальные экономики пу-

тем роста вклада транснациональных корпораций (ТНК) в мировой рынок и глобальные хозяй-

ственные потоки. Как правило, глобализация сопровождается передачей части государственных 

функций на международный или субнациональный уровень.   
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Рис. 1. Концепция развития теории интеграционных процессов 

в научной литературе (составлено автором) 

Регионализация представляет собой процесс «формирования и развития межгосударственных 

экономических и других объединений на основе близости социокультурных (этических, религи-

озных и др.) факторов». Отличием глобализации от регионализации является то, что глобализа-

ция больше ориентирована на экономический, политический, социокультурный союз госу-

дарств, сущностью которого является масштабность, охват новых стран. В свою очередь цель 

регионализации - интенсивное сотрудничество небольшого количества государств в рамках 

определенного регионального пространства. Другой тип отношений между странами – экономи-

ческая интеграция, представляет собой «процесс развития устойчивых экономических связей, а 

также соединение воспроизводственных процессов различных субъектов хозяйствования в еди-

ный, целостный механизм». Идея формирования экономической интеграции базируется на таких 

факторах как международное разделение труда, активизация развития международных экономи-

ческих отношений, повышение научно-технического прогресса и др. Экономическая интеграция 

базируется на интеграционных процессах – «процессы становления новой целостности, которые 

призваны выполнять заданные средой определенные социально-экономические функции, в ре-

зультате упорядочения, согласования и объединения в пространстве и во времени структур и 

функций уже существующих открытых социально-экономических систем на любом из уровней 

их организации». К формам организации экономической интеграции на уровне стран можно от-

нести следующие формы регионального сотрудничества.  
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Зоны свободной торговли. Представляют собой объединение нескольких государств, в грани-

цах которого действует отмена таможенных пошлин, налогов, сборов, снятие различных барье-

ров в торговле. Как правило, зоны свободной торговли являются глубоким типом интеграции, 

чем преференциальные соглашения. Зоны свободной торговли могут функционировать как 

между странами, имеющими общую государственную границу, так и между интеграционными 

объединениями и странами из других континентов (например, Соглашение о свободной торговле 

и Соглашение о защите инвестиций между Европейским Союзом и Вьетнамом, подписанные 30 

июня 2019 года). Другими примерами зон свободной торговли являются:  

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), образованная в 1967 году и в со-

став которой входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Синга-

пур, Таиланд и Филиппины. 

2. USMCA или Соглашение между США, Мексикой и Канадой - это соглашение о свободной

торговле между тремя странами, пришедшее на замену Североамериканского соглашения о сво-

бодной торговле (НАФТА) в 2020 году. 

3. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), образованная в 1960 году, участни-

ками которой являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. В 2004 году заключено 

соглашение о свободной торговле между ЕАСТ и Чили. 

4. Центрально-европейская ассоциация свободной торговли (ЦЕФТА), образованная в 1992

году в составе Венгрии, Польши и Чехословакии. На данный момент членами альянса являются 

Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия и UNIAMK 

(от имени Косово). 

5. Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углублении экономических связей

(АНЦЕРТА), подписанное двумя странами в 1983 году. 

6. Зона свободной торговли Содружества Независимых Государств, соглашение подписано в

2011 году, в настоящее время членами союза являются Россия, Беларусь, Узбекистан, Молдова, 

Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.  

7. Андское сообщество - зона свободной торговли, образованная в 1969 году с целью созда-

ния таможенного союза и включающая южноамериканские страны - Боливию, Колумбию, Эква-

дор и Перу, а также ассоциированных членов: Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. 

Таможенные союзы. Это объединение двух или более государств, имеющих общую таможен-

ную территорию, которые в рамках соглашения отменили различные таможенные тарифы в от-

ношении тех товаров, которые импортируются или экспортируются из/в другие страны. В рам-

ках таможенных союзов, помимо снятия барьеров в торговле, предусматривается также ведение 

общей торговой политики с едиными таможенными правилами и тарифами. Предполагается, что 

таможенные союзы более глубокий тип интеграции, чем зоны свободной торговли. В современ-

ной практике к таможенным союзам относятся:  

− Анкарское соглашение (Соглашение о создании ассоциации между Турецкой Республикой

и Европейским экономическим сообществом), подписанное в 1963 году. Впоследствии на осно-

вании данного соглашения был заключен таможенный союз между Европейским Союзом и Тур-

цией в 1995 году. Однако такой союз не охватывает основные экономические сферы (сельское 

хозяйство, услуги, государственные закупки); 

− «Арабский таможенный союз» - международная организация, существующая в рамках Со-

вета Арабского экономического единства, в состав которой входят Египет, Ирак, Иран, Иорда-

ния, Ливия, Мавритания, Сирия и Йемен. Соглашение о ее создании было подписано в 1964 году; 

− «Центральноамериканский общий рынок» - ассоциация пяти стран Центральной Америки

(Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор), которая была создана для содействия 

региональному экономическому развитию посредством свободной торговли и экономической 

интеграции. Образована в 1960 году; 

− «Организация Восточно-Карибских государств» - международная межправительственная

организация, занимающаяся региональной интеграцией в Восточно-Карибском регионе, создана 

в 1981 году. Странами-членами этого союза являются Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, 

Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины; 

− Таможенный союз «Евразийского экономического союза», созданный в нынешнем фор-

мате в 2015 году, в составе стран-участниц - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. 
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Общие рынки. Это объединение некоторое количество стран, в рамках которого устанавлива-

ются равные условия по свободному движению через государственные границы товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, направленное на формирование общего рыночного пространства с об-

щей налоговой и торговой политикой. Предполагается, что общие рынки – это более глубокий 

тип интеграции, чем таможенные союзы. Примерамигруппировок стран, создавших общий ры-

нок являются:  

1. Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива - странами-участницами согла-

шения о создании общего рынка, подписанного в 1981 г., являются Бахрейн, Катар, Кувейт, 

Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия; 

2. Андское сообщество наций (Андский общий рынок) - существует с 1990 г., объединяет

Боливию, Колумбию, Эквадор, Перу; 

3. Латиноамериканская ассоциация интеграции - образована в 1980 г. на базе Латиноамери-

канской ассоциации свободной торговли и включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, 

Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор; 

4. Общий рынок Южного Конуса МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Уругвай,

Парагвай и Венесуэлу, действует с 1991 г. 

Экономические союзы. Здесь подразумевается объединение экономик стран, имеющие еди-

ные внешние таможенные тарифы, свободу движения товаров и факторов производства, где вво-

дится общая валюта, а также осуществляется совместная денежно-кредитная, торговая, налого-

вая и бюджетная политики. По мнению экспертов, экономический союз – это самая продвинутая 

форма региональной экономической интеграции. Примерами экономических союзов являются: 

1. Евразийский экономический союз;

2. Европейский союз;

3. Североамериканский свободный торговый союз.

− Бенилюкс – межправительственный блок, представляющий собой политический, экономи-

ческий и таможенный союз в составе Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, и существующий с 

1944 г.; 

− Союз арабского Магриба, создан в 1989 г., странами участницами являются Алжир, Ливия,

Мавритания, Марокко, Тунис; 

− Лагосский план действий – образован в 1980 г., в состав блока входят страны Африки к

югу от Сахары. Цель плана - повысить самодостаточность Африки путем аккумулирования ис-

пользования собственных ресурсов африканского континента; 

− Союз государств реки Мано - межправительственное экономическое объединение, образо-

ванное в 1973 г., в составе Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи и Кот-д’Ивуара; 

− Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 ев-

ропейских государств, создан в 1992 г. В рамках союза создан общий рынок, с гарантией свобод-

ного передвижения (движения) людей, товаров, капитала и услуг, в том числе включая отмену 

паспортного контроля в границах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и 

другие европейские государства; 

− Евразийский экономический союз (ЕАЭС), пришел на смену упраздненного Евразийского

экономического сообщества (ЕврАзЭС), образован в 2015 г. По настоящее время членами ЕАЭС 

являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Подписано соглашение о создании 

зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, Ираном. 

Валютные союзы. Как правило, такие союзы дополняют общий рынок с поэтапным перехо-

дом на единую валютную политику. В рамках такого валютного союза создается единый цен-

тральный банк с осуществлением согласованной валютной и эмиссионной политикой. Приме-

рами валютных союзов в мировой практике являются Восточнокарибский валютный союз в со-

ставе 15 государств-членов: Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских Островов, Барбадос, 

Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-

Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка, а также Монтсеррат (владение Великобритании). 

В таких странах используется единая валюта - восточнокарибский доллар. 
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Если рассматривать формы организации экономической интеграции на уровне корпоратив-

ных структур, то к таким относят холдинги, картели, синдикаты, пулы, стратегические альянсы, 

консорциумы, тресты, концерны, конгломераты. 

В целом, у представленных форм организации экономической интеграции есть общая харак-

терная особенность – в странах либо предприятиях, вступившие в тот или иной вид интеграции, 

нивелируются определенные экономические барьеры. Как результат - формируется единое ры-

ночное пространство в границах интеграционного объединения, с развертыванием свободной 

конкуренции, эффективной территориальной и отраслевой структурой производства. Все это 

вкупе позволяет повысить производительность труда, а также сэкономить издержки на таможен-

ный контроль. 

Схематично формы организации экономических интеграционных процессов можно предста-

вить следующим образом (см. рисунок 2).   

Рис. 2. Формы организации экономических интеграционных процессов 

на уровне стран (составлено автором) 

Выводы 
За последние годы количество таких торговых блоков увеличилось, заключено более ста со-

глашений и еще больше находятся в стадии согласования. Торговый экономический блок - это, 

по сути, экономический союз, образованный одним или несколькими налоговыми, тарифными и 

торговыми соглашениями между двумя или более странами. Безусловно, у таких региональных 

соглашений есть определенные преимущества и недостатки плюсы.  

Преимущества: 

− Налаживание торговли. Эти соглашения создают для стран больше возможностей для тор-

говли друг с другом за счет устранения барьеров для торговли и инвестиций. Благодаря сниже-

нию или отмене тарифов сотрудничество приводит к снижению цен для потребителей в странах 

блока. Исследования показывают, что региональная экономическая интеграция вносит значи-

тельный вклад в относительно высокие темпы роста в менее развитых странах. 

− Возможности трудоустройства. Устраняя ограничения на передвижение рабочей силы,

экономическая интеграция может помочь расширить возможности трудоустройства. 

− Консенсус и сотрудничество. Региональное взаимопонимание и сходство также могут спо-

собствовать более тесному политическому сотрудничеству. 

Недостатки: 

− Смена ориентира торговой политики. Обратной стороной создания торговли является пе-

ренаправление торговой политики. Страны-члены могут торговать друг с другом больше, чем со 

странами, не являющимися членами. Это может означать расширение торговли с менее эффек-

тивным или более дорогим производителем, поскольку он находится в стране-участнице. В этом 

Экономический союз 

Общий рынок 

Таможенный союз 

  Зона свободной торговли 

Согласование экономической поли-
тики стран-участниц 

 
Свобода передвижения капитала, ра-
бочей силы и согласование экономи-
ческой политики 

 
Ведение общей торговой политики с 
едиными таможенными правилами и 
тарифами 

Снятие торговых барьеров во вза-
имной торговле 
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смысле более слабые компании могут непреднамеренно быть защищены соглашением о блоке, 

действующим как торговый барьер. По сути, региональные соглашения формируют новые тор-

говые барьеры со странами, не входящими в торговый блок. 

− Сдвиги и сокращения в сфере занятости. Страны могут переводить производство на более

дешевые рынки труда в странах-членах экономических блоках. Аналогичным образом, работ-

ники могут переезжать, чтобы получить доступ к лучшей работе и заработной плате. Внезапные 

изменения в сфере занятости могут облагать налогом ресурсы стран-участниц. 

− Потеря национального суверенитета. С каждым новым раундом дискуссий и соглашений

внутри регионального блока страны могут обнаружить, что им приходится отказываться от боль-

шей части своих политических и экономических прав. 

Таким образом, можно свидетельствовать, что формы регионального сотрудничества и инте-

грационных процессов имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Вместе с тем, 

в современных условиях странам (компаниям) сложно проводить эффективную внешнеторговую 

политику, что приводит к созданию новых экономических союзов либо расширению уже дей-

ствующих.  
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Введение 

Современная инвестиционная политика» основывается на необходимости формирования эф-

фективной системы поддержки новых инвестиционных проектов, поэтому помимо поддержки 

традиционных форм осуществления инвестиционной деятельности она предполагает и прора-

ботку новых перспективных направлений инвестиционного развития, к которым относятся:  

− цифровизация инвестиционной деятельности;

− развитие инновационных механизмов осуществления инвестиционной деятельности;

− развитие институтов внутреннего и международного партнерства;

− развитие механизмов привлечения частных альтернативных финансово-инвестиционных

ресурсов; 

− формирование новых финансово-инвестиционных рынков.

Основной, и требующей скорейшего своего разрешения, проблемой развития перечисленных

направлений инвестиционного развития является несовершенство действующего законодатель-

ства. В частности, современное нормативно-правовое поле не отвечает требованиям комплекс-

ности и систематизации, поскольку выстроено оно на принятых в разное время, и от того не-

сколько не согласованных между собой, законодательных актах, а также на методических реко-

мендациях министерств и ведомств по осуществлению того или иного вида инвестиционной де-

ятельности, опирающегося на конкретно установленные и узко специализированные правовые 

режимы. 

Соответственно современные политико-правовые основы инвестиционного развития России 

и её регионов, формируемые и реализуемые на основе инвестиционного законодательства и 

иных документов, требуют дополнительной своей проработки и совершенствования.   

Отсутствие детализированных правил и механизмов осуществления инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации и её регионах не позволяет в полном объеме формировать необ-

ходимые условия для достижения эффективного инвестиционного развития на основе внедрения 

экспериментальных и инновационных инвестиционных механизмов.  

Внедрение нового регионального инвестиционного стандарта на территории Российской Фе-

дерации является именно тем драйвером, который позволит ускорить налаживание механизмов 

реализации альтернативных и экспериментальных инструментов опережающего инвестицион-

ного развития регионов. 

Первыми необходимыми изменениями законодательства, регулирующими развитие именно 

инновационных и альтернативных механизмов формирования финансово-инвестиционных ре-

сурсов на региональном уровне, стали:  

1) Федеральный Закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], 

2) Федеральный Закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [2], 

3) Федеральный Закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использова-

нием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3], 

4) Федеральный Закон от 04.08.2023 №417-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-

нию специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления 

деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (экспери-

мент вводится в двух республиках Северного Кавказа – в Чеченской Республике и Республике 

Дагестан) [4]. 

Основная часть 

Регламентированные российским законодательством новые экспериментальные и альтерна-

тивные направления инвестиционного развития регионов представлены на рисунке 1. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1403491/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1403491/
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Рис. 1. Система государственного регулирования и поддержки новых альтернативных 

и экспериментальных механизмов инвестиционного развития регионов 
Источник: составлено автором 

Анализ системы государственного регулирования и поддержки новых альтернативных и экс-

периментальных механизмов инвестиционного развития регионов показывает, что наиболее пер-

спективными направлениями инвестиционного развития республик Северного Кавказа явля-

ются: партнерское финансирование (исламские финансы) и развитие процессов цифровизации в 

инвестиционной сфере. «Партнерское финансирование (исламские финансы)», как и цифровые 

инвестиции (краудфандинг, «народные финансы») имеют общую двоякую природу, то есть с од-

ной стороны они напрямую связаны с конкретной республикой (вероисповедание, менталитет, 

инвестиционная и предпринимательская активность населения), а с другой стороны по-своему 

свободны от большинства факторов, составляющих инвестиционные риски республики. Двоякая 

природа новых экспериментальных механизмов инвестиционного развития в совокупности с от-

сутствием единых механизмов адаптации цифровых и партнерских финансов (каждая страна 

формирует свой уникальный опыт внедрения с учетом специфики национального правового 

поля) может позволить в ближайшей перспективе республикам Северного Кавказа нарастить 

объем привлекаемых частных инвестиций. Оценить примерные активы исламского финансиро-

вания можно на основе реализации исламского банкинга в крупных мусульманских странах (ри-

сунок 2).  

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РФ 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционного развития 

Система государственно-правового регулирования и управления инвестиционной деятельностью 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ» 

Развитие экспериментальной / инновационной инвестиционной деятельности 

Формирование и развитие основ 
цифрового инвестиционного  

потенциала 

Государственная регламентация поддержки и инвестиционной деятельности 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Формирование и развитие основ 
партнерского финансирования 

(«исламский банкинг») 

Формирование новых финансово-инвестиционных рынков 
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Рис. 2. Крупнейшие страны по активам исламского финансирования [5] 

Доля различных финансовых инструментов представлена на рисунке 3. 

Рис. 3. Доля различных финансовых инструментов в системе исламского финансирования [5] 

Оценить же объемы средств привлеченных на основе краудфандинга можно на основе данных 

Центрального Банка России (рисунки 4 и 5). 

Рис. 4. Объем средств, привлеченных с использованием инвестиционных платформ, 

в разрезе типов инвестирования (млрд. руб.) [6] 

Рис. 5. Активные инвесторы на инвестиционных платформах [6] 
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Рис. 6. Направления поддержки и точки интеграции новых альтернативных 

и экспериментальных механизмов инвестиционного развития регионов 
Источник: составлено автором. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Установление специализированных норм регулирования, а также правил осу-
ществления и ведение реестров 

Инвестиционно-финансовые ресурсы 

Цифровые Партнерские (исламские) 

Основная направленность - социальная 
сфера. 

Инвестирование в долгосрочные про-
екты (реальный сектор экономики). 

Общая заинтересованность кредитора 
и заемщика в успешной реализации 

проекта.

Запрещены сложные и непрозрачные 
финансовые инструменты. 

Запрещено финансирование виртуаль-
ных и спекулятивных проектов. 

Ограниченный набор финансовых про-
дуктов. 

Отсутствует конкретика по договорам, 
на основе которых реализуется парт-

нерское инвестирование 

Установленный минимальный размер 
капитала в 10 млн. рублей, снизит ко-
личество участников эксперимента. 

Необходима высокая квалификация и 
компетентность персонала (знание 

принципов шариата). 

Могут быть как связанны, так и не свя-
занные с реальным активом 

Основная цель - обеспечение финансо-
вой стабильности, защиты прав потре-

бителей финансовых услуг 

Обеспечение прозрачности финанси-
рования проектов 

Снижение роли посредников, и авто-
матизация исполнения сделок. 

 

Привлечение капитала широкого круга 
инвесторов в предприятия малого и 

среднего бизнеса, включая стартапы, в 
формате покупки доли бизнеса 

Частные инвесторы имеют возмож-
ность приобретать акции компаний на 

стадии pre-IPO 

Активизация сообществ по интересам 
и развитию. преимущество экосистемы 
против чистого технического развития 

инфраструктуры 

Отсутствует четкое нормативное за-
крепление специфики различных циф-

ровых финансовых инструментов 

Необходима высокая квалификация и 
финансовая грамотность в цифровой 

среде 

Большое количество сложных и специ-
фических цифровых финансовых ин-

струментов 

Снижение фактора административного давления при наличии специфика реа-
лизации, и установленных Центральным Банком России правил привлечения 
экспериментальных и альтернативных финансово-инвестиционных ресурсов 
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Несмотря на то, что сегодня рынок краудфандинга в России претерпевает значительное дав-

ление политико-экономических факторов, связанных с активным санкционным давлением на 

отечественную экономику, все же сохраняется его развитие (увеличивается объем привлеченных 

финансовых средств, сохраняется неизменный рост количества активных инвесторов и заемщи-

ков). Национальный российский «финансовый сектор с точки зрения цифровизации финансовых 

услуг развивается» [7] не менее активно, так согласно опросу участников финансового рынка в 

стране активно используют финансовые технологии в своей деятельности: «мобильные интер-

фейсы (web, мобильные приложения) – 75% респондентов; корпоративное хранилище данных, 

витрины данных – 68%; облачные технологии – 58%; партнерские API – 57%; big data и анализ 

больших данных – 46%; роботизация процессов – 40%; когнитивные технологии с искусствен-

ным интеллектом – 34%; машинное обучение – 31%; биометрические технологии – 21%» [8]. 

Развитие рассмотренных актуальных направлений привлечения экспериментальных и альтер-

нативных финансово-инвестиционных ресурсов имеет много общего, но при этом сохраняется 

большое количество противоречащих положений, которые усложняют интеграцию и развитие 

цифровизации партнерского финансирования. Рассмотрим специфику формирования и развития 

как партнерских, так и цифровых основ инвестирования, с точки зрения их интеграции и взаим-

ного дополнения (рисунок 6). 

Современные возможности цифровизации, применимые к исламскому финансированию, как 

и масштабное развитие исламских финансово-технических решений однозначно дополнят и обо-

гатят инвестиционные возможности, предоставляемые конечным потребителям, посредством со-

здания новых продуктов на основе соблюдения этической направленности, а также позволят рас-

ширить вовлечь в инвестиционную деятельность значительное количество экономически актив-

ного населения за счет исключения значительного количества посредников. 

Однако специфика реализации и анализ правовых особенностей регулирования основ цифро-

вого и партнерского финансирования показывает, что существующее недоверие мусульманского 

населения к финансовым услугам в целом, даже при наличии большого количества точек сопри-

косновения, скорее всего будет усугубляться при неизбежной интеграции этих направлений.  

Интересно мнение научного сотрудника Института международной экономики и финансов 

Всероссийской академии внешней торговли Каринэ Хаджи и сотрудника Университета Фарьяб 

Ахмада Валид Рахмани, которые утверждают, что "цифровизация исламских финансовых про-

дуктов позволит расширить возможности для развития продуктов, ориентированных на обеспе-

чение экономического процветания общины, таких как передача и сбор закята и вакфа за счет 

упрощения процессов" [9]. По мнению доктора Зияда Махомеда, руководителя отдела ислам-

ского социального финансирования в INCEIF, которое отражено в статье Бакировой А.М. "Циф-

ровые продукты исламского банкинга в Казахстане" [10] интересны "примеры компаний, таких 

как Wahed Invest, которая предлагает услуги робоконсультанта в сфере финансов, и другие фин-

тех-решения в платежах и p2p секторе. Все это выходит за границы привычного банкинга и обес-

печивает доступ к финансам для широких слоев населения. Несколько таких примеров есть и в 

Центральной Азии. К примеру, в Узбекистане мы поддерживали компанию Iman. Это p2p ислам-

ская финансовая платформа, которая предоставляет людям финансы для потребительских целей. 

И в этом направлении есть еще много пространства для развития" [10].  

Выводы 

Проблемы и перспективы интеграции альтернативного инвестирования и партнерского фи-

нансирования, безусловно требуют своего внимания и разрешения как одного из наиболее при-

оритетного направления развития российского финансового рынка, а также привлечения значи-

тельных объемов инвестиций из мусульманских стран. В связи с чем потенциал предполагаемой 

интеграции цифровых и партнерских финансово-технических решений будет востребован и по-

лезен для эффективного инвестиционного развития как территорий, включенных в эксперимент, 

так и других регионов РФ. Обязательным условием подобной интеграции должно стать развитие 

необходимого правового и организационно-экономического регулирования, а также информаци-

онная популяризация среди населения и бизнеса возможностей традиционных и цифровых про-

дуктов партнерского (исламского) финансирования.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Предмет: Представлена авторская методика оценки устойчивости раз-
вития региональной предпринимательской среды, основанная на принципах устойчивого 
развития, и произведена ее апробация на материалах Амурской области. Цель: Разра-
ботка и апробация методики оценки устойчивости развития региональной предприни-
мательской среды. Методология: Исследование опирается на теории регионального 
развития и развития предпринимательства. Методологической основой исследования 
являются положения концепции устойчивого развития применительно к региональному 
уровню. Методы: Для достижения цели исследования используются методы теорети-
ческого обобщения, сравнения и абстрактно-логического анализа. При разработке ме-
тодики оценки устойчивости развития предпринимательской среды на региональном 
уровне и ее апробации использован метод стандартизации, а также экономико-стати-
стический метод и метод графической обработки данных. Результаты. На основе ав-
торского подхода произведена оценка устойчивости развития региональной предприни-
мательской среды Амурской области по показателям, отобранным в соответствии с 
принципами устойчивого развития. Установлено, что предпринимательская среда ре-
гиона характеризуется рядом проблем, в том числе экономического, социального и эко-
логического характера. При этом в контексте обеспечения устойчивости ее развития 
по экономической компоненте необходимо решение проблемы, связанной с высоким 
уровнем теневой экономики. Выводы. Проведенное исследование показало возможность 
использования представленного подхода на региональном уровне. Применение предло-
женной методики позволит выявить проблемы обеспечения устойчивости развития 
внешней среды функционирования предпринимательства, а также оценить вклад реги-
она в достижение целей устойчивого развития Российской Федерации. Направления 
дальнейшего исследования. Планируется произвести апробацию предложенной мето-
дики на материалах субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 
Ключевые слова: региональная предпринимательская среда, региональное развитие, те-
невая экономика региона, цели устойчивого развития.  
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Abstract. Research subject. The author's methodology for quantitative assessment of the sus-
tainability of development of the regional entrepreneurial environment, based on the principles 
of sustainable development, is presented and tested on materials from the Amur region. Goal. 
The goal of the study is to develop and test a methodology for assessing the sustainability of 
development of the regional entrepreneurial environment. Methodology. The study draws on 
theories of regional development and entrepreneurship development. The methodological basis 
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of the study is the provisions of the concept of sustainable development in relation to the re-
gional level. Methods. To achieve the goal of the study, methods of theoretical generalization, 
comparison and abstract logical analysis are used. When developing a methodology for as-
sessing the sustainability of the development of the entrepreneurial environment at the regional 
level and testing it, method of standardization, as well as an economic-statistical method and a 
method of graphical data processing were used. Results. Based on the author's approach, an 
assessment of the sustainability of the development of the regional entrepreneurial environment 
of the Amur region was carried out using indicators selected in accordance with the principles 
of sustainable development. It has been established that the region’s entrepreneurial environ-
ment is characterized by a number of problems, including economic, social and environmental. 
At the same time, in the context of ensuring the sustainability of its development from the point 
of view of the economic component, it is necessary to solve the problem associated with the 
high level of the shadow economy. Conclusions. The study showed the possibility of using the 
presented approach at the regional level. Application of the proposed methodology for as-
sessing the sustainability of the development of the regional entrepreneurial environment will 
allow us to identify problems of ensuring the sustainability of the development of the external 
environment for the functioning of entrepreneurship, as well as assess the contribution of the 
region to achieving the goals of sustainable development of the Russian Federation. Scope of 
further research. The author plans to test the proposed methodology using materials from the 
constituent entities of the Far Eastern Federal District. 
Keywords: regional entrepreneurial environment, regional development, shadow economy of 
the region, sustainable development goals. 

Введение. Эффективность функционирования предпринимательского сектора рассматрива-

ется в качестве одного из условий обеспечения регионального развития. Однако такая эффектив-

ность во многом определяется условиями внешней (предпринимательской) среды, характеризу-

ющейся высокой степенью неопределенности, обусловленной влиянием на ее компоненты ши-

рокого перечня разнонаправленных факторов [14]. Учитывая то, что на эти факторы предприни-

матели не могут воздействовать напрямую, возникает необходимость создания такой предпри-

нимательской среды, которая будет способна нивелировать влияние угроз и способствовать пол-

номасштабному использованию хозяйствующими субъектами созданных в ней возможностей. В 

данном случае речь идет об обеспечении устойчивости развития этой среды. 

Отметим, что на сегодняшний день в науке отсутствует общепринятая интерпретация дефи-

ниции «предпринимательская среда». Большая часть исследователей определяет данную катего-

рию как некую совокупность факторов и условий окружающей среды, которые обусловливают 

функционирование и развитие предпринимательства [1], [2], [12]. При этом, по мнению авторов, 

данные факторы и условия могут носить как позитивный, так и негативный характер. В свою 

очередь, в работах [5], [13] исследуемое нами понятие интерпретируется как благоприятная си-

туация, сложившаяся в стране и в регионах и способствующая осуществлению гражданами пред-

принимательской деятельности. Отдельные авторы также анализируют предпринимательскую 

среду в качестве фактора взаимодействия предпринимательских структур [4]. 

В данном исследовании предпринимательская среда рассматривается, как часть предприни-

мательской системы региона, характеризуемая показателями регионального развития. Исходя из 

того, что в основе настоящего исследования лежат принципы устойчивого развития, устойчи-

вость такой среды определяется в рамках социально-экономического и экологического направ-

лений. 

Методы исследования. Для определения направлений обеспечения устойчивости развития 

предпринимательской среды важно, с одной стороны, определить ее актуальное состояние, а с 

другой, – обеспечить возможность проведения его систематического мониторинга с целью 

оценки результативности применяемых мер. Это обусловливает необходимость разработки со-

ответствующего инструментария. Анализ существующих методик [3], [6], [10], [11], [15], [17], 

[18] позволил выявить следующие присущие большинству из них недостатки:

– использование экспертных оценок, что может оказать влияние на объективность получен-

ных результатов; 

– отсутствие обоснования выбора показателей, применяемых в методике;
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– отсутствие учета социального и экологического аспектов регионального развития, а также

наличия теневого сектора в структуре внешней среды функционирования предпринимательства. 

Исходя из этого, нами дополнен существующий методический инструментарий оценки устой-

чивости развития предпринимательской среды. В основе методики, предложенной в рамках ис-

следования, лежат принципы концепции устойчивого развития, предполагающие достижение 

стратегических целей регионального развития в рамках трех направлений: экономического, со-

циального и экологического [9]. В соответствии с данным подходом, устойчивость развития ре-

гиональной предпринимательской среды определяется по формуле (1):  

УРрпс  = √Кэкон  × Ксоц  × Кэкол
3 ,          (1) 

где УРрпс – устойчивость развития предпринимательской среды региона; Кэкон – значение 

устойчивости по экономической компоненте; Ксоц – значение устойчивости по социальной ком-

поненте; Кэкол – значение устойчивости по экологической компоненте. 

В свою очередь, значение каждой отдельной компоненты определяется как средняя геомет-

рическая коэффициентов, рассчитанных с использованием метода межрегиональных сравнений 

по пяти показателям, выбор которых осуществлен согласно целям устойчивого развития России 

(ЦУР) [7]. Так, показатели экономической компоненты соответствуют ЦУР 2, 8, 9, 10; социаль-

ной компоненты – ЦУР 1, 3, 4, 10, 11; экологической компоненты – ЦУР 6, 7, 12, 14, 15. 

Особенностью данной методики является использование в качестве одного из экономических 

индикаторов показателя «уровень теневой экономики региона», который отнесен нами к ЦУР 10 

«Уменьшение неравенства». Отметим, что в основе его расчета лежит метод расхождений, осно-

ванный на сопоставлении данных, полученных из различных источников (в данном случае – Рос-

стата и Федеральной налоговой службы России) [8], [19], [20]. В рамках исследования оценка 

уровня теневой экономики производится по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с исполь-

зованием формулы (2):  

 ТЭр =  100 % −  
НДФЛисч.

(Днас− СВнас− НВндфл)×НСндфл 
 × 100 %,       (2) 

Где  ТЭр – уровень теневой экономики региона; НДФЛисч. – величина НДФЛ, исчисленная к

уплате (по данным ФНС России); Днас – доходы населения (по данным Росстата); СВнас – сумма

социальных выплат населению, не подлежащих налогообложению; НВндфл – сумма предостав-

ленных налоговых вычетов; НСндфл – основная налоговая ставка по НДФЛ.

Результаты. Предложенная методика апробирована на материалах Амурской области. Дина-

мика результатов оценки устойчивости развития предпринимательской среды региона за период 

с 2010 г. по 2021 г. представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Динамика устойчивости развития региональной предпринимательской 

среды Амурской области в 2010-2021 гг. 
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Так, в рассматриваемый период уровень устойчивости развития предпринимательской среды 

региона варьировался от 0,19 (критическая устойчивость развития) в 2016 г. до 0,39 (устойчи-

вость развития ниже среднего) в 2020 г. 

По итогам 2021 г. значение исследуемого показателя составило 0,34, что свидетельствует об 

относительно низких значениях индикаторов большей части ее компонент. По данным рис. 2, 

наибольшая устойчивость достигнута по социальной компоненте (0,67). В то же время основной 

проблемой в данном контексте по-прежнему остается высокий уровень бедности населения (14,2 

% в 2021 г.)  

Рис. 2. Устойчивость развития региональной предпринимательской среды 

Амурской области по компонентам (по данным 2021 г.) 

Это создаёт дополнительные стимулы для роста теневой экономики в регионе и, как след-

ствие, является угрозой для экономической компоненты предпринимательской среды. Так, в 

2021 году в Амурской области 36,2% совокупного налогового потенциала не было задействовано 

в официальном секторе. По уровню теневой экономики регион занимает шестое место среди 

субъектов ДФО (рис. 3).  

Рис. 3. Уровень теневой экономики в субъектах ДФО 

 (по данным 2021 г.) 

Значимый показатель, характеризующий экономическую компоненту предпринимательской 

среды – инвестиции в основной капитал. Увеличение их объема не только способствует обнов-

лению основных фондов, но и обеспечивает рост производственного потенциала хозяйствующих 

субъектов [16]. Как видно на рис. 4, по показателю инвестиций в основной капитал на душу насе-

ления Амурская область занимает третье место, уступая Чукотскому автономному округу и Ма-

гаданской области. При этом наибольшая доля инвестиций в основной капитал в регионе прихо-

дится на обрабатывающие производства (68 %) и на транспортировку и хранение (17 %).  



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

26 

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал на душу населения по данным 2021 г., руб. 

Что касается экологической компоненты, для достижения устойчивости региональной пред-

принимательской среды, необходимо обеспечить реализацию мероприятий, направленных на по-

вышение доли организаций, осуществляющих инновации, обеспечивающие сокращение энерго-

затрат на производство единицы товаров, работ, услуг, а также увеличение специальных затрат, 

связанных с экологическими инновациями, что будет способствовать достижению ЦУР 6, 7, 12, 

14, 15.  

Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время 

предпринимательская среда Амурской области характеризуется рядом проблем, что, в свою оче-

редь, препятствует обеспечению устойчивости развития регионального предпринимательства. 

При этом наибольшего внимания в контексте создания благоприятной предпринимательской 

среды требует экономическая компонента, в рамках которой необходимо решение проблемы, 

связанной с высоким уровнем теневой экономики, которая, ко всему прочему, препятствует объ-

ективной оценке эффективности региональной социально-экономической политики.  

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что предложенная методика 

оценки устойчивости развития предпринимательской среды может быть применима на регио-

нальном уровне, что обусловлено следующими ее достоинствами: 

1) доступность исходной информации на региональном уровне;

2) учет сильных и слабых компонент устойчивости ее развития;

3) опора на цели устойчивого развития России, что также позволяет оценить вклад региона в

их достижение; 

4) исключение субъективности в расчетах (отсутствуют экспертные оценки, так как компо-

ненты устойчивого развития (экономическая, социальная, экологическая) рассматриваются как 

равноценные); 

5) возможность использования для каждого субъекта страны (учитывается специфика разви-

тия каждого региона за счет применения перечня разнонаправленных показателей регионального 

развития). 

Учитывая то, что описанная авторская методика позволяет выявить проблемные области в 

развитии региональной предпринимательской среды, результаты, полученные в ходе ее апроба-

ции, могут стать основой для разработки мероприятий, направленных на обеспечение благопри-

ятных условий функционирования предпринимательского сектора и достижение стратегических 

целей соответствующего региона.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПАРКА «БЕРИНГИЯ» И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 

Аннотация. Цель работы. В статье анализируется международно-правовой статус 
территории национального парка «Берингия», а также его значимость для научного 
сообщества и экологического просвещения в учебных заведениях. Методология прове-
дения работы. Проанализированы нормативно-правовые акты РФ и СССР (Совмест-
ное заявление о создании советско-американского международного парка в районе Бе-
рингова пролива [1]; Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. №3 «Об 
учреждении национального парка «Берингия» [8]; Постановление главы администрации 
Чукотского автономного округа от 27.01.1993 №25) [7]; зарубежные и российские 
научные исследования следующих авторов: А. Хартсиг, Р. Фишер, С. Элиас, В. Валь-
ченко, А.В. Косяк, С.А. Васильев и другие); информация с официального сайта park-
berengia.ru. Результаты. Выявлены основные причины, в силу которых территория 
«Берингии» представляет повышенный интерес для научного сообщества: в прошлом 
это была единственная сухопутная переправа между Азией и Америкой; во время плей-
стоценового оледенения арктическая биота сохранилась на указанных территориях. 
Проведенный анализ показывает, что, согласно международным актам, национальный 
парк «Берингия» входит в состав региона Берингова пролива, следовательно, в отноше-
нии него действуют нормативные правовые акты, касающиеся Берингова пролива. Ко-
личество научных исследований, проведенных на территории парка, указывает на его 
значимость для научного сообщества. Анализ информации, содержащейся на официаль-
ном сайте, позволяет утверждать, что в парке «Берингия» развито экологическое про-
свещение, что свидетельствует о его значимости для образовательного процесса. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы учеными-правоведами и преподавателями в учебных заведениях. Выводы. 
Сделан вывод о том, что регионы Берингова пролива никогда не были предметом меж-
дународных споров, так как, начиная с 1990 годов, национальные зоны парков «Берин-
гия» всегда воспринимались международным сообществом в качестве российской или 
американской территорией, в зависимости от суверенитета пространств [5]. А ини-
циатива имела место в 1991-м году. Конгресс учредил Программу Совместного Насле-
дия Берингии при Службе Национальных Парков в региональном округе Аляска. Помимо 
защиты природной среды, цель этой программы – способствовать связям между 
людьми и обществами по обе стороны пролива, а также поддерживать культурные 
обмены и практику природопользования в транзитной полосе известной как «Берингия» 
[13]. 
Ключевые слова: международно-правовой статус, нормативные акты, плейстоцено-
вое оледенение, экологическое просвещение, флора, коренные народы, Беренгия, США, 
Россия, граница.  
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THE INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE TERRITORY OF THE BERINGIA NATIONAL

PARK AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE SCIENTIFIC COMMUNITY 

Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the international legal status of the 
territory of the Beringia National Park, as well as its significance for the scientific community 
and environmental education in educational institutions. The methodology of the work. The 
normative legal acts of the Russian Federation and the USSR are analyzed (Joint Statement on 
the creation of the Soviet-American International Park in the Bering Strait area [1]; Decree of 
the Government of the Russian Federation dated January 17, 2013 No. 3 "On the establishment 
of the Beringia National Park" [8]; Resolution of the head of the Administration of the Chu-
kotka Autonomous Okrug dated 01/27/1993 No. 25) [7]; foreign and Russian scientific research 
by the following authors: A. Hartsig, R. Fischer, S. Elias, V. Valchenko, A.V. Kosyak, S.A. Va-
siliev and others); information from the official website park-berengia.ru . Results. The main 
reasons why the territory of Beringia is of increased interest to the scientific community have 
been identified: in the past it was the only land crossing between Asia and America; during the 
Pleistocene glaciation, Arctic biota was preserved in these territories. The conducted analysis 
shows that, according to international acts, the Beringia National Park is part of the Bering 
Strait region, therefore, regulatory legal acts concerning the Bering Strait apply to it. The num-
ber of scientific studies conducted on the territory of the park indicates its importance to the 
scientific community. An analysis of the information contained on the official website suggests 
that environmental education is developed in the Beringia Park, which indicates its importance 
for the educational process. The scope of the results. The results of the conducted research can 
be used by legal scholars and teachers in educational institutions. Conclusions. It is concluded 
that the regions of the Bering Strait have never been the subject of international disputes, since, 
since the 1990s, the national parks of Beringia have always been perceived by the international 
community as a Russian or American territory, depending on the sovereignty of the countries 
[5]. And the initiative took place in 1991. The Congress established the Beringia Joint Heritage 
Program at the National Park Service in the Alaska Regional District. In addition to protecting 
the natural environment, the purpose of this program is to promote ties between people and 
societies on both sides of the Strait, as well as to support cultural exchanges and environmental 
management practices in the transit strip known as "Beringia" [13]. 
Keywords: international legal status, regulations, Pleistocene glaciation, environmental edu-
cation, flora, indigenous peoples, Berengia, USA, Russia, border. 

Введение. Берингия представляет собой древнюю биогеографическую область и палеогеогра-

фическую страну, которая на сегодняшний не существует в качестве единого целого, что под-

тверждается результатами исследования С.А. Васильева [3]. Во время позднего плейстоценового 

оледенения, когда уровень мирового океана понизился на шестьдесят и более метров, мелковод-

ные участки континентального шельфа между северо-восточной Сибирью и западной Аляской 

превратились в сушу, образовав сухопутный мост между двумя континентами. Изначально Бе-

рингов мост не был узким перешейком между Сибирью и Аляской. Скорее это был ландшафт в 

форме почти песочных часов. Этот мост не только позволял перемещаться между двумя конти-

нентами многим видам растений и животных, но и был единственным сухопутным сообщением 

между Старым Светом (Палеарктикой) и Новым Светом (Неарктикой). С. Эллиас убежден, что 

этот сухопутный мост оставался не обледеневшим на протяжении всего плейстоцена [14].  

Интерес научного сообщества и руководителей РФ и США в указанном регионе объясняется 

двумя основными причинами. Во-первых, этот регион когда-то был единственной сухопутной 

переправой между Азией и Северной Америкой. Во-вторых, установлено, что Берингия пред-

ставляла собой убежище для арктической биоты во время неоднократных эпизодов плейстоце-

нового оледенения. Не только Берингов мост, но и обширные низменные области северо-восточ-

mailto:danaya1967@mail.ru


 Мельцов А.В., Савинкина Л.А. 
 Международно-правовой статус территории национального парка «Берингия» и его значимость для научного сообщества 

www.rppe.ru 

31 

ной Сибири, внутренней Аляски и канадской территории Юкон оставались практически свобод-

ными ото льда даже в периоды максимального оледенения. Такого арктического убежища не 

было ни у флоры и фауны Гренландии, ни у архипелагов Баренцева моря. Таким образом, Россия 

и США заинтересованы в сохранении флоры и фауны регионов Берингова пролива, так как они 

содержат в себе колоссальные перспективы для будущих научных исследований, что и указывает 

на актуальность настоящей работы.  

В течение следующих трех десятилетий программа «Общее наследие Берингии» выделила 

более 12 миллионов долларов США на финансирование 172 совместных американо-российских 

проектов, отобранных посредством ежегодного конкурса заявок. Это сотрудничество, некоторые 

из которых отражены в статьях, представленных на сайте Службы Национальных парков Аме-

рики (https://www.nps.gov/subjects/beringia/what-we-do.htm), осуществлялось в очень динамичной 

физической и политической среде. Каждый проект преследовал свой собственный набор целей, 

но также вносил вклад в достижение общей цели – преодоления политических разногласий и 

поддержания позитивного диалога и взаимодействия между США и Россией. Тридцать лет могут 

показаться не таким уж большим сроком, но очень немногие (если таковые имеются) американо-

российские инициативы, помимо сотрудничества двух стран в космосе и программы «Общее 

наследие «Берингии», могут претендовать на три десятилетия непрерывной, взаимовыгодной и 

продуктивной работы [13].  

Методология проведения работы. Проанализированы нормативно-правовые акты РФ и 

СССР (Совместное заявление о создании советско-американского международного парка в рай-

оне Берингова пролива [1]; Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. №3 «Об учре-

ждении национального парка «Берингия» [8]; Постановление главы администрации Чукотского 

автономного округа от 27.01.1993 №25) [7]; зарубежные и российские научные исследования 

следующих авторов: А. Хартсиг, Р. Фишер, С. Элиас, В. Вальченко, А.В. Косяк, С.А. Васильев и 

другие); информация с официального сайта park-berengia.ru. 

Результаты исследования. Национальный парк «Берингия» располагается на территории 

Провиденского, Чукотского и Иультинского районов Чукотского автономного округа, на запад-

ной стороне Берингова пролива. Прежде чем акцентировать внимание на международно-право-

вом статусе парка «Берингия», представляется необходимым проанализировать понятие «Берин-

гов пролив» и «регион Берингова пролива».  

Р. Фишер высказывает точку зрения, согласно которой необходимо отделять понятие «Берин-

гов пролив» от понятия «регион Берингова пролива» по следующим основаниям [15]. Идея ав-

тора заключается в следующем: Берингов пролив представляет собой наиболее узкую часть вод 

между Чукотским полуостровом, Сьюардом (ширина которого составляет примерно пятьдесят 

шесть миль) и мысами Дежнева и принца Уэльского. При этом исследователь убежден, что ре-

гионы Берингова пролива включают в себя территории, которые прилегают к следующим полу-

островам: Чукотскому и Сьюарду. Кроме того, регионы включают в себя часть Берингова и Чу-

котского морей. А. Хартсиг, например, убежден, что в состав региона Берингова пролива входит 

часть Берингова моря, расположенная на севере, а также сам Берингов пролив и часть Чукотского 

моря, расположенная на юге [16]. Другой исследователь, Л. Бригхам, утверждает, что категория 

«регион Берингова пролива» не должна включать в себя сухопутные территории, которые при-

легают к проливу [12]. Более того, указанный термин не должен включать в себя флору, фауну и 

коренное население, проживающее на указанных территориях. С мнением последнего автора не-

возможно согласиться по следующим причинам.  

Однако Е.В. Норкина обращается к неюридическому международному акту, в результате ана-

лиза которого приходит к выводу о том, что понятие «регион Берингова пролива» неразрывно 

связано с созданием трансграничной особо охраняемой природной территории в РФ и США [10]. 

Иными словами, «регион Берингова пролива» включает в себя, в том числе, сухопутные приле-

гающие к Берингову проливу территории, среди которых необходимо отметить следующие: 

национальный парк «Берингия» с национальным резерватом «Сухопутный Берингов мост», 

национальный природный памятник «Мыс Крузенштерна». 
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Далее, представляется необходимым проанализировать нормативно-правовые акты, регули-

рующие статус национального парка «Берингия».  

1 июня 1990 года в Вашингтоне лидеры двух стран, Михаил Сергеевич Горбачев (Советский 

Союз) и Джордж Буш (Соединенные Штаты Америки), сделали совместное заявление, согласно 

которому было подтверждено намерение обоих руководителей создать в Беринговом проливе 

международный парк, который станет представлять собой комплекс, состоящий из наземных 

территорий и акваторий, находящихся под охраной [1]. Среди причин, обусловивших совместное 

заявление – Берингия, являясь общим достоянием как для американцев, так и для граждан Со-

ветского союза, должна быть сохранена для потомков [1]. 

Так, изначально планировалось, что в период 1990-1991 гг. будут реализованы следующие 

действия:  

− протокол о создании указанного комплекса должен быть составлен и подписан обеими сто-

ронами; 

− должны быть согласованы все мероприятия, касающиеся организационной части.

Далее, Постановлением главы администрации Чукотского автономного округа от 29 апреля

1993 года № 104 был сформирован природный и этнический парк «Берингия», указанной терри-

тории был присвоен соответствующий статус [7]. Согласно тексту Постановления, основными 

задачами, поставленными перед руководство ЧАО, были: 

- сохранить природу и природные ландшафты;

- сохранить исторические и культурные археологические памятники, а также иные объекты

культурного наследия; 

- формировать условия, позволяющие осуществлять экологический туризм, а также сохранить

рекреационные ресурсы; 

- разрабатывать и внедрять технологии, позволяющие охранять природу в условиях высокой

эффективности; 

- просвещать население по экологическим вопросам.

Наконец, 17 января 2013 года Председатель Правительства РФ, Д. Медведев, постановил

учредить национальный парк «Берингия» и передать его в ведение Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ [8].  

Анализ вышеприведенной документации позволяет утверждать, что в нормативно-правовую 

базу национального парка «Берингия» входят не только те нормативные правовые акты, что ка-

саются непосредственно самого парка, но также те, что касаются статуса регионов Берингова 

пролива. Согласно последним, руководство США никогда не претендовало на то, что террито-

рия, на которой расположен парк «Берингия», является суверенной частью их государства. 

Иными словами, недопонимания относительно российского статуса части регионов Берингова 

пролива отсутствуют. Более того, РФ и США реализуют множество совместных программ, 

направленных на сохранение природы национального парка «Берингия», а также коренных наро-

дов, проживающих на его территории.  

В соответствии с совместным заявлением от 1 июня 1990 года Конгресс США ежегодно вы-

делял руководству Аляски финансовые средства, на часть из которых впоследствии была учре-

ждена программа «Общее берингийское наследие», предусматривающая финансирование про-

ектов по сохранению природных ресурсов и культурного наследия в районе пролива [17].  

Основные цели программы: сохранять культурные и природные ресурсы региона, а также рас-

ширять свои знания о них; формировать условия, позволяющие вести натуральное хозяйство; 

развивать связи культурной направленности; обмениваться традиционными знаниями в области 

экологических исследований. 

В течение последующих трех десятилетий в рамках программы «Общее берингийское насле-

дие» американское правительство выделило порядка двенадцати миллионов долларов США на 

сто семьдесят два совместных российско-американских проекта», отобранных по результатам 

ежегодного конкурса заявок. Каждый проект преследовал свои собственные цели, но в то же 

время способствовал достижению общей – преодолению политических разногласий и поддержа-

нию позитивного диалога и взаимодействия между США и Россией. Тридцать лет не кажутся 

долгим сроком, но очень немногие американо-российские инициативы, кроме сотрудничества 



 Мельцов А.В., Савинкина Л.А. 
 Международно-правовой статус территории национального парка «Берингия» и его значимость для научного сообщества 

www.rppe.ru 

33 

двух стран в космосе и программы «Общее берингийское наследие», могут претендовать на три 

десятилетия непрерывной, взаимовыгодной и продуктивной работы.  

Анализ информации, содержащейся на официальном сайте национального парка «Берингия», 

позволяет утверждать, что он имеет большое значение не только для российской науки, но и для 

российского образования. В частности, целями и задачами, поставленными перед отделом 

охраны парка, являются: сохранять природные ресурсы. Федеральные инспекторы, в свою оче-

редь, обязаны: обеспечить соблюдение правил, предотвращать административные нарушения, 

выявлять и пресекать браконьерскую деятельность, информировать граждан РФ, проводить мо-

ниторинг экологической направленности, сопровождать исследователей и экскурсионные 

группы, устанавливать пограничные знаки. К экологическому просвещению относится реализа-

ция следующей деятельности [6]:  

− подготавливать ту продукцию, что позволяет экологически просвещать население РФ;

− организовывать тематические выставки, экологические праздники и соответствующие ак-

ции; 

− проводить экологические занятия в высших учебных заведениях и общеобразовательных

учреждениях, готовить методические пособия, которыми впоследствии будут пользоваться пе-

дагоги в своей профессиональной деятельности; 

− организовывать взаимодействие туристов с местным коренным населением.

В 2021 году парк инициировал специальную образовательную программу «Опыт Берингии»

для Уэленской государственной школы. А.В. Косяк, в свою очередь, утверждает, что территория 

парка на сегодняшний день разделена на несколько уровней [4]. Так, рекреационная зона исполь-

зуется для познавательного туризма. Должностные лица, входящие в штат сотрудников парка, 

учат туристов взаимодействовать не только с флорой, но и фауной парка, что в долгосрочной 

перспективе позволит сохранить природное и культурное наследие Чукотки. Примечательно, что 

местные жители составляют большую часть приезжающих туристов. Вторая группа, проявляю-

щая повышенный интерес к национальному парку – граждане, прибывшие в дальневосточные 

регионы РФ на постоянное место жительство. Каждый год порядка тысячи человек пребывают в 

парк на круизных судах.  

На сегодняшний день приоритетной задачей, поставленной перед руководством парка Мини-

стерством природы и экологии РФ, является следующее: провести инвентаризацию растений и 

животных, так как имеющиеся данные существенно устарели. Предыдущая инвентаризация 

имела место десять лет назад, когда «Берингия» получила свой официальный статус.  

Далее, представляется необходимым проанализировать, какие научные проекты реализуются 

в национальном парке на сегодняшний день. Так, А.А. Бобров в рамках своего исследования ука-

зывает, что студенты «Института биологических проблем и Института биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН», начиная с 2017 года, обновляют список, в который входят сосудистые 

водные растения Восточной Чукотки, распространенные, в том числе, в национальном парке «Бе-

рингия» [2]. В сферу интересов исследователей входят термальные источники, а также лагуны и 

озера. Полученные результаты уже сегодня позволяют утверждать, что распространение сосуди-

стых водных растений в Европе, России и Северной Америки началось именно из регионов Бе-

рингова пролива.  

Китоведы из «Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» начали 

проявлять интерес к национальному парку «Берингия» еще в 2017 году [11]. В результате они 

сформировали два каталога фотографий горбачей и серых китов из Сенявинского пролива. В 

частности, в период 2021-2023 гг. Всемирный фонд дикой природы выделил финансовые сред-

ства на проведение следующего исследования: какое влияние шум кораблей и катеров оказывает 

на серых китов. Будущие результаты имеют значение не только для научного сообщества, но и 

для экономических процессов в России, так как позволяют активизировать судоходство в ука-

занном регионе.  

Выводы. На основании вышеизложенного приходим к выводу о том, что национальный парк 

«Берингия», согласно ряду международных актов, находится на территории региона Берингова 

пролива, в который, помимо него, входят национальный резерват «Сухопутный Берингов мост» 
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и национальный природный памятник «Мыс Крузенштерна». Анализ нормативно-правовых ак-

тов, а также международных соглашений, позволяет утверждать, что регионы Берингова пролива 

никогда не были предметом международных споров, так как, начиная с 1990 годов, националь-

ный парк «Берингия» всегда воспринимался международным сообществом в качестве россий-

ской территории. Для руководства страны и научного сообщества парк представляет особый ин-

терес по причине того, что в прошлом Берингия представляла собой убежище для арктической 

биоты во время неоднократных эпизодов плейстоценового оледенения. Не только Берингов мост, 

но и обширные низменные области северо-восточной Сибири, внутренней Аляски и канадской 

территории Юкон оставались практически свободными ото льда даже в периоды максимального 

оледенения. Благодаря экологическому просвещению, имеющему место в парке «Берингия», он 

имеет особое значение для образовательного процесса, сотрудниками парка реализуются следу-

ющие действия: организовывают тематические выставки, экологические праздники; проводят 

экологические занятия в ВУЗах и школах; организовывают взаимодействие туристов с местным 

коренным населением.  
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ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Аннотация: На сегодняшний день, устойчивое и конкурентное преимущество в разви-
тии региона обеспечивается наличием эффективной среды «генерации знаний», осно-
ванной на фундаментальных исследованиях в сочетании с рациональной системой обра-
зования, целостной государственной политикой и нормативно-правовым обеспечением 
в сфере инновационной деятельности. Многочисленные исследования выявили, что сек-
тор инноваций в экономике имеет огромные возможности для развития. Ключевым 
фактором является, насколько эффективно используются ресурсы, вложенные в этот 
сектор, поскольку именно они определяют как долгосрочный экономический рост, так 
и стабильность политической системы страны. В данной статье проведен тщатель-
ный анализ сложностей, с которыми сталкивается инновационная сфера в Ставро-
польском крае на данный момент. Также здесь представлены ключевые стратегии для 
управления и стимулирования инновационного прогресса в регионе. 
Ключевые слова: инновационная политика, химическая промышленность, инновацион-
ный процесс, инфраструктура, развитие региона.  
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

CHEMICAL INDUSTRY OF THE STAVROPOL TERRITORY 

Abstract: To date, a sustainable and competitive advantage in the development of the region is 
provided by the presence of an effective environment for "knowledge generation" based on 
fundamental research in combination with a rational education system, holistic public policy 
and regulatory support in the field of innovation. Numerous studies have revealed that the in-
novation sector in the economy has huge opportunities for development. The key factor is how 
effectively the resources invested in this sector are used, since they determine both long-term 
economic growth and the stability of the country's political system. This article provides a thor-
ough analysis of the difficulties faced by the innovation sector in the Stavropol Territory at the 
moment. It also presents key strategies for managing and stimulating innovative progress in 
the region. 
Keywords: innovation policy, chemical industry, innovation process, infrastructure, regional 
development. 

1. Введение
Ставропольский край является субъектом Российской Федерации и входит в состав Северо-

Кавказского федерального округа. Краевой центр – город Ставрополь. Площадь 66 160 км². Гра-

ничит с Ростовской областью, Краснодарским краем, Калмыкией, Дагестаном, Чеченской, Ка-
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бардино-Балкарской, Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской республиками. Крае-

вой центр - город Ставрополь. 

По данным Росстата, примерная численность населения края составляет 2 890 902 человек. 

На долю Ставропольского края приходится около 16% промышленной продукции всего Се-

веро-Кавказского экономического района.  

Главными особенностями края являются:  

− полная газификация территории;

− производство электроэнергии;

− мощное развитие трубопроводной системы;

− развитая транспортная система, высокая плотность железных и автомобильных дорог,

наличие двух аэропортов; 

− избыток трудовых ресурсов; развитая финансовая инфраструктура;

− развитая телекоммуникационная инфраструктура;

− развитая социальная сфера.

Одной из важнейших отраслей экономики края является сельское хозяйство, в котором в об-

щей сложности занято 156 тысяч человек [5]. Край в основном специализируется на выращива-

нии зерна и подсолнечника, ведущая роль в животноводстве принадлежит скотоводству, тонко-

рунному овцеводству. Также широко развито садоводство, виноградарство, птицеводство, сви-

новодство, пчеловодство. 

Профильными отраслями промышленности Ставропольского края являются: электроэнерге-

тика, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. 

Их общая доля в объеме промышленного производства составляет 78,6%.[7] 

Современное состояние российской промышленности, которое оказалось в зоне кризиса под 

влиянием разнообразных факторов, создаёт препятствия для устойчивого экономического раз-

вития страны [9]. В этом контексте особое внимание следует уделить химическому сектору про-

мышленности, который представляет собой одну из наиболее обещающих и потенциально вы-

годных областей в рамках отечественной экономики. Акцентирование на развитии этого направ-

ления может стать ключевым моментом в преодолении текущих трудностей и способствовать 

возрождению общей экономической динамики.  

Прогресс в области химического производства, как ключевой сектор промышленного ком-

плекса страны, стоит в ряду первостепенных и значимых задач. Это не только способствует 

научно-техническому развитию, но и играет важную роль в экономическом росте государства, 

открывая новые горизонты для инноваций и устойчивого прогресса [3]. 

За последние годы химическая промышленность России значительно увеличила свой вклад в 

ВВП страны, играя важную роль как в оборонной, так и в общеэкономической сферах. Этот сек-

тор способствует развитию экономики национального масштаба. Во многих регионах России хи-

мический комплекс стал ключевым направлением экономической деятельности. 

В частности, в Ставропольском крае отрасль химического производства играет существенную 

роль. Производство химических веществ и продуктов в этом регионе формирует значительную 

часть годового объёма валового регионального продукта, подчеркивая важность этой отрасли 

для местной экономики [2].  

2. Основная часть

Химическая промышленность Ставропольского края» представлена широким спектром про-

дукции, насчитывающим десятки различных видов. Среди широкого спектра изделий, произво-

димых химической промышленностью Ставропольского края, особое внимание заслуживает 

производство удобрений, которое играет ключевую роль в химическом комплексе региона. Это 

не удивительно, учитывая важность аграрного сектора для экономики края и страны в целом. 

Минеральные удобрения способствуют улучшению урожайности и качества сельскохозяйствен-

ной продукции, что делает их неотъемлемой частью современного агропромышленного ком-

плекса. 

Кроме того, другие значимые продукты химической промышленности Ставропольского края 
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включают широкий ассортимент товаров, важных как для повседневной жизни, так и для раз-

личных отраслей промышленности. Сюда относятся пластмассы, меламин, лакокрасочные мате-

риалы, азотная и уксусная кислоты, аммиак, а также разнообразная продукция для косметиче-

ской промышленности, включая дезодоранты и моющие средства. Инсектициды, люминофоры, 

иммунные сыворотки, вакцины и поролон также вносят свой вклад в экономическое развитие 

региона, подчеркивая многообразие и важность химической отрасли для Ставрополья.  

Эти продукты не только обеспечивают значительный вклад в местную экономику, но и иг-

рают важную роль в повседневной жизни и здоровье населения, подчеркивая стратегическое зна-

чение химической промышленности для региона. 

Производство удобрений занимает особое место в химическом комплексе Ставропольского 

края. Регион активно развивает производство всех видов минеральных удобрений и выпускает 

определённый ассортимент органических удобрений, что подчеркивает его значимость как важ-

ного центра агрохимической промышленности. 

В химической индустрии Ставропольского края ключевое место занимает предприятие 

«Невинномысский Азот». Это крупнейший производитель аммиака в регионе, часть продукции 

из которого поставляется как сырьё, а другая часть используется для синтеза азотных удобрений, 

таких как селитра и мочевина, а также для создания комплексных удобрений. 

Ещё одним значимым игроком в агрохимической отрасли является «Гидрометаллургический 

завод» в городе Лермонтов. Интересно, что завод кардинально изменил свою специализацию: 

если в советские времена он занимался обогащением урана, то сегодня он производит фосфор-

ные удобрения, внося тем самым вклад в развитие растениеводства.  

Кроме крупных предприятий, в производстве удобрений и средств защиты растений активно 

участвуют и меньшие компании. Примеры таких компаний – «Золото полей» и резидент Ставро-

польского краевого индустриального парка «Мастер» – компания «ТОР».  

Сегмент органических удобрений, таких как те, что производятся на основе торфа, остаётся 

важным для малых предприятий. Производство органических удобрений не требует больших 

масштабов, в отличие от синтеза минеральных удобрений, который в малых объёмах бывает 

сложным и экономически нецелесообразным. 

В Ставропольском крае, наряду с производством удобрений, также активно развивается про-

изводство полимеров, в быту известных как пластики или пластмассы. По своим масштабам, этот 

сектор сопоставим с производством удобрений. 

Одним из ключевых предприятий в этом направлении является «Ставролен», которое до не-

давнего времени имело статус градообразующего предприятия города Будённовска. «Ставро-

лен» занимает ведущие позиции в России в производстве полимерных материалов: это второй 

крупнейший производитель полиэтилена низкого давления (ПНД) и третий по величине произ-

водитель полипропилена (ПП) в стране. Эти материалы находят широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности, включая упаковку, строительство и производство бытовых то-

варов.  

Как и предприятие «Невинномысский Азот», «Ставролен» также специализируется на пере-

работке газа, однако в их случае это попутный нефтяной газ, а не природный. Такой подход к 

газо- и нефтехимии представляет собой эффективное решение для использования углеводород-

ного сырья. Для этих заводов российские недра – это не просто источник топлива, а ценное сырье 

для глубокой переработки. Развитие и расширение этих предприятий, таким образом, способ-

ствует решению стратегических задач России.  

Продукция «Ставролена» используется в качестве сырья для дальнейшей переработки, кото-

рая также осуществляется в регионе. Из полимеров, произведенных на заводе, изготавливают 

различные изделия: трубы, мешки, упаковочные материалы. В прошлом премьер-министр Дмит-

рий Медведев обсуждал создание Каспийского нефтегазохимического кластера на базе «Ставро-

лена». Эта идея остается актуальной, и в рамках её реализации был создан и оснащен индустри-

альный парк «Будённовский», предназначенный для привлечения новых производств. 

Уникальная роль «Невинномысского Азота» в российском производстве пластиков подчер-

кивается наличием у них единственной в стране установки для производства меламина. Этот 

компонент широко используется в производстве лаков, красок и как добавка в бетон. Несмотря 

на многообразие применений полимеров, они обладают рядом недостатков: выцветание на 
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солнце, деформация, износ, низкая устойчивость к экстремальным температурам. Это особенно 

критично, учитывая, что полимеры используются в производстве предметов, эксплуатируемых в 

сложных условиях, например, в шинах и оконных рамах.  

Несмотря на свои значительные достижения в области инновационного развития, АО «Невин-

номысский Азот» сталкивается с рядом проблем, которые характерны для современной иннова-

ционной деятельности.  

1. Финансирование инноваций: одной из основных проблем является недостаток финансиро-

вания для исследований и разработок. Инвестиции в инновационные проекты требуют значи-

тельных ресурсов. 

2. Поиск новых кадров: нехватка квалифицированных специалистов, способных разработать

и внедрить инновационные решения. 

3. Технологическое отставание: в условиях быстро развивающихся технологий существует

риск технологического отставания от мировых стандартов и лидеров отрасли, что может снизить 

конкурентоспособность продукции. 

4. Рыночные изменения: постоянно меняющиеся требования потребителей и нестабильность

рынка требуют постоянной адаптации и инновационных подходов к разработке новых продук-

тов. 

5. Непринятие изменений со стороны коллектива: внутри предприятия может возникать со-

противление модернизации производственных процессов, особенно когда инновационная поли-

тика затрагивает устоявшиеся процессы и подходы к работе. 

6. Управление рисками: внедрение инновационных технологий всегда связано с рисками,

управление которыми требует специализированных знаний и навыков. 

7. Экологические нормативы: соответствие строгим экологическим стандартам и нормати-

вам требует дополнительных ресурсов и усилий, особенно в отрасли химической промышленно-

сти. 

Решение таких проблем требует комплексного подхода, который включает в себя: стратеги-

ческое планирование, усиление сотрудничества с научными организациями, активное внедрение 

передовых технологий, инвестиции обучение и развитие персонала.  

В ответ на эти вызовы, в состав конечной продукции начали включать до 15% стабилизаторов 

и модификаторов, улучшающих свойства полимеров. Единственный производитель стабилиза-

торов в России располагается в г. Ставрополе и управляется компанией «Ритм-Б». Ставрополь-

ский завод стабилизаторов полимеров активно увеличивает производственные мощности, и в 

прошлом году даже приобрел установку для создания «коктейлей» из разнообразных стабилиза-

торов. Однако, в отношении модификаторов Россия пока зависит от импорта, преимущественно 

из Турции, что представляет потенциал для развития данного сегмента рынка в будущем.  

Завод «Арнест» в городе Невинномысске является вторым по величине предприятием города 

и известен своим производством разнообразных дезодорантов, лаков, освежителей воздуха и 

других парфюмерных и бытовых аэрозолей, как под собственными торговыми марками, так и на 

контрактной основе. В последние годы предприятие активно развивалось, запустив серию про-

изводственных линий для алюминиевых баллонов, распыляемых составов, пропиленов и прочих 

компонентов. На сегодняшний день «Арнест» интенсивно работает над усовершенствованием 

своих технологических процессов.  

Создание Национального аэрозольного кластера в 2016 году стало одним из ведущих факто-

ров экономического роста Северного Кавказа, подчеркивая стратегическое значение этого реги-

она в химической промышленности России [6]. Этот кластер, объединивший ведущие предпри-

ятия региона, сыграл решающую роль в развитии и специализации на производстве бытовой хи-

мии, косметических изделий, а также в выпуске необходимого сырья, полуфабрикатов и ком-

плектующих для аэрозольной промышленности. 

Успех и актуальность создания Национального аэрозольного кластера были возможны благо-

даря уже существующей сильной базе химической промышленности в регионе, имеющей дли-

тельную историю успешной коммерческой деятельности. Это сотрудничество между предприя-

тиями позволило не только объединить их усилия для достижения общих целей, но и создать 

синергетический эффект, способствующий инновационному развитию и укреплению конкурент-

ных преимуществ национальной химической промышленности. 
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Кластерная модель позволила участникам более эффективно использовать ресурсы, обмени-

ваться опытом и технологиями, а также создавать новые рабочие места и улучшать качество вы-

пускаемой продукции. В долгосрочной перспективе это не только способствует экономическому 

росту Ставропольского края и Северного Кавказа в целом, но и укрепляет позиции России на 

международном рынке химических продуктов и технологий.  

Национальный аэрозольный кластер», охватывающий предприятия Ставропольского края и 

Карачаево-Черкесской Республики, расширил свои границы в начале 2018 года, привлекая участ-

ников из Тульской области. Важно отметить, что кластер не ограничивается исключительно хи-

мическими предприятиями. Большинство заводов, входящих в его состав, специализируются на 

поставках различных компонентов и баллонов для «Арнеста». Это яркий пример того, как хими-

ческая промышленность может не только создавать возможности для переработки, но и откры-

вать ниши для поставщиков компонентов. 

Такая взаимосвязанность и взаимозависимость предприятий внутри кластера представляют 

особый интерес для Министерства промышленности и торговли России, которое финансирует 

проекты в рамках кластерной инициативы. Это направление работы направлено на восстановле-

ние производственных цепочек, разорванных после распада СССР, и становится второй страте-

гической задачей для России, активно решаемой с участием химических предприятий Ставропо-

лья. 

Планы развития региона, основанные на программах развития, предполагают, что в ближай-

шем будущем Ставропольский край превратится в инновационно активную территорию с опере-

жающим темпом развития. Это подчеркивает стремление региона к инновациям и прогрессу в 

ключевых отраслях промышленности [10].  

В ходе коллегии министерства промышленности Ставропольского края, директор Российской 

Ассоциации кластеров и технопарков, Андрей Шпиленко, подчеркнул значительный потенциал 

химической отрасли региона в создании кластеров. Он вернулся к обсуждению полимерного кла-

стера и выделил еще один, о возможности создания которого ранее не задумывались даже его 

потенциальные участники. 

Финансирование Национального аэрозольного кластера, достигающее 470 миллионов рублей, 

сыграло ключевую роль в его успехе и развитии. Благодаря этим средствам удалось создать 600 

новых рабочих мест, что значительно способствовало снижению уровня безработицы в регионе 

и укреплению экономики. К тому же ежегодные налоговые отчисления от деятельности кластера 

в размере 114 миллионов рублей вносят важный вклад в местный и федеральный бюджеты. 

Участие в Национальном аэрозольном кластере открывает предприятиям доступ к новым ре-

сурсам и государственной поддержке, что улучшает их конкурентоспособность и способствует 

реализации инновационных проектов. Эта поддержка позволяет предприятиям активнее внед-

рять передовые технологии и модернизировать производственные процессы.  

Кроме того, кластер способствует налаживанию эффективного взаимодействия между участ-

никами, создавая условия для научно-технологической и промышленной кооперации. Это ведет 

к необходимости привлечения новых участников, повышения эффективности совместной ра-

боты и реализации новых кластерных проектов, укрепляя интеграцию и синергию между компа-

ниями. 

Планы по созданию фармацевтического кластера в Ставропольском крае являются значимым 

шагом к дальнейшему развитию и диверсификации химической отрасли региона. Фармацевтика 

представляет собой сложную и высокотехнологичную подотрасль химии, требующую значи-

тельных научных исследований, разработок и инвестиций. 

Уже существующее присутствие таких компаний, как «Биоком», «Эском» и Ставропольская 

биофабрика, демонстрирует, что в регионе имеется как производственная база, так и квалифици-

рованные кадры для дальнейшего развития этого направления. Создание фармацевтического 

кластера позволит эффективно объединить ресурсы этих предприятий, содействовать обмену 

опытом и знаниями, а также стимулировать совместные научные исследования и разработки. 

Кластерное объединение также способствует привлечению инвестиций и государственной 

поддержки, что особенно важно для фармацевтической отрасли, где новые разработки требуют 

значительных временных и финансовых затрат. В долгосрочной перспективе это не только укре-

пит позиции Ставропольского края как важного центра фармацевтической промышленности в 
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России, но и способствует развитию инновационных лекарственных препаратов и медицинских 

технологий, что будет способствовать улучшению здоровья и качества жизни населения.  

Химическая промышленность Ставрополья стала пионером в решении вопросов трудовой 

подготовки и смены поколений специалистов в отрасли». Уникальный подход был реализован в 

2014 году, когда компания «Арнест» подписала соглашение о создании специализированной ка-

федры по производству аэрозолей в Федеральном государственном автономном образователь-

ном учреждении высшего образования Северо-Кавказского федерального университета 

(ФГАОУ ВО СКФУ). Это стало первой подобной инициативой в России. Аналогичный проект 

планируется реализовать Гидрометаллургическим заводом в сотрудничестве со Ставропольским 

государственным аграрным университетом. Также, в 2014 году «Ставролен» основал стипенди-

альную программу в Региональном политехническом колледже города Будённовска, активно 

поддерживая и сопровождая лучших студентов в их учебе и последующем трудоустройстве на 

предприятии. В области высшего образования предприятия используют систему целевого набора 

абитуриентов. Это четырехстороннее соглашение между выпускником школы, заводом, про-

фильным министерством и вузом. ФГАОУ ВО СКФУ, сотрудничающее с минпромом, предла-

гает абитуриентам участвовать в отдельном конкурсе для «целевиков». После поступления сту-

дентов ожидает взаимная обязанность: студент обязуется после окончания учебы трудоустро-

иться на заводе, а предприятие, в свою очередь, обязано предоставить рабочее место. Эта система 

способствует прямой связи между образованием и производством, обеспечивая подготовку ква-

лифицированных кадров, отвечающих потребностям отрасли.  

Ставропольская фирма «Альпика», основанная в 1991 году доктором-фармацевтом Л.М. Ку-

зяковой, зарекомендовала себя как производитель профессиональной косметики на мировом 

рынке. Уникальные разработки и использование активных компонентов позволили бренду со-

здать эффективные косметические препараты. Компания обладает собственным производством, 

научной лабораторией для разработки продукции и сетью косметических салонов.  

Проанализировав ряд предприятий, можем составить рейтинг наиболее прибыльных компа-

ний СКФО по показателям деятельности, использующих инновационный подход в своей дея-

тельности. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ итоговых показателей по объему реализованной продукции. 

Место 
в 2021 
году 

Место 
в 2020 
году 

Наименование 
организации Регион Отрасль 

Выручка 
за 2021 

год, млн 
₽ 

Выручка за 
2020 год, 

млн ₽ 

Прирост 
выручки, 

% 

Чистая 
прибыль 
за 2021 

год, млн ₽ 

Чистая 
прибыль 
за 2020 

год, млн ₽ 

2 2 
АО "Невинно-
мысский азот" 

Ставрополь-
ский край 

Химическая 
промышлен-

ность 
84 218 47 166 79 35 711 7 842 

3 3 ООО "Ставро-
лен" 

Ставрополь-
ский край 

Химическая 
промышлен-

ность 
57 352 35 764 60 16 659 7 228 

8 7 АО "Арнест" Ставрополь-
ский край 

Химическая 
промышлен-

ность 
30 734 27 400 12 2 301 1 904 

33 
ООО "Алмаз 
удобрения" 

Ставрополь-
ский край 

Химическая 
промышлен-

ность 
5 947 1 595 273 19 1 

59 96 ООО "Аметист-
Юг" 

Ставрополь-
ский край 

Химическая 
промышлен-

ность 
3 608 2 430 49 90 213 

Анализ экономического состояния предприятий химической отрасли в Ставропольском крае 

указывает на их стабильно положительное положение. Отличительной чертой этих предприятий 

является высокий уровень инновационного развития, включающий внедрение новых технологий 

в производственные процессы. Это способствует улучшению качества и разработке новых ли-

неек продуктов. 

https://expertsouth.ru/companies_new/nevinnomysskiy-azot-ao/
https://expertsouth.ru/companies_new/nevinnomysskiy-azot-ao/
https://expertsouth.ru/companies_new/stavrolen-ooo/
https://expertsouth.ru/companies_new/stavrolen-ooo/
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Тем не менее, основной проблемой, с которой сталкивается химическая промышленность 

Ставрополья, является низкая товарная диверсификация. Это представляет определенные вы-

зовы для отрасли, поскольку ограниченный ассортимент продукции может влиять на устойчи-

вость и потенциал роста предприятий в долгосрочной перспективе [8]. Решение этой проблемы 

потребует стратегического планирования и возможно внедрение новых линий продукции для 

расширения рыночного присутствия. 

Для усиления инновационного потенциала химической промышленности Ставропольского 

края, следует предпринять ряд ключевых шагов: 

− Поиск новых идей и возможностей: включает в себя разработку и создание новых продук-

тов, которые могут удовлетворить меняющиеся потребности рынка и открывать новые ниши. 

− Увеличение производства конкурентоспособной продукции: необходимо фокусироваться

на повышении качества и уникальности продукции, чтобы она могла конкурировать на между-

народном уровне. 

− Поиск новых рынков сбыта: расширение географии сбыта и вход на новые рынки увеличит

продажи и способствует более широкому распространению продукции. 

− Активное внедрение научно-технических достижений и инноваций: интеграция последних

научных разработок и технологических новшеств способствует улучшению производственных 

процессов и качества продукции. 

− Формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата: созда-

ние условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, улучшение бизнес-среды. 

− Дополнительно, для улучшения отраслевых тенденций развития организаций химической

промышленности Ставропольского края, необходимо стимулировать создание новых предприя-

тий с привлечением иностранного капитала и модернизировать правовую основу экономической 

деятельности региона. Это позволит использовать потенциал края наиболее эффективно, постро-

ить сильную и процветающую экономику, и укрепить взаимодействие с другими регионами и 

государствами. 

3. Выводы

Подводя итог, анализ показал, что химическая промышленность Ставропольского края де-

монстрирует значительный инновационный потенциал. Внедрение новых технологий, разра-

ботка уникальных продуктов и активная работа по расширению рынков сбыта являются ключе-

выми факторами, определяющими текущее положение и перспективы развития отрасли. Ставро-

польские предприятия химической промышленности не только активно интегрируют инновации 

в свои производственные процессы, но и участвуют в создании кластеров, способствующих си-

нергии между образованием, научной деятельностью и производством. 

Тем не менее, отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость дальнейшего 

увеличения товарной диверсификации и привлечения иностранных инвестиций. Это требует це-

ленаправленных усилий, как со стороны предприятий, так и со стороны государственных и ре-

гиональных органов власти, для создания благоприятного инвестиционного климата и под-

держки инновационных проектов. 

Заключительно, можно сказать, что будущее химической промышленности Ставрополья во 

многом будет зависеть от способности региона адаптироваться к меняющимся рыночным усло-

виям, умения инновационно мыслить и внедрять передовые технологии для создания конкурен-

тоспособных продуктов и расширения сферы деятельности. Успешное решение этих задач не 

только укрепит позиции отрасли на рынке, но и способствует экономическому росту и повыше-

нию благосостояния населения Ставропольского края.  
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их эффективности. Предлагаются конкретные меры - информационная работа, инди-
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THE EFFECTIVENESS OF STATE SOCIAL ASSISTANCE TO THE POPULATION ON THE

BASIS OF A SOCIAL CONTRACT: THE EXPERIENCE OF THE REGIONS 

Abstract. The paper examines the effectiveness of state social assistance to the population on 
the basis of a social contract in the regions of Russia. It is noted that the social contract is one 
of the main tools for achieving the national goal of reducing poverty in Russia. The purpose of 
the social contract is to improve the quality of life of poor citizens through their own activity in 
obtaining permanent sources of income. The analysis of the experience of implementing social 
contracts in the regions of Russia was carried out, the regulatory framework for their regula-
tion at the federal and regional levels was studied. The main directions of social contracts are 
analyzed - for job search, entrepreneurial activity, maintaining a personal subsidiary, over-
coming a difficult life situation. The dynamics of the growth in the number of contracts con-
cluded and the coverage of the population with this support measure are shown. Problems in 
the implementation of social contracts have been identified, including low awareness of citizens 
and low effectiveness in overcoming poverty. The paper concludes that it is necessary to im-
prove the mechanism of social contracts in the regions to increase their effectiveness. Specific 
measures are proposed - information work, individual support of participants, improvement of 
interdepartmental interaction, etc.. 
Keywords: state social assistance, social contract, regions of Russia, directions of social con-
tract, interdepartmental interaction. 

Введение 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из нацио-

нальных целей определена цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Од-

ним из целевых показателей, характеризующим достижение данной цели, является снижение 

уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.  

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта явля-

ется одним из основных инструментов достижения указанного целевого показателя. Так, целью 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является 

повышение качества жизни малоимущих граждан за счет собственных активных действий по 

получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих 

преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение заявителя (се-

мьи заявителя). В посланиях Президента Федеральному Собранию РФ в 2019 г. и 2020 г. «внед-

рение практики социальных контрактов также было определено как перспективное направление 

борьбы с бедностью, расширение которой за 5 лет может обеспечить охват данной формой соци-

альной помощи до 9 млн человек, или примерно 50% бедного населения РФ».[1]  

Особенность такой меры заключается, прежде всего, в том, что при оказании помощи в боль-

шей степени задействуется потенциал получателей, а также их желание преодолеть финансовые 

трудности»[2]. Поэтому «основной целью внедрения механизма соцконтракта является выход 

граждан из кризисных ситуаций за счет самостоятельных источников доходов»[3]. Данная кон-

цепция предлагает альтернативу автоматической выплате пособий малоимущим гражданам без 

каких-либо требований к ним. Ее основная цель - повысить личную ответственность получателей 

социальной помощи, изменить их пассивную позицию иждивенцев, стимулировать экономиче-

скую и трудовую активность, помочь найти и задействовать собственные ресурсы для обеспече-

ния семьи и улучшения благосостояния.  

Социальный контракт (далее – СК) - это особое соглашение между органами социальной за-

щиты и малоимущими гражданами. Согласно этому договору, органы социальной защиты обя-
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зуются найти все возможные способы решения проблемы и предоставить помощь в разных фор-

мах для их осуществления. Цель - чтобы впоследствии граждане могли самостоятельно себя 

обеспечивать. Со своей стороны, получатели помощи берут на себя обязательства выполнять 

предусмотренные мероприятия. 

Соглашения между государством и гражданами в на основе социального контракта преду-

сматривают четыре основных направления деятельности. Во-первых, содействие в поиске под-

ходящего места работы. Во-вторых, возможность организации небольшого хозяйства для обес-

печения семьи продуктами питания. В-третьих, предоставление возможностей для развития ин-

дивидуального предпринимательства. И наконец, реализация различных мер и программ, при-

званных помочь гражданам преодолеть сложные жизненные обстоятельства. 

В соответствии с условиями программы, на открытие собственного бизнеса может быть вы-

делено до 350 000 рублей, на развитие личного подсобного хозяйства - до 200 000 рублей. Для 

выхода из сложной жизненной ситуации определяется индивидуальный размер единовременной 

или ежемесячной поддержки. Показателем эффективности социального контракта служит пре-

одоление черты бедности его участниками и снижение уровня бедности в регионе. 

Реализация пилотного проекта «Социальные контракты» на оказание ГСП на основании со-

циального контракта на территории РФ показало, что в ряде пилотных регионов 46,5% граждан 

из числа охваченных государственной социальной помощью на основании социального кон-

тракта преодолели трудную жизненную ситуацию, улучшив свое материальное положение. 

В то же время, анализ статистических данных о реализации мероприятий, направленных на 

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, также по-

казывает неоднозначность исследуемого процесса. Как следует из материалов доклада министра 

труда и социальной защиты А.О. Котякова, представленного на заседании Президиума Государ-

ственного совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки граждан 25 мая 

2022 года, лишь половина граждан, заключивших социальный контракт, смогли добиться долго-

срочного улучшения своего материального положения и выхода из бедности. А именно, по дан-

ным министерства, 52,5% получателей социальных контрактов зафиксировали увеличение своих 

доходов после завершения действия этой меры государственной поддержки. Тем не менее, лишь 

небольшая часть тех, кто заключил социальные контракты, смогла на данный момент суще-

ственно улучшить свое материальное положение. Только около 22,5% получателей такой госу-

дарственной поддержки добились увеличения среднего дохода на одного члена семьи до уровня, 

превышающего официально установленный в их регионе прожиточный минимум, который счи-

тается чертой бедности. Такие данные свидетельствуют о необходимости совершенствования 

механизма социальных контрактов для повышения их эффективности в деле преодоления бед-

ности гражданами. 

Данные выводы дают нам основание полагать, что несмотря на успешное внедрение социаль-

ных контрактов, остается нерешенным ряд задач, связанный с совершенствованием государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта, например, по вопросу дли-

тельности сохранения положительного воздействия социального контракта, степени его эффек-

тивности и др..  

Основная часть. 

В Российской Федерации технология социального контракта первоначально апробировалась 

в качестве пилотного проекта в ряде субъектов страны. В 2011 году данный инструмент в фор-

мате эксперимента был внедрен в 17 регионах РФ в целях оказания государственной социальной 

помощи малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам. 

Проведение данного эксперимента было обусловлено необходимостью тестирования, анализа 

и обобщения региональных практик применения инновационных технологий при предоставле-

нии государственной социальной помощи населению. Указанные технологии базировались на 

реализации трудового потенциала малоимущих семей. Не взирая на вариативность девизов ре-

гиональных программ ("От пособия к зарплате", "Развитие экономического потенциала семей", 

"Переход к режиму самообеспечения", "Программа новых возможностей" и прочие), их финаль-

ной целью являлась активизация деятельности реципиентов социальной помощи, направленной 

на формирование перманентных источников дохода, что должно было обеспечить позитивную 
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динамику их имущественного статуса и стабилизацию уровня жизни. К данному временному 

периоду также относится разработка первичных нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих вопросы предоставления государственной помощи на основе социального контракта. 

В законодательном порядке в качестве механизма оказания государственной социальной по-

мощи малоимущим социальный контракт был имплементирован в 2012 году в Федеральный за-

кон "О государственной социальной помощи". 

Однако эмпирические изыскания демонстрируют, что к началу первого этапа системной реа-

лизации программ государственной социальной помощи на основе социального контракта в пи-

лотных регионах РФ в 2013 году, несмотря на сформированную к тому времени нормативно-

правовую базу, даже общие контуры модели данного вида социальной помощи населению так и 

не были детерминированы. В частности, в положениях соответствующих федеральных законов 

не были конкретизированы цели предоставления государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта. Также не были согласованы критерии нуждаемости в социальном 

обслуживании, обусловленные деградацией условий жизнедеятельности граждан, с критериями 

получения помощи по социальному контракту, детерминируемыми уровнем среднедушевых до-

ходов семей. Более того, не были согласованы виды социальной помощи в рамках социального 

обслуживания с конкретными мероприятиями государственной социальной помощи на основе 

социального контракта. И, наконец, не были определены механизмы достижения целей предо-

ставления таковой помощи. 

Как видно, на начальном этапе имплементации социального контракта в регионах России 

даже в рамках созданной к тому времени нормативно-правовой базы целостная модель данного 

вида социальной поддержки граждан так и не была разработана. 

Так, «в нормативно-правовой базе ГСП СК, разработанной с учетом результатов эксперимен-

тального применения соответствующей технологии в субъектах РФ, цели программы для ее 

участников определялись в общей формулировке «преодоление трудной жизненной ситуации», 

что в российском законодательстве имело различную трактовку. Например, в определении Фе-

дерального закона от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина. В документе в перечень ситуаций, являющихся основанием для 

признания положения граждан как «нахождение в трудной жизненной ситуации», были вклю-

чены такие позиции, как инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклон-

ным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсут-

ствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество 

и т.п.». [4] 

Такие нестыковки, отсутствие корректной теоретической модели и практической программы 

с определенными целевыми показателями и механизмами их достижения на базовом этапе реа-

лизации привело и к отсутствию значимых результатов использования технологии социального 

контракта как особого вида государственной социальной помощи малоимущим семьям, что поз-

воляет нам делать выводы о неэффективности данного инструмента снижения бедности населе-

ния на данном этапе. 

«С 2021 года эта форма ГСП с предоставлением субъектам Российской Федерации средств из 

федерального бюджета применяется уже в 84 субъектах Российской Федерации, на ее финанси-

рование в 2021 году направлено 26,6 млрд рублей, в 2022 году – 36,6 млрд рублей, в том числе 

из федерального бюджета – 21,7 млрд и 29,9 млрд рублей соответственно. За счет указанных 

бюджетных средств в 2021 году заключено более 558 тыс. СК и оказана социальная помощь 10,5 

% малоимущих граждан страны, заключивших СК, и членам их семей (1,8 млн человек)».[5]  

В 2022 году в целом по Российской Федерации социальным контрактом охвачено уже 875,6 

тыс. граждан, заключено 276,3 тыс. социальных контрактов, из них по мероприятиям, направ-

ленным на поиск работы – 108,3 тыс. (39,2%), осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности – 90,3 тыс. (32,7%), ведение личного подсобного хозяйства – 30,3 тыс. 

(11,0%), иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной си-

туации – 47,4 тыс. (17,1%).(рис.1) 
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Рис. 1. Распределение социальных контрактов по мероприятиям 

по состоянию на 1 января 2023 г.[6] 

Как показывает рисунок 1, в 2022 году основным и наиболее востребованным мероприятием 

в рамках социального контракта является поиск работы. Это объясняется наличием отработан-

ного механизма содействия занятости населения со стороны центров занятости. Второе место по 

востребованности занимает мероприятие по осуществлению индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. Такая тенденция обусловлена растущими на рынке труда возможностями для 

самозанятости граждан. Далее по уровню востребованности следует мероприятие, направленное 

на преодоление трудной жизненной ситуации. Оно популярно, поскольку нацелено на оператив-

ное удовлетворение насущных потребностей граждан и не предполагает активных действий с их 

стороны для повышения материального положения. Эта особенность отличает данное меропри-

ятие от остальных в рамках социального контракта. 

Анализ опыта оказания государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта позволяет наглядно проследить темпы роста охвата граждан, заключивших соцконтракт 

в 2022 г..(рис.2). 

Несмотря на довольно быстрый рост количества граждан, получающих государственную со-

циальную помощь в форме социального контракта на территории России, как показано на ри-

сунке 2, многие эксперты отмечают недостаточную эффективность действующей системы. По 

некоторым оценкам, в 2022 году этой программой в регионах было охвачено лишь 18,5% мало-

имущих граждан. И только у 24,7% участников после завершения контрактов наблюдался рост 

доходов выше региональных прожиточных минимумов. Данная проблема становится особенно 

актуальной в свете перспектив расширения объемов федерального финансирования программы. 

В 2023 году на ее реализацию было запланировано выделение свыше 35 млрд рублей. Логично 

предположить, что увеличение финансирования должно быть обосновано соответствующим по-

ложительным влиянием на социально-экономическое положение малоимущих граждан. Это 

необходимо для достижения стратегических целей по снижению уровня бедности населения в 

России. 

Еще одна проблема, препятствующая достаточной эффективности социального контракта в 

решении проблем малоимущего населения - это то, что фиксируемая статистикой структура ГСП 

СК по числу заключенных контрактов не отражает реальных результатов реализации отдельных 

мероприятий программы. «Так, при их оценке в соответствии с установленными критериями к 

результативным относятся контракты, завершившиеся, например, по мероприятию «поиск ра-

боты» заключением в период действия контракта гражданином трудового договора, по меропри-

ятиям «осуществление ИПД» и «ведение ЛПХ» – регистрацией гражданина в качестве индиви-

дуального предпринимателя или в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

Дополнительным критерием для этих мероприятий также является фиксация по истечении срока 

действия социального контракта фактов повышения денежных доходов гражданина (семьи граж-

данина)».[6] В то же время, подписание трудового договора или регистрация в качестве налого-

плательщика еще не значит, что человек, получающий государственную социальную помощь по 

Поиск работы ИПД ЛПХ ТЖС
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социальному контракту, реально начал работать и зарабатывать деньги. Остается неясным, какие 

именно критерии считать преодолением трудной жизненной ситуации после окончания срока 

социального контракта. Потому что в разных регионах список типичных сложных ситуаций мо-

жет быть разным, и трудно объективно оценить, справился с ними человек или нет после полу-

чения помощи. 

Рис. 2. Темпы роста охвата граждан, заключивших соцконтракт в 2022 г. [6] 

Эксперты подчеркивают, что « отсутствие представлений о механизмах достижения целевых 

показателей государственной социальной помощи на основании социального контракта и прин-

ципах интеграции ее мероприятий в рамках общей модели в перспективе повышают риски транс-

формации ГСП СК в программу без выраженной специализации с дублированием видов помощи, 

оказываемой другими программами. Например, оказание помощи в поиске работы частично дуб-

лируется с мерами, реализуемыми в рамках федерального проекта «Содействие занятости» наци-

онального проекта «Демография», аналогичные виды адресной помощи нуждающимся преду-

смотрены в рамках государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» и си-

стемы социального обслуживания граждан и т.д.».[7] 

Кроме федеральных законов, есть также региональные правила, регулирующие предоставле-

ние государственной социальной помощи по социальному контракту. В рамках социальной по-

литики и поддержки нуждающихся, регионы России сами определяют, в какой форме помогать 

семьям, заключающим социальные контракты. Такие ключевые детали, как размер выплат, усло-

вия получения, срок действия, порядок оформления и форма социального контракта, устанавли-

ваются правилами, принятыми властями конкретного региона. Это позволяет учитывать местные 

особенности и потребности населения при оказании такой помощи. 

Оказание помощи по социальному контракту в соответствии с региональными правилами и 

программами является обязательной статьей расходов для регионов. Во всех регионах соответ-

ствующие законы и правила уже приняты. Планируемая доля охвата малоимущих граждан соци-

альными контрактами в регионах рассчитывается как отношение числа граждан, заключивших 

контракты вместе с членами семей, к общему числу малоимущих в регионе (по данным Рос-

стата). Исходя из этого показателя, определяется сумма средств, которую региону нужно потра-

тить на финансирование социальных контрактов. 

С 2021 года в регионах России наблюдается значительное увеличение количества заключен-

ных социальных контрактов, по сравнению с предыдущими годами, за два года масштабного 

применения социальных контрактов их внедрение и распространение происходило довольно 

быстро. С 2021 года форма ГСП на основании СК с предоставлением субсидий из федерального 

бюджета применяется в 84 субъектах Российской Федерации. 

Социальная помощь оказана 10,5 % малоимущих граждан страны (1,8 млн человек). 

На ее финансирование в 2021–2022 годах было направлено 63,2 млрд рублей. Основная часть 

средств выделялась из федерального бюджета – 51,6 млрд рублей. За два года заключено более 

558 тыс. социальных контрактов.  
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В целом, оценивая эффективность социального контракта согласно установленным крите-

риям оценки, можно говорить о его положительном влиянии на снижение бедности в регионах 

России. Так, «по данным Бюллетеня счетной палаты РФ, после завершения СК доходы в среднем 

повысились у 52,5 % его участников в 2021 году и у 66 % – в 2022 году. У 22,5 % участников СК, 

их завершивших, в 2021 году и у 25 % – в 2022 году среднедушевой доход превышает границы 

бедности».[6] 

Через год после завершения социальных контрактов доля семей в регионах России, чей доход 

с учетом получаемых детских пособий превысил прожиточный минимум, увеличилась до 39%. 

Это свидетельствует об эффективности программы социальных контрактов. 

В 2021 году регионы России использовали 98,2% бюджетных ассигнований, выделенных на 

реализацию государственной социальной помощи на основе социальных контрактов, а в 2022 

году - 99,9%. Однако в 2021 году регионы вернули в федеральный бюджет 4,94 млрд рублей 

невостребованных средств, а в 2022 году 64 региона получили дополнительное финансирование 

в размере 3,68 млрд рублей на реализацию социальных контрактов. 

Основная причина невостребованности средств на финансирование социальных контрактов в 

регионах, по нашему мнению, связана с уменьшением потребности граждан в заключении таких 

контрактов по сравнению с запланированным охватом, в том числе из-за введения новых мер 

поддержки в виде ежемесячных и единовременных детских пособий для малоимущих семей. 

Кроме того, в ряде регионов1, позднее принятие нормативных актов о социальных контрактах 

повлияло на сроки освоения бюджетного финансирования2. 

Большой проблемой в регионах является недостаточность общего объема средств бюджетов 

регионов, предусмотренных на финансирование ГСП на основании СК. В 2022 году потребность 

в дополнительных средствах на финансирование ГСП на основании СК возникла у значительно 

большего числа субъектов РФ. В результате в июне 2022 года 64 регионам были выделены до-

полнительные объемы финансирования из федерального бюджета в сумме 3,68 млрд рублей. 

«Дополнительные средства потребовались регионам в связи с внесением изменений в Правила 

№ 296, в соответствии с которыми с 1 июля 2022 года увеличены размеры выплат по СК на осу-

ществление ИПД с 250 тыс. до 350 тыс. рублей и СК на ведение ЛПХ – с 100,0 тыс. до 200,0 тыс. 

рублей. Недостаточность средств у регионов в 2022 году возникла также в связи с необходимо-

стью финансирования расходов по переходящим с 2021 года СК. Так, например, из 180 тыс. СК, 

заключенных в 2021 году по мероприятиям на поиск работы и на преодоление ТЖС (выплаты по 

которым осуществляются ежемесячно), в 2022 году продолжались выплаты по 69 тыс. социаль-

ных контрактов на поиск работы и по 29 тыс. - на преодоление ТЖС. В восьми регионах и вовсе 

все заключенные в 2021 году СК на поиск работы и на преодоление ТЖС завершались только в 

2022 году. В частности, в Республике Дагестан – 4,0 тыс. СК, в Чеченской Республике – 7,1 тыс. 

СК, в Астраханской области – 3,8 тыс. СК».[5] 

Что касается направлений заключения социальных контрактов в регионах Российской Феде-

рации, то наиболее востребованными и распространенными в последние годы остаются кон-

тракты, направленные на содействие в поиске работы. Так, в 2021-2022 годах доля таких соци-

альных контрактов сохранялась на уровне 39-40% от их общего количества в различных субъек-

тах РФ. Это свидетельствует о том, что меры по трудоустройству граждан, заключивших соци-

альный контракт, остаются приоритетным направлением. 

По результатам реализации этого направления социального контракта средний показатель ро-

ста доходов его участников после окончания срока действия контракта составил 66%. Кроме 

того, у 28% участников данного направления среднедушевые доходы их семей по итогам соци-

ального контракта превысили величину прожиточного минимума в конкретном регионе их про-

живания. При этом конкретные значения данных показателей эффективности сильно варьиру-

ются по различным субъектам РФ - от 16 до 100% и от 10 до 85% соответственно. 

1 Республики Карелия, Крым, Хакасия; Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Забайкальский Хабаровский края; 

Еврейская автономная область; Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульянов-

ская области; города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь 
2 В 2021 году введена новая модель СК, для реализации которой была необходима доработка региональных норматив-

ных правовых актов, а также проведение разъяснительной работы среди граждан. В этой связи заключение СК с ма-

лоимущими гражданами началось во II–III кварталах 2021 года. 
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На рисунке 3 представлены сведения о субъектах РФ с наибольшей долей участников СК на 

поиск работы, преодолевших порог бедности в 2021 году.[6] 

Выплаты в рамках социального контракта, предусматривающего мероприятия по содействию 

в поиске работы, способствуют ускорению принятия решения о трудоустройстве гражданином и 

оказывают материальную поддержку его семье, в том числе в период прохождения испытатель-

ного срока на новом месте работы. Согласно данным оценки результативности социальных кон-

трактов, проведенной в субъектах Российской Федерации, из общей численности граждан, за-

вершивших социальные контракты на поиск работы в 2021-2022 гг., 89% продолжали трудовую 

деятельность по истечении трех месяцев после окончания срока действия контракта. 

Рис. 3. Регионы с наибольшей долей участников социального контракта 

на поиск работы, преодолевших порог бедности в 2021 году 

Анализ персональных дел 506 граждан, реализовавших социальные контракты на трудо-

устройство в Саратовской, Ивановской областях и Удмуртской Республике, осуществленный 

Счетной палатой РФ, показал, что спустя один год после завершения контракта 84% из них про-

должали трудовую деятельность. При этом 65% трудились на тех же рабочих местах, на которые 

были трудоустроены в результате мероприятий в рамках социального контракта.  

На наш взгляд, данные показатели свидетельствуют о высокой долгосрочной результативно-

сти данного направления СК. 

Заключение социальных контрактов, предусматривающих мероприятия по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства, 

является востребованной формой государственной поддержки среди малоимущих граждан, ко-

торые демонстрируют активную жизненную позицию в аспекте улучшения своего материаль-

ного положения и повышения уровня жизни. 

Данные направления социального контракта позволяют гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, получить финансовую помощь от государства для организации собствен-

ного дела или развития подсобного хозяйства. Тем самым социальный контракт способствует 

росту предпринимательской инициативы и самозанятости среди наиболее нуждающихся слоёв 

населения. Реализация этих мероприятий направлена на постепенный вывод семей граждан из 

состояния бедности и повышение их материального благосостояния за счёт создания устойчивых 

источников дохода. 



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

52 

В течение 2021 и 2022 годов в регионах России было заключено 156 тысяч социальных кон-

трактов (СК) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (ИПД). 

При этом в 2022 году наблюдался значительный рост количества таких контрактов – на 37% по 

сравнению с предыдущим годом, с 66 тысяч до 90 тысяч соглашений. Наиболее популярным 

направлением предпринимательской деятельности по социальным контрактам были услуги в 

сфере красоты, на которые приходилось около 25% всех заключенных контрактов как в 2021, так 

и в 2022 году. 

Увеличение доли социальных контрактов на ИПД в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а 

также рост размера выплаты получателям контрактов с 250 тысяч до 350 тысяч рублей привели 

к повышению доли расходов на финансирование этого направления с 57% до 63% от общего 

объема расходов на реализацию социальных контрактов. В 2021–2022 годах в среднем 71% 

участников социальных контрактов на ИПД смогли повысить свои доходы в результате реализа-

ции контракта, причем этот показатель варьировался от 17% до 100% в разных регионах. Для 

37% участников среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум, 

однако этот показатель также значительно различался в зависимости от региона – от 11% до 76%. 

Информация о регионах с наибольшей долей участников социальных контрактов на ИПД, пре-

одолевших порог бедности в 2021–2022 годах, представлена на рисунке 4. 

Через год после завершения социального контракта на осуществление ИПД от 61% до 91% 

граждан в различных субъектах Российской Федерации продолжали вести предприниматель-

скую деятельность. 

Рис. 4. Регионы с наибольшей долей участников социального контракта 

на осуществление ИПД, преодолевших порог бедности в 2021–2022 гг.. 

Еще одним показателем эффективности внедрения системы социальных контрактов в России 

и ее регионах является динамика численности граждан, зарегистрированных в ходе реализации 

СК на осуществление ИПД в качестве плательщика налога на профессиональный доход и в ка-

честве индивидуального предпринимателя, которая представлена на рисунке 5. 

В сельских территориях наибольшей популярностью среди мероприятий в рамках социаль-

ного контракта пользуются те, которые связаны с ведением личного подсобного хозяйства 
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(ЛПХ). Согласно статистическим данным, в субъектах Российской Федерации по этому направ-

лению в 2021 году было заключено 27 тыс. социальных контрактов, а в 2022 году их количество 

увеличилось до 30 тыс., что составило 10% от общего числа социальных контрактов. Такая вос-

требованность социальных контрактов на развитие личного подсобного хозяйства в сельской 

местности обусловлена тем, что они позволяют сельским жителям в сложной жизненной ситуа-

ции получить средства на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, построек, 

что способствует повышению их самообеспеченности продуктами питания и дополнительному 

доходу от реализации излишков сельскохозяйственной продукции. 

Рис. 5. Динамика изменения численности граждан, зарегистрированных 

 в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве  

плательщика налога на профессиональный доход 

Наиболее популярным направлением ведения ЛПХ является животноводство. В 2021–2022 

годах существенная часть малоимущих граждан, заключивших социальные контракты на веде-

ние личного подсобного хозяйства, смогла повысить свои доходы благодаря реализации этих 

контрактов. В среднем 67% участников таких программ (с вариацией от 6% до 99% в зависимо-

сти от региона) отметили рост доходов после выполнения условий социального контракта. При 

этом в среднем 25% участников (диапазон от 1% до 63% по регионам) смогли преодолеть порог 

бедности, то есть повысить среднедушевой доход своей семьи выше регионального прожиточ-

ного минимума. 

Информация о субъектах Российской Федерации, где наибольшая доля участников социаль-

ных контрактов на ведение ЛПХ смогла выбраться из бедности в 2021–2022 годах, представлена 

на рисунке 6. Эти данные наглядно показывают, что социальные контракты на развитие личных 

подсобных хозяйств оказались эффективным инструментом для повышения уровня жизни мало-

имущих граждан в различных регионах страны. 

Исследование показывает, что не все участники социальных контрактов, предусматривающих 

ведение личного подсобного хозяйства, нацелены на долгосрочное развитие своего хозяйства и 

реализацию продукции в течение периода, превышающего один год. По статистическим данным, 

через год после завершения социального контракта продолжают вести личное подсобное хозяй-

ство 86-89% получателей. 
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Рис. 6. Перечень регионов, достигших наиболее высоких значений 

по выходу из бедности по СК на ведение ЛПХ 

Ряд участников нуждается в содействии со стороны региональных и муниципальных органов 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и занятости. Не-

достаточное взаимодействие региональных органов социальной защиты населения с данными 

структурами создает риски недооценки участниками социального контракта конкурентной 

среды и потребительского спроса. Кроме того, это не обеспечивает возможности для развития 

необходимых навыков ведения бизнеса, в частности, по подготовке и корректировке бизнес-пла-

нов и организации сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Особенность реализации социального контракта на преодоление трудной жизненной ситу-

ации в большинстве регионов России заключается в том, что он не направлен на снижение уровня 

бедности. Как правило, оказывается лишь материальная помощь без разработки программ соци-

альной адаптации, нацеленных на стабильный рост доходов семьи. Это ежемесячные3 или разо-

вые денежные выплаты, предназначенные для удовлетворения текущих нужд граждан в покупке 

продуктов первой необходимости, одежды, обуви, лекарств, товаров для личного подсобного хо-

зяйства, на лечение, медосмотры, стимулирование здорового образа жизни, а также на дошколь-

ное и школьное образование детей. Таким образом, предоставление денежных средств в рамках 

социального контракта не предполагает активных действий малоимущих граждан по повыше-

нию своих доходов. Оно позволяет решить лишь острые бытовые проблемы, но не ведет к росту 

доходов, появлению мотивации к самообеспечению и трудоустройству. 

Саратовская область - одно из немногих исключений, где в программе социальной адаптации 

для преодоления трудной жизненной ситуации каждому участнику социального контракта обя-

зательно предоставляются меры по поиску работы, ведению личного подсобного хозяйства или 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. То есть граждане должны 

предпринимать активные действия для получения дополнительного дохода. В результате доля 

участников социальных контрактов, которые повысили свои доходы и преодолели черту бедно-

сти, в 2021 году в Саратовской области более чем в два раза выше (34%), чем средний показатель 

по Российской Федерации - 15,1%. Что касается остальных регионов, то там доля заключенных 

социальных контрактов по этому направлению снизилась с 27% в 2021 году до 17% в 2022 году. 

3 Пособие выплачивается в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, уста-

новленного в субъекте РФ на год осуществления выплаты, не более 6 мес. 
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В 2021 году было заключено 77,5 тыс. социальных контрактов, а в 2022 году - 47,4 тыс. 

Динамика результативности реализации СК в 2021–2022 годах представлена на рисунке 7. 

Рис. 7. Показатели результативности социального контракта в 2021–2022 годах[8] 

Как видим, после завершения реализации малоимущими гражданами СК доходы участников 

СК в среднем повысились у 52,5 % в 2021 году и у 66 % в 2022 году. Среднедушевой доход 

превысил размер прожиточного минимума у 22,5 % участников СК в 2021 году и у 25 % – в 2022 

году. В 46 субъектах Российской Федерации достигнутое значение показателя в 2022 году со-

ставляет от 26 до 50 %. 

Таким образом, фактически достигнутый уровень охвата малоимущих граждан социальным 

контрактом в 2021 году в целом по Российской Федерации составил 5,5 % (от 1 до 21%), хотя 

был запланирован на уровне 4,5 % (от 0,3 до 12,1 % по субъектам РФ).( рис.8).  

Рис. 8. Регионы России с наибольшими достигнутыми показателями охвата 

малоимущих граждан социальным контрактом 
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По нашему мнению, установленные в большинстве регионов плановые показатели результа-

тивности социальных контрактов довольно низкие. Это, как нам кажется, не в полной мере сти-

мулирует региональные власти принимать действенные программы социальной адаптации, 

направленные на вывод из бедности по всем направлениям социальных контрактов. 

Также стоит иметь в виду, что отдельно взятый показатель охвата малоимущего населения 

социальными контрактами не отражает их эффективность, так как зависит от количества членов 

в семьях, заключающих контракты. Например, в 2021 году этот показатель достигался в первую 

очередь за счет многодетных семей.  

С введением пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет доля малоимущих 

многодетных семей среди участников социальных контрактов значительно сократилась. Это 

объясняется тем, что для 40-50% таких семей дефицит дохода был компенсирован благодаря но-

вым выплатам. В 2022 году социальные контракты стали более востребованными у семей с од-

ним-двумя детьми и бездетных семей, что напрямую повлияло на плановый показатель охвата 

этой программы. Из этого следует, что для оценки эффективности социальных контрактов важ-

нее не количественные показатели и уровень охвата малоимущих граждан, а результативность в 

восполнении дефицита доходов после завершения контракта. Иными словами, ключевым крите-

рием является реальное повышение доходов участников до уровня, позволяющего преодолеть 

бедность, а не просто формальное заключение большого числа контрактов. 

Необходимо отметить, что в различных субъектах Российской Федерации наблюдается зна-

чительная дифференциация достигнутых в 2021 году значений показателей результативности ре-

ализации социальных контрактов, оказывающих непосредственное влияние на снижение уровня 

бедности населения. Данные показатели являются важнейшим инструментом оценки эффектив-

ности программ по преодолению бедности в рамках системы социальных контрактов. Проведен-

ный анализ свидетельствует, что в 35 субъектах Российской Федерации запланированные на 

2021 год целевые значения показателей результативности социальных контрактов по снижению 

бедности выполнены не были. Это указывает на наличие существенных региональных различий 

в реализации программ социальной поддержки населения на основе социального контракта. Для 

повышения эффективности данных программ необходима выработка дифференцированного 

подхода с учетом специфики социально-экономического положения каждого конкретного субъ-

екта Российской Федерации. 

В Республике Дагестан реализация проекта «Социальный контракт» также продолжается чет-

вертый год. По данным Минтруда Дагестана «в 2022 году были заключены около 7 тысяч соци-

альных контрактов с малоимущими жителями республики. Для ведения личного подсобного хо-

зяйства заключено 1431 социальный контракт. Социальный контракт на поиск подходящей ра-

боты заключили 1718 человек. Соцконтракт, направленный на выход из тяжелой жизненной си-

туации, заключили 1693 человека. Эти выплаты помогли малоимущей категории граждан пре-

одолеть трудную жизненную ситуацию, связанную с нехваткой средств на жизненно важные то-

вары и лекарства».[9] Однако, как видно из рисунка 8, регион не вошел в число субъектов РФ с 

наибольшими достигнутыми показателями охвата малоимущих граждан социальным контрак-

том. Такая достаточно низкая востребованность ГСП на основании СК в РД, на наш взгляд, яв-

ляется следствием сложности бюрократической процедуры получения социального контракта, а 

также низкий уровень информированности жителей региона о государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта.  

Полагаем, что в регионах, где наблюдается низкая эффективность реализации государствен-

ной социальной помощи на основе социальных контрактов, целесообразно изучить и внедрить 

положительный опыт и передовые практики, применяемые в ряде субъектов Российской Феде-

рации. В частности, в Удмуртской Республике с сентября 2022 года осуществляется реализация 

проекта "Социальный десант", представляющего собой выездные мероприятия группы специа-

листов различного профиля в муниципальные районы с целью максимально полного информи-

рования населения о возможных направлениях заключения социальных контрактов. Во встречах 

с жителями принимают участие представители региональных органов власти, местного само-

управления, учреждений поддержки предпринимательства, службы занятости населения, а также 

непосредственные участники социальных контрактов. Последние делятся опытом оформления 

социального контракта, отвечают на вопросы потенциальных участников данной программы. 
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Специалисты в свою очередь оперативно консультируют по возникающим у граждан вопросам. 

Подобный комплексный подход способствует повышению уровня информированности населе-

ния и эффективности реализации программ социальной поддержки. 

В Приволжском муниципальном районе Ивановской области был реализован пилотный про-

ект под названием "Мотивация успеха: новая социальная технология преодоления бедности". 

Этот проект служит примером эффективного использования механизма государственной соци-

альной помощи на основе социальных контрактов для индивидуальной работы, направленной на 

сокращение доли семей с детьми, чьи среднедушевые доходы находятся ниже установленной 

величины прожиточного минимума.  

Данная инициатива демонстрирует, как социальные контракты могут применяться в качестве 

инструмента социальной политики для адресной поддержки малоимущих семей с детьми и по-

мощи им в преодолении бедности. Реализация этого пилотного проекта позволила отработать 

новые социальные технологии и подходы к решению проблемы низких доходов семей, имеющих 

на своем иждивении несовершеннолетних детей и показало, что грамотное использование меха-

низма социальных контрактов может служить эффективным средством вывода семей с детьми 

из состояния бедности и обеспечения им достойного уровня жизни. 

Отличительной особенностью данного проекта по сравнению с традиционным оформлением 

социального контракта выступает осуществление социального сопровождения семей на протя-

жении всего периода участия в программе. В процесс социального сопровождения вовлечены 

специально созданная служба социальных кураторов, а также привлечены специалисты различ-

ных ведомств и организаций, представители работодателей. Их совместная деятельность наце-

лена на оказание всесторонней поддержки инициатив самих семей по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации. В числе участников пилотного проекта - представители органов социальной 

защиты населения, местного самоуправления, медицинских, образовательных, культурных и 

спортивных организаций, центра занятости населения, центра социального обслуживания, а 

также центра поддержки предпринимательства и совета работодателей при администрации рай-

она. 

На социальном сопровождении в рамках пилотного проекта находились 102 семьи. За период 

с февраля 2021 года по октябрь 2022 года с данными семьями было заключено 95 социальных 

контрактов. К октябрю 2022 года социальное сопровождение было прекращено для 57 семей. В 

12 из них среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума, еще в 17 семьях 

доход превысил данный уровень, в том числе за счет социальных выплат. Таким образом, при-

менение технологии социального сопровождения в рамках социального контракта показало свою 

результативность в повышении эффективности государственной социальной помощи для пре-

одоления бедности семей с детьми. 

Выводы. 

В целом, резюмируя вышесказанное, можно сформулировать следующие основные выводы 

исследования: 

- несмотря на достаточно быстрые темпы роста востребованности государственной социаль-

ной помощи в форме социального контракта, его эффективность в плане вывода граждан из бед-

ности остается невысокой (по разным оценкам 22-25% участников преодолевают черту бедно-

сти). Это требует совершенствования механизма социальных контрактов; 

- наиболее результативными направлениями социального контракта являются мероприятия

по трудоустройству граждан и организации их предпринимательской деятельности. Данные 

меры способствуют формированию стабильных источников дохода для участников программы, 

что в конечном итоге ведет к преодолению бедности. Однако для повышения эффективности 

необходима более тщательная проработка механизмов трудоустройства и сопровождения пред-

принимательской деятельности получателей социального контракта; 

- в то же время социальный контракт, направленный на преодоление трудной жизненной си-

туации, в большинстве регионов носит разовый характер выплат и не стимулирует рост доходов 

граждан. Требуется интеграция этого направления с другими мероприятиями, в том числе с тру-

доустройством и развитием предпринимательства, для повышения устойчивости эффекта; 
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- кроме того, внедрение социального контракта сопряжено с проблемой недостаточной ин-

формированности населения о данной мере поддержки. Необходимо расширение разъяснитель-

ной работы на местах через социальные службы, общественные организации и СМИ. Это позво-

лит охватить бóльшее число нуждающихся граждан; 

- для повышения результативности социального контракта важно использовать положитель-

ный опыт регионов по индивидуальному социальному сопровождению участников программы. 

Это будет способствовать более эффективному достижению поставленных целей; 

- наконец, необходимо совершенствование межведомственного взаимодействия на регио-

нальном и местном уровнях между органами социальной защиты, службами занятости, предпри-

нимательскими структурами и другими организациями. Это позволит комплексно решать про-

блемы граждан, участвующих в программе социального контракта. 

Учет и использование в практике обозначенного комплекса мер по совершенствованию меха-

низма социального контракта будет, по нашему мнению, способствовать повышению качества 

жизни малоимущих граждан за счет собственных активных действий, позволит им преодолеть 

трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение заявителя и его семьи, а 

также существенно повысит эффективность данного инструмента в выводе населения из бедно-

сти.  
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1. Введение

Целью данного проанализировать преимущества применения диверсификации как инстру-

мента развития современного предприятия. 

В современном динамическом темпе развития информационных технологий одним из важ-

нейших аспектов ведения бизнеса является диверсификация. Диверсификация – это стратегия, 

направленная на снижение рисков и увеличение стабильности путем распределения инвестиций 

или бизнес-активов по различным видам активов или рынкам. В контексте бизнеса диверсифи-

кация может относиться к расширению портфеля продуктов или услуг, входу на новые рынки, 

приобретению предприятий в других отраслях и т.д. Развитие науки с каждым годом вносит все 

большее влияние на бизнес, работу предприятий и экономику в целом. По этой причине про-

блема диверсификации является актуальной на сегодняшний день. 

Понятие диверсификации предприятия имеет долгую и интересную историю, которая начи-

нается задолго до его формулирования в современном виде. Идея разнообразия в бизнесе имеет 

корни еще в античности, когда предприниматели осознавали важность распределения рисков и 

необходимость вложения в различные отрасли. 

Однако, понятие диверсификации как таковой стало широко известным в процессе развития 

современной экономики. Вторая половина XIX века стала свидетелем активного развития круп-

ных корпораций и формирования монополий в различных отраслях. Это вызывало опасения и 

растущую нестабильность в экономике.  

Первые упоминания о диверсификации как методе снижения рисков можно найти в работах 

американского экономиста Адама Смита, который рекомендовал вкладывать капитал в разные 

отрасли с целью минимизации возможных потерь. Однако, формальное определение диверсифи-

кации предприятия появилось в XX веке. 

Подлинное прорыв в понимании диверсификации произошел в 1950-е годы, когда американ-

ский финансист Гарри Марковиц впервые предложил концепцию «портфеля максимальной эф-

фективности». Он показал, что рациональный инвестор должен распределить свои инвестиции 

между различными активами таким образом, чтобы получить наибольший доход при минималь-

ном уровне риска. Это положило основу для понимания диверсификации как стратегии, направ-

ленной на повышение эффективности использования ресурсов. 

В последующие десятилетия понятие диверсификации распространилось на предприятия раз-

личных отраслей и стало интегральной составляющей стратегий роста и развития. Многие 

успешные компании, такие как General Electric, PepsiCo и Toyota, активно применяли диверси-

фикацию в своих бизнес-стратегиях.  

2. Основная часть

2.1. Диверсификация как стратегия роста

При планировании предприятия выйти на новый рынок, необходимо использовать такую

стратегию роста как диверсификация. При использовании данной стратегии происходит расши-

рение деятельности предприятия, так как новый рынок всегда подразумевает новых партнеров, 

клиентов и т.д.  

Существует несколько видов диверсификации предприятия, каждый из которых имеет свои 

особенности и преимущества.  

Различают четыре основных видов диверсификации: географическая диверсификация, верти-

кальная диверсификация, диверсификация по группам потребителей и диверсификация по 

направлению продуктов и услуг. Каждая из видов диверсификации имеет различный экономи-

ческий эффект при определенных условиях и экономической ситуации предприятия.  

– Географическая диверсификация заключается в расширении бизнеса предприятия на новые

региональные или международные рынки. Примером может являться компания Coca-Cola. В 

1920-е годы Coca-Cola начала активно расширяться за пределы Соединенных Штатов Америки, 

открывая заводы и запуская производство в различных странах мира. Этот шаг позволил компа-

нии установить международное присутствие и создать базу потребителей в различных регионах, 

что существенно увеличило ее доходы и глобальную популярность. 

– Вертикальная диверсификация является расширением в уровне бизнеса т.е. компания рас-
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ширяет свою деятельность на другие стадии производства или распространения своей продук-

ции. Например, компания «Apple» применила вертикальную диверсификацию в 2011 году, когда 

начала разрабатывать и выпускать свои собственные процессоры для мобильных устройств, та-

ких как iPhone и iPad. Этот шаг помог Apple укрепить контроль над производственным процес-

сом и улучшить интеграцию между аппаратным и программным обеспечением своих устройств. 

– Диверсификация по группам потребителей позволяет расширять группу потребителей за

счёт уже производимых товаров и услуг. Примером компании, успешно выполнившую диверси-

фикацию по группам потребителей можно назвать компанию «Procter & Gamble». В 2014 году 

компания приобрела бренд Duracell, который изначально специализировался на производстве 

батареек и других электроэнергетических устройств. Это поглощение позволило «Procter & 

Gamble» расширить свою целевую аудиторию и охватить рынок потребителей электроники и 

бытовой техники, демонстрируя диверсификацию по группам потребителей. 

– Диверсификация по направлению продуктов и услуг заключается в расширении ассорти-

мента продукции или услуг, предлагаемых предприятием. Например, компания Nestle являю-

щийся известным мировым производителем пищевых продуктов, применила диверсификацию 

по направлению продуктов и услуг. Она начала расширение своего ассортимента продукции. Та-

ким образом, помимо производства продукции питания данная компания начала производить 

продукцию для здоровья, например, медицинское питание и продукты для ухода за животными 

[2]. Это позволило компании расширить свою клиентскую базу и удовлетворить потребности 

различных сегментов рынка.  

Стратегия диверсификации является одним из самых надежных и эффективных способов под-

держания конкурентоспособности бизнеса. Однако, применение данной стратегии требует гра-

мотного и тщательного экономического и стратегического анализа. В целях диверсификации 

проводятся следующие аналитические исследования: анализ внешней среды, анализ внутренней 

среды, анализ отрасли и определение стратегических целей. 

Анализ внешней среды охватывает оценку макроэкономических, политических, социальных, 

технологических, экологических и юридических факторов, которые могут оказать воздействие 

на деятельность организации. Для этой цели часто используется анализ PESTEL (Political, 

Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), который способствует выявлению суще-

ственных внешних факторов, влияющих на деятельность компании. Кроме того, внешнюю среду 

можно проанализировать с применением других методик, таких как анализ конкурентной среды, 

оценка рыночных позиций.  

Анализ внутренней среды предприятия представляет собой процесс, осуществляемый путем 

оценки ресурсов, компетенций, финансового состояния, управленческого потенциала и других 

внутренних аспектов организации. Для достижения этой цели часто применяется SWOT-анализ, 

который включает в себя оценку сильных и слабых сторон организации, а также возможностей 

и угроз. Этот метод помогает выявить внутренние ресурсы и ограничения компании, а также 

выявить ее преимущества и недостатки. Кроме того, внутреннюю среду можно оценить с точки 

зрения структуры управления, корпоративной культуры, уровня инноваций и других факторов, 

оказывающих влияние на эффективность деятельности организации. Данный анализ необходим 

во избежание нехватки финансовых и трудовых ресурсов при реализации диверсификации [3].  

Анализ отрасли – это процесс оценки структуры, уровня конкуренции, потенциала для роста 

и входных барьеров, а также других факторов, влияющих на привлекательность конкретной от-

расли. Для выполнения такого анализа обычно применяются различные методы, включая анализ 

пяти сил Портера. Этот метод позволяет определить силы, влияющие на прибыльность отрасли, 

такие как угроза появления новых участников, угроза продуктов-заменителей, сила покупателей 

и поставщиков, а также степень конкуренции между существующими участниками рынка. Кроме 

того, проводится оценка рыночных тенденций, перспектив развития, анализ внешних рыночных 

отношений и других аспектов, влияющих на отрасль. 

Благодаря анализу отрасли, анализу внешней и внутренней среды производится определение 

стратегических целей предприятия. Оно проводится путем разработки конкретных и измеримых 

целей, которые предприятие стремится достичь в средне- и долгосрочной перспективе. Для этого 

необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю среду компании, анализировать ее ресурсы, 
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конкурентное преимущество и потенциал развития. Стратегические цели должны быть вы-

ровнены с миссией и ценностями компании, а также быть специфичными, измеримыми, дости-

жимыми, реалистичными и ориентированными на определенный срок [4]. На основе проведен-

ных исследований и определенных целей ответственные в управлении лица принимают решение 

в направлении развития предприятия. В контексте диверсификации бизнеса определяется наибо-

лее выгодный вид диверсификации и определяются основные объекты расширения. Данный про-

цесс является наиболее ответственным, так как результаты данного решения определяют буду-

щее развитие предприятия.  

2.2. Преимущества диверсификации, как инструмента развития современного предпри-

ятия.  

Диверсификация как стратегия роста и сохранения стабильности не является инновационным 

инструментом. Термин «диверсификация» в контексте бизнеса и экономики был введен и ис-

пользован в начале XX века. Одним из первых стратегических теоретиков, который активно об-

суждал и рекомендовал применение диверсификации, был Альфред Слоун. Слоун был известен 

своими исследованиями в области корпоративной стратегии и управления. Его работа в области 

диверсификации в рамках управления портфелем компаний привела к широкому распростране-

нию концепции диверсификации корпоративных портфелей. 

Одним из ключевых преимуществ диверсификации является снижение рисков. Предприятие, 

осуществляющее диверсификацию, инвестирует в различные отрасли и рынки, что позволяет 

ему разнообразить свою деятельность. Таким образом, если одна из сфер бизнеса оказывается 

неуспешной или испытывает трудности, другие направления компании могут смягчить негатив-

ные последствия и сохранить стабильность предприятия. 

Также диверсификация способствует увеличению капитализации предприятия. Данная стра-

тегия позволяет привлечь новых инвесторов, которые имеют возможность видеть в компании 

больше потенциала и перспектив. Более широкий спектр деятельности и наличие разнообразных 

рынков также могут сказаться на росте стоимости акций и повышении цены предприятия на фон-

довом рынке.  

Еще одним преимуществом диверсификации является увеличение конкурентоспособности 

предприятия. За счет развития в нескольких отраслях, компания получает широкий опыт и зна-

ния в различных областях бизнеса. Благодаря этому предприятие может быть более гибким и 

приспособиться к изменениям в экономической среде «[4]» . Также, обладая возможностью удо-

влетворить потребности разных сегментов рынка, компания может предложить более широкий 

спектр товаров и услуг, что усиливает ее конкурентное преимущество перед другими предприя-

тиями. 

Наконец, диверсификация также способствует появлению новых возможностей для роста и 

развития предприятия. Представители компании приобретают опыт и знания в новых отраслях, 

что может стать основой для создания инновационных продуктов и услуг «[5]» . Кроме того, 

возможность входа на новые рынки позволяет предприятию расширять свое присутствие и уве-

личивать объемы продаж, что может привести к дальнейшему росту и расширению бизнеса.  

2.3. Стратегия диверсификации в бизнес-системах в условиях цифровизации 

В настоящее время цифровизация играет ключевую роль в трансформации бизнес-систем, 

предоставляя компаниям возможность эффективнее использовать данные для анализа и выявле-

ния потребностей потребителей. Большой объем доступных данных позволяет компаниям лучше 

понимать предпочтения и поведение потребителей, что, в свою очередь, способствует более точ-

ной аналитике рынка и планированию стратегий диверсификации. Также, благодаря цифровиза-

ции полностью видоизменяется способ коммуникации сотрудников внутри компании, что также 

изменяет скорость принятия решений, скорость бизнес-процессов и коммуникацию с потребите-

лями.  

Цифровизация играет ключевую роль в адаптации бизнес-систем к новой рыночной среде по 

ряду причин: 

– цифровизация позволяет автоматизировать процессы, оптимизировать рабочие процессы и

повышать производительность; 
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– цифровые системы могут обеспечить более удобный и доступный способ взаимодействия с

клиентами, партнерами и сотрудниками; 

– цифровые технологии обеспечивают возможность сбора и анализа большого объема дан-

ных, что помогает более точно прогнозировать, анализировать и принимать стратегические ре-

шения;  

– цифровые бизнес-системы могут легко масштабироваться и адаптироваться к изменяю-

щимся рыночным условиям; 

– цифровизация позволяет внедрять новые технологии и инновационные подходы в бизнес-

системы, что способствует конкурентоспособности и росту компании[4]. 

Цифровизация открывает новые возможности для компаний в плане диверсификации и поз-

воляет им успешно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Наибольшее влияние циф-

ровизация оказала на сферу маркетинга, бухгалтерскому учету и анализу данных. Благодаря 

огромной популярности интернет-технологий такой аспект бизнеса как маркетинг во многом 

преобразовался. Сети интернет позволяют доставлять и получать информацию с любой точки 

мира за считанные секунды, что открыло новые горизонты для рекламы своих товаров и услуг. 

Инновационные технологи вычислительной техники оптимизировали большинство процессов 

бухгалтерского учета, благодаря чему сократились финансовые издержки. В вопросе диверси-

фикации цифровые технологии также предоставили массу возможностей, благодаря которым ве-

роятность успеха данной стратегии значительно выросла. 

В первую очередь стоит отметить, что менее чем за 10 лет произошло резкое развитие техно-

логий анализа и прогнозирования. Одним из таких технологий можно назвать систему под-

держки принятия решений (СППР). «Система поддержки принятия решений» – это комплекс 

программных и аппаратных средств, а также методов и моделей, предназначенных для органи-

зации процесса принятия решений в условиях неопределенности и сложности. СППР предостав-

ляет руководителям и управленцам информацию, аналитические инструменты и модели, необ-

ходимые для принятия обоснованных и эффективных решений. СППР позволяют производить 

анализ различных данных, включая финансовые показатели, рыночные тенденции, потребитель-

ское поведение и другие ключевые показатели. На основе этих данных системы поддержки при-

нятия решений могут предоставлять прогнозы и предсказания, которые помогают определить 

наиболее перспективные направления для диверсификации. Также, системы поддержки приня-

тия решений позволяют проводить оптимизацию решений и моделирование различных сцена-

риев диверсификации. Путем анализа данных и использования математических моделей они по-

могают определить оптимальные стратегии диверсификации и их влияние на бизнес.  

Одной из важнейших задач для осуществления эффективной диверсификации является ана-

лиз рисков. Данная задача является необходимой частью стратегического планирования, так как 

при грамотной оценке рисков в процессе реализации диверсификации, возможно избежать 

огромных финансовых и трудовых потерь компании. СППР позволяют выполнять анализ рисков 

с высокой точностью, а также не требует высокого уровня знаний от пользователя. 

Системы поддержки принятия решений позволяют анализировать данные и принимать реше-

ния с минимальными временными затратами, что значительно оптимизирует процесс диверси-

фикации. Благодаря данной технологии бизнес-система становится более адаптированной к из-

менениям внешних условий. Такой подход позволяет поддерживать экономическую стабиль-

ность компании и удерживать высокое положение в конкурентной среде [3]. 

Существуют множество СППР, используемые в качестве инструмента анализа рынка и 

оценки рисков. Среди наиболее популярных можно выделить SAP ERP, Oracle E-Business Suite 

и Microsoft Dynamics 365. SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – это модульная бизнес-плат-

форма, разработанная компанией SAP SE. Она включает в себя множество приложений, позво-

ляющих компаниям автоматизировать и управлять своими бизнес-процессами. SAP ERP вклю-

чает модули для управления финансами, управления отношениями с клиентами, управления че-

ловеческими ресурсами, управления поставками и производством, управления складом и т.д. 

SAP ERP обеспечивает централизованное хранение данных, что позволяет предприятиям улуч-

шить принятие решений, повысить эффективность и автоматизировать бизнес-процессы. Эта си-

стема широко используется в различных отраслях и организациях по всему миру благодаря своей 

гибкости, масштабируемости и возможностям интеграции с другими бизнес-приложениями.  
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В рамках интегрированного приложения Oracle E-Business Suite (EBS) существует несколько 

систем поддержки принятия решений, которые обеспечивают аналитику, отчетность и поддер-

живают принятие бизнес-решений. Одной из ключевых систем поддержки принятия решений в 

Oracle E-Business Suite является Oracle Business Intelligence (BI). Она предоставляет возможности 

для анализа данных, создания отчетов и дашбордов, а также для визуализации информации для 

пользователей на всех уровнях организации. Oracle BI взаимодействует непосредственно с дан-

ными, хранящимися в EBS, что обеспечивает точность и достоверность информации. Также в 

Oracle E-Business Suite присутствует инструмент Hyperion Enterprise Performance Management 

(EPM), который обеспечивает возможности для планирования, бюджетирования, прогнозирова-

ния, закрытия финансовых периодов и анализа финансовых показателей. Этот инструмент поз-

воляет руководству и бизнес-аналитикам принимать обоснованные решения на основе финансо-

вых данных. Основными преимуществами систем поддержки принятия решений в рамках Oracle 

E-Business Suite являются интеграция с основными бизнес-процессами, возможность работы с

данными в реальном времени, создание персонализированных отчетов и дашбордов, а также воз-

можность анализа больших объемов информации для выявления ключевых трендов и паттернов.

Microsoft Dynamics представляет собой семейство бизнес-приложений, включающее в себя 

ERP (планирование ресурсов предприятия) и CRM (управление взаимоотношениями с клиен-

тами). Системы поддержки принятия решений в рамках Microsoft Dynamics предоставляют воз-

можности для анализа данных, создания отчетности, управления процессами и принятия страте-

гических решений на основе данных. Одной из ключевых систем поддержки принятия решений 

в Microsoft Dynamics является Power BI, инструмент для визуализации данных и создания интер-

активных отчетов и дашбордов. Power BI интегрируется непосредственно с данными из Microsoft 

Dynamics, а также других источников, что позволяет пользователям получить полное представ-

ление о бизнес-процессах и принять обоснованные решения. Также в рамках Microsoft Dynamics 

доступен Microsoft Dynamics 365 Business Central, интегрированная система управления пред-

приятием (ERP), предоставляющая возможности для управления финансами, производством, 

продажами, операциями и предоставления отчетности. Эта система позволяет легко анализиро-

вать данные, прогнозировать тренды и принимать оперативные решения в реальном времени. 

Системы поддержки принятия решений в Microsoft Dynamics также включают возможности ана-

литики данных, машинного обучения и искусственного интеллекта через ряд инструментов, та-

ких как Microsoft Dynamics 365 Customer Insights и Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection. Эти 

инструменты позволяют компаниям анализировать информацию о клиентах, предотвращать мо-

шенничество и оптимизировать бизнес-процессы.  

Выводы 

Таким образом, диверсификация является эффективной стратегией развития бизнеса. Она 

представляет собой процесс расширения предприятия в одном или нескольких из следующих 

направлений: расширение в географическом плане, вертикальное расширение, то есть внедрение 

новых методов и технологий, увеличение групп потребителей и расширение ассортимента про-

дукции и услуг. В целях эффективной диверсификации необходимо проведение подробного 

стратегического анализа, включающего в себя анализ внутренней и внешней среды, анализ от-

расли и определение стратегических целей предприятия. Благодаря стратегическому анализу по-

нижается риск неэффективной диверсификации и потери финансовых ресурсов. 

Диверсификация является важным инструментом развития современного предприятия, обла-

дая преимуществами, такими как снижение рисков, увеличение капитализации, повышение кон-

курентоспособности и появление новых возможностей для роста. Этот подход позволяет пред-

приятию быть более устойчивым, адаптироваться к изменениям в экономической среде и 

успешно конкурировать на рынке. Большинство крупных компаний для поддержания экономи-

ческой стабильности используют цифровые технологии в качестве инструмента анализа и 

оценки риска при диверсификации. Основным продуктом ИТ-сферы, используемым современ-

ными компаниями, являются системы поддержки принятия решений, которые способны прово-

дить анализ внешнего рынка, оценку рисков и предоставлять решения с помощью экспертных 

систем. Наиболее популярными СППР являются SAP ERP, Oracle E-Business Suite и Microsoft 

Dynamics 365, используемые во всем мире.  
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS AND ROLE

OF STATE CORPORATIONS IN ECONOMIC MODERNIZATION 

Abstract. Currently, each state, depending on the specifics of the geopolitical situation, avail-
able resources, other factors and conditions, creates its own unique sectoral structure of the 
economy, the improvement of which is a complex process. When creating state corporations, 
the state always pursues certain goals and takes significant risks. However, if successful, it 
deserves more trust, both from foreign partners and investors, and from its citizens. In addition, 
the successful activities of state corporations will give a strong impetus to the development of 
the national economy, since they are trying to create such structures today, as a rule, in 
knowledge-intensive industries and in the areas of using high modern technologies in order to 
increase the competitiveness of national products in foreign markets. This article explores 
methodological approaches to assessing the effectiveness and role of state corporations in eco-
nomic modernization. 
Keywords: state corporations, efficiency assessment, modernization of the economy. 

1. Введение

Экономическая сущность государственных корпораций определяется различными факторами

внешней и внутренней среды, в том числе связанными с опасностью передачи жизненно важных 

секторов национальной экономики частному сектору, часто находящемуся под прямым и дистан-

ционным контролем иностранных компаний и крупных транснациональных корпораций. 

Государственные предприятия, особенно в развивающихся странах, должны становиться бо-

лее активными в ключевых секторах экономики, находиться в поиске оптимальных инструмен-

тов корпоративного управления в условиях нестабильной внешней среды и необходимости ин-

новационной модернизации. Одним из таких инструментов является методология оценки эффек-

тивности деятельности ГК.  

2. Основная часть

К вопросу методологии оценки эффективности деятельности корпораций в целом и государ-

ственных корпораций, в частности, наблюдается повышенный интерес исследователей. Не-

смотря на большое разнообразие научно-исследовательских работ, посвященных этой проблема-

тике, применительно к госкорпорациям этот вопрос исследован недостаточно глубоко. Если эф-

фективность классической коммерческой корпорации оценивается в мировой практике главным 

образом стоимостью ее акций, то, оценивая эффективность госкорпорации, использование дан-

ного подхода ограничено. Не случайно в соответствии со стандартом ISO-9001, «эффективность» 

- это уровень реализации запланированных действий и достижения запланированных результа-

тов, а не увеличение стоимости корпорации, ее выручки или прибыли.

mailto:edward.ned@yandex.ru
mailto:nadyakypr@mail.ru


РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБ Л ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

68 

В разных странах используются различные методологии оценки эффективности госкорпора-

ций, однако традиционная оценка, как правило, состоит в анализе таких количественных показа-

телей, как: выручка, чистая прибыль, себестоимость, рентабельность активов, рентабельность 

продаж и др. Этот же методологический подход часто применяется и к государственным корпо-

рациям. Для примера в таблице 1 представлен сравнительный анализ эффективности инжини-

ринговых компаний атомной отрасли отдельных стран: ГК «Росатом» (Россия), компания 

ORANO (Франция), ГК China General Nuclear Power Corporation (CGN, Китай), компания Korea 

Electric Power Corporation (KEPC, Корея), компания Iberdrola (Испания).  

Таблица 1 

Основные показатели крупнейших инжиниринговых компаний 

атомной отрасли: сравнительный анализ [1] 

ГК «Росатом» 
(Россия) 

CGN (Китай) KEPC (Корея) ORANO 
(Франция) 

Iberdrola 
(Испания) 

Выручка, млн. € 2 730 6 313 9 714 3 123 35 076 

Чистая прибыль (убы-
ток), млн. € 291 1 699 -1 616 -542 3 014 

Себестоимость про-
даж, млн. € 

2 790 2 610 15 571 3 047 19 640 

Чистые активы, млн. € 852 2 458 2 173 723 113 038 

Рентабельность акти-
вов, % 34,1 69 -74,4 -74,9 2,67 

Рентабельность про-
даж по чистой при-
были, % 

10,6 27 -16,6 -17,3 8,6 

Согласно данным в таблице, испанская компания Iberdrola имеет самый высокий показатель 

выручки (35 076 млн €), а китайская компания имеет самые высокие среди представленных ком-

паний показатели рентабельности активов и продаж по чистой прибыли: 69% и 27% соответ-

ственно. Российская государственная корпорация «Росатом» имеет самый низкий показатель вы-

ручки (2730 млн. €).  

Однако, проблема в том, что количественная оценка эффективности ГК возможна далеко не 

всегда, особенно если речь идет о стратегических предприятиях оборонно-промышленного ком-

плекса, по причине особого режима их деятельности [2]. 

В контексте стратегического управления ряд исследователей призывают сконцентрироваться 

на стратегической эффективности государственных корпораций. Так, в странах СНГ происходит 

становление новой системы государственного стратегического управления и планирования, обя-

занной своим появлением в 70-х гг. прошлого века концепции так называемого «Нового госу-

дарственного управления» (New Public Management, NPM), которое довольно скоро стала доми-

нирующей парадигмой в государственном секторе большинства экономически развитых стран, 

начиная с Великобритании. По сути, NPM - это набор предположений и ценностных заявлений 

о том, как следует разрабатывать, организовывать и управлять организациями государственного 

сектора [3]. Ключевым моментом в этой парадигме является восприятие рыночной и частной 

деловой практики государственными организациями, стремящимися повысить свою эффектив-

ность и реализовать цель максимизации стоимости [4]. Одной из таких методологий, восприня-

тых государственными организациями на всех уровнях власти, стала концепция стратегического 

управления, наряду с инструментами, связанными с этой концепцией (например, стратегическое 

планирование, планирование сценариев, заявления о миссии и видении). 

Комментируя саму идею NPM, следует отметить, что необдуманный перенос принципов 

управления и планирования в «чистом» виде из частного сектора в государственный может быть 

опасным, что нам демонстрирует 30-летний опыт почти всех постсоветских стран. В этом смысле 

не случайно появление термина «приватизированное» государство. С другой стороны, сложно 
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сомневаться, что в настоящее время стратегическая взаимосвязь государства и корпораций стала 

тесной как никогда (пример тому - концепция государственно-частного партнерства).  

Представители международных институтов определяют ГЧП как «долгосрочный договор 

между государственными учреждениями и частными сторонами на предоставление государ-

ственного актива или услуги, в котором частные стороны несут значительный риск и ответствен-

ность за управление, а вознаграждение связано с результатами деятельности» [5]. 

Следует отметить, что в научной литературе под ГЧП понимается институциональный и ор-

ганизационный союз между государством и бизнесом с целью реализации социально значимых 

проектов и программ [6].  

ГЧП также рассматривается как законодательно определенная форма взаимодействия госу-

дарства и частного бизнеса, основанная на принципе равноправного сотрудничества при приня-

тии стратегических и текущих решений, подразумевающее инвестирование активов, принадле-

жащих сторонам [7].  

В мировой практике среди показателей, оценивающих эффективность деятельности корпора-

цией, довольно часто используется набор показателей операционной эффективности. Для обо-

значения данных показателей применяется термин KPI (Key Performance Indicators) или КПЭ 

(ключевые показатели эффективности). КПЭ отражают идею о том, что одни аспекты деятель-

ности организации более важны, чем другие. КПЭ представляют собой набор мер, направленных 

на аспекты эффективности организации, которые наиболее важны для ее текущего и будущего 

успеха. КПЭ, таким образом, сосредоточены либо на критических аспектах деятельности орга-

низации, которые требуют улучшения, либо на аспектах, которые должны оставаться в пределах 

определенного уровня, чтобы гарантировать непрерывный успех. Не редко КПЭ, используемые 

организациями, носят очень общий характер, поскольку они не касаются конкретных вопросов, 

связанных с измерением единственной цели, и больше похожи на стандарты эффективности или 

целевые показатели [8].  

Анализ обширной литературы на тему КПЭ показывает, что типы ключевых показателей эф-

фективности могут быть различны. Они могут быть основаны на процессах (например, соответ-

ствие руководящим принципам), на основе деятельности (например, потраченные финансовые 

ресурсы, количество занятых) или показателях, основанных на результатах (например, достиг-

нутые цели, успех услуг). КПЭ особенно полезны, когда они связаны с проблемами политики 

или результатами.  

«КПЭ можно разделить на несколько категорий, например, на следующие:» 

- Количественные КПЭ: количество продукта или услуги;

- Качественные КПЭ: структурированное восприятие обратной связи;

- Ключевые показатели эффективности затрат: удельные затраты на достижение определен-

ного объема товара (услуги); 

- Экономическая эффективность: удельная стоимость достижения определенного количества

товаров (услуг) на заданном уровне качества; 

- КПЭ своевременности / оперативности: время, затрачиваемое на оказание услуги, или коли-

чество транзакций или продуктов в пределах временного цикла; 

- Рабочая группа КПЭ производительности: объем производства единицы или группы персо-

нала. 

Например, система сбалансированных показателей (ССП), предложенная Р. Капланом и Д. 

Нортоном, стала общепризнанным инструментом КПЭ в мировой науке и практике [9]. В кон-

тексте перехода к цифровой трансформации аналитики выделяют четыре компонента ССП: 

Стратегия, Технологии, Люди, Процессы.  

Современные ученые выделяют следующие требования к формулировке КПЭ [10]: 

- ориентация на стратегические цели;

- информация, используемая для расчета ключевых показателей эффективности, должна быть

объективной и полной; 

- значение КПЭ должно быть доступно в нужное время в соответствии с выбранным периодом

для определения значения КПЭ; 

- достижимость запланированного значения КПЭ;

- доступность для использования в сбалансированной системе показателей;
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К числу показателей, оценивающих эффективность корпораций применяются также «Ключе-

вые факторы успеха» (КФУ), которые обычно включают: успешную стратегию; свойства товаров 

(услуг, продукций), определяющие выбор потребителями конкретного бренда или производи-

теля; ресурсы и возможности, обеспечивающие компании победу в конкурентной борьбе; про-

фессиональный опыт, производительность, действия по достижению устойчивого конкурент-

ного преимущества; в управлении процессом интеграции проектов и т.д.  
К примеру, в рамках проектного подхода, который становится все более популярным в прак-

тике управления корпорациями, предлагаются следующие КФУ, влияющие на успех проекта 

[11]: 

1) интеграция проекта;

2) объем проекта;

3) коммуникация проекта;

4) колебания персонала;

5) расписание проекта;

6) бюджет проекта;

7) ресурсы проекта;

8) отчетность и мониторинг проекта;

9) устойчивость проекта;

10) контекст проекта.

В исследовании приводятся несколько важнейших факторов успеха в управлении проектами

[12]: 

- Руководителю проекта необходимо заручиться поддержкой членов команды, клиентов, выс-

шего руководства и всех заинтересованных сторон. 

- Руководитель проекта должен использовать методологию SMART, чтобы цели и результаты

проекта были конкретными, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени. 

- На каждом этапе проекта должны применяться лучшие практики.

- Должна быть разработана надлежащая политика управления рисками.

- Правильное планирование проекта.

- Руководитель должен быть эффективным коммуникатором. Коммуникация - это основной

способ назначения задач и отслеживания их выполнения. 

Отдельным направлением оценки эффективности государственных корпораций можно счи-

тать оценку их деятельности по государственным закупкам. Одни авторы [13] предлагают преду-

смотреть следующие критерии оценки в контрактной системе: критерий оценки состояния и раз-

вития добросовестной конкуренции на рынке товаров (работ, услуг) для государственных нужд; 

критерий оценки качества правового обеспечения закупочной деятельности и соответствия ее 

нормам и нормативным актам заказчиков и участников размещения государственных заказов; 

критерий оценки результативности и результативности использования бюджетных средств при 

государственных закупках.  

Другие авторы [14] считают, что общая методология оценки эффективности государственных 

закупок основана на рассмотрении расходования бюджетных средств применительно к конкрет-

ной закупке. Этот метод позволяет выявить не только степень экономии в данном конкретном 

случае, но и определить результаты всей системы государственных контрактов, заключенных на 

аукционе [15]. 

Процесс государственных закупок в большинстве стран мира по-прежнему связан с большим 

количеством коррупционных рисков на всех этапах цикла государственных закупок, большин-

ство из которых давно известны и проанализированы странами ОЭСР (табл. 2).  

Таким образом, следует признать, что методологические подходы к оценке эффективности 

госкорпораций отличаются разнообразием, но общепринятой методологии оценки к настоящему 

времени не сформировано ни в одной стране. 
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Таблица 2 

Наиболее распространенные коррупционные риски на различных этапах процесса гос-

ударственных закупок, по версии ОЭСР 

Риски Этап Коррупционные риски 

на этапе подготовки 
к торгам 

Оценка потребностей 
Неадекватная оценка потребностей. 
Влияние третьей стороны на процесс принятия решений должност-
ными лицами. 

Планирование бюд-
жета 

Неэффективное планирование закупок. 
Нереалистичное бюджетное планирование или отсутствие бюд-
жета. 

Разработка требований 

Подгонка технических спецификаций под конкретную компанию. 
Предвзятое определение и несвоевременное установление крите-
риев отбора. 
Запрос образцов товаров и услуг без необходимости. 

на этапе проведения 
торгов 

Выбор закупочной про-
цедуры 

Нет веских оснований для использования неконкурентных проце-
дур. 
Злоупотребление неконкурентными процедурами на основании ис-
ключений, предусмотренных законом: фрагментация контрактов, 
злоупотребление крайней срочностью, неправомерные изменения. 

Запрос на предостав-
ление конкурсной за-
явки  

Нет открытого уведомления о возможности подачи заявки. 
Критерии рассмотрения заявок и определения победителя отсут-
ствуют. 

Подача заявок Отсутствие конкуренции или случаи сговора участников. 

Рассмотрение заявок 
Конфликт интересов и коррупция в ходе проверки. 
Личная заинтересованность, включая подарки или обещание трудо-
устройства/совмещения. 

Выбор победителя 

Неточное указание цен в ценовых предложениях поставщиков 
(счета на завышенные суммы, искусственное завышение прибыли). 
Конфликт интересов и коррупция при утверждении контракта (неэф-
фективное разделение финансовых, контрактных и проектных пол-
номочий). 

после заключения 
договора 

Исполнение / контроль 
исполнения договора 

Злоупотребления со стороны поставщика в отношении качества, 
цены и сроков. 
Недостаток контроля со стороны государственных чиновников 
и/или сговор между подрядчиками и должностными лицами, осу-
ществляющими контроль. 
Отсутствие прозрачности в процедуре отбора субподрядчиков и 
партнеров. 

Заказы и оплата 

Отсутствие контроля со стороны государственных должностных лиц, 
что приводит к: 
Ненадежности бухгалтерского учета, неправильному распределе-
нию расходов или переносу расходов из других контрактов. 

Источник: OECD Principles for Integrity in Public Procurement, OECD Publishing, Paris, 2009; [Электронный ресурс]; URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264056527-en (дата обращения: 27.01.2024). 

3. Выводы

Исходя из анализа литературных источников, относительно методологических основ оценки

эффективности в государственных корпорациях можно высказать следующие умозаключения: 

1. Методологической основой современной парадигмы оценки эффективности в компаниях

госсектора можно считать достижения зарубежных научных школ – массив концепций и теорий, 

разработанных для корпоративного сектора стран с рыночной экономикой. 

2. Важной отличительной особенностью компаний государственного сектора является тот

факт, что у них на внутреннем рынке нет конкурентов, нет задачи максимизации продаж или 

прибыли. Соответственно, использование только количественных показателей деятельности не-

приемлемо. Вместо борьбы с конкурентами государственные менеджеры должны реализовывать 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264056527-en
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стратегические цели государства и объяснять общественности, на какие цели, как, в каком объ-

еме они намерены тратить финансовые ресурсы госбюджета. Мотивация государственных мене-

джеров должна отличаться от мотивации менеджеров коммерческих корпораций, поскольку гос-

ударственные менеджеры призваны «служить обществу».  

3. Особенностью современного периода является то, что методологические основы оценки

эффективности госкорпораций подвергаются пересмотру с учетом неактуальности в новых усло-

виях ряда концепций, представленных в западной доктрине (почти все концепции были сформу-

лированы десятилетия тому назад, и с тех пор ничего принципиально нового в них привнесено 

не было), а также фактора цифровизации экономики и государственного сектора в рамках пере-

хода на новый технологический уклад.  

4. В настоящее время ощущается дефицит научных исследований об оценке эффективности

госкорпораций применительно к странам с переходным типом экономики. Далеко не все модели 

могут быть применимы и эффективны в постсоветских странах, поскольку не были должным 

образом критически осмыслены национальными научными сообществами и государственными 

менеджерами.»  
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НА МАТЕРИАЛАХ АО «ТМК НГС-НИЖНЕВАРТОВСК» 

Аннотация. Современная экономическая обстановка и условия жесткой конкуренции 
оказывают существенное влияние на деятельность предприятий. Одним из условий эф-
фективности функционирования является максимизация прибыли. Эффективная си-
стема управления затратами – главный инструмент в достижения данной цели. Си-
стема управления затратами в обязательном порядке должна учитывать как внутрен-
ние особенности и изменения, так и внешние обстоятельства. Процесс минимизации 
затрат содержит в себе множество нюансов. От того насколько продуманы этапы 
управления затратами зависит, сможет ли достичь предприятие запланированных ре-
зультатов деятельности. В настоящем исследовании был проанализирован подход в 
управлении затратами промышленного предприятия. Соответственно целью выполне-
ния настоящей работы стало исследование современного опыта предприятий в управ-
лении затратами. С учетом представленной цели авторами исследованы внутренние 
документы компании и в результате разработаны предложения для предприятия, ко-
торые могут повысить эффективность управления затратами.  
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EXPERIENCE IN ENTERPRISE COST MANAGEMENT BASED  

ON MATERIALS OF JSC TMK NGS-NIZHNEVARTOVSK 
 

Abstract. The current economic situation and conditions of fierce competition have a significant 
impact on the activities of enterprises. One of the conditions for effective functioning is profit 
maximization. An effective cost management system is the main tool in achieving this goal. The 
cost management system must necessarily take into account both internal features and changes, 
as well as external circumstances. The process of minimizing costs contains many nuances. It 
depends on how well thought out the stages of cost management are, whether the company will 
be able to achieve the planned results of its activities. In this study, an approach to cost man-
agement of an industrial enterprise was analyzed. Accordingly, the purpose of this work was to 
study the modern experience of enterprises in cost management. Taking into account the pre-
sented goal, the authors investigated the internal documents of the company and as a result 
developed proposals for the enterprise that can improve the efficiency of cost management. 
Keywords: cost management, enterprise costs, managerial flexibility, thrift, productivity, moti-
vation of staff. 

 

1. Введение 

Предприятия, стремящиеся укрепить свои позиции на рынке, должны постоянно совершен-

ствовать свою деятельность во всех направлениях, в том числе и в сфере управления затратами». 

Изменения внешнеполитических связей, трансформация логистических цепей, разрыв давно 

сформировавшихся экономических процессов, существенно влияют на развитие экономики гос-

ударства [1]. Сложные экономические условия заставляют менеджмент компаний принимать 

разноплановые решения, которые должны позволить повысить эффективность функционирова-

ния бизнеса. Затраты предприятия могут изменяться от воздействия различных факторов: объе-

мов производства, цены на производственные ресурсы, организации. Оптимальная система 

управления затратами позволяет минимизировать затраты, снизить себестоимость производимой 

продукции и увеличить конечную прибыль. Кроме того, в системе управления затратами присут-

ствует и нормативно-правовой аспект, который отражается в договорных отношениях компаний 

со своими дебиторами и кредиторами [2].  

Точного мнения, как оценить эффективность системы управления затратами, не существует. 

У каждого исследователя свой подход к данному вопросу. Например, отдельные ученые предла-

гают управлять затратами через калькулирование [3]. К наиболее важным критериям оценки эф-

фективности управления затратами с учетом действующей экономической действительности и 

целями, стоящими перед предприятиями, нацеленными на положительные финансовые резуль-

таты, можно отнести: продуктивность, бережливость, управленческая гибкость, рентабельность, 

результативность, мотивированность персонала, концентрация производства. 

Целью данной работы стало исследование опыта управления затратами предприятия на при-

мере опыта функционирующего промышленного предприятия. 

Задачи исследования – проанализировать существующую систему управления затратами 

предприятия; сформулировать предложения по оптимизации затрат предприятия. 

Методической основой исследования послужили классические методы исследования, такие 

как поисковый, систематизация, наблюдение и моделирование. При написании работы был ис-

следован значительный объем теоретического (научные статьи, монографии, научные обзоры 

отечественных и зарубежных ученых) и практического (внутренние отчеты и положения компа-

нии) материала.  

 

2. Основная часть 

С проблемой необоснованного и неконтролируемого роста затрат сталкивается большинство 

предприятий. Для решений данной проблемы на предприятии должна быть организована четкая 

система управления затратами. Эффективное управление затратами позволяет экономить ре-

сурсы, при этом получая от них максимальную выгоду. 

АО «ТМК НГС-Нижневартовск» является сервисным предприятием «Трубной металлургиче-

ской компании». Головная компания в России стала одним из лидеров по производству стальных 

труб, предназначенных для нефтяной отрасли. Данный хозяйствующий субъект одновременно 
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является одним из мировых лидеров по производству труб. Общий объем реализации труб в 2020 

году составил 2,8 млн. тонн [4]. За 2020 год реализация трубной продукции со склада АО «ТМК 

НГС-Нижневартовск» составила 504 тонны. 

В Трубную металлургическую компанию входят сервисные предприятия, размещенные не 

только в России, но и в Чехии, Румынии, Казахстане. ТМК принадлежат все необходимые про-

изводственные сегменты, требуемые для производства большинства видов стальных труб, при-

меняемых в нефтяной сфере. Основными покупателями продукции и услуг АО «ТМК НГС-Ниж-

невартовск» традиционно являются крупные добывающие и сервисные компании нефтегазовой 

отрасли: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НГК «Слав-

нефть», Halliburton, Weatherford. 

Основными направлениями деятельности АО «ТМК НГС-Нижневартовск», которые востре-

бованы в нефтяной сфере, являются: 

– антикоррозионное покрытие нефтепроводных труб, насосно-компрессорных труб, фасон-

ных изделий; 

– ремонт насосно-компрессорных труб;

– ремонт бурильных труб;

– ремонт, диагностика и паспортизация насосных штанг (ревизия резьбы, восстановление про-

странственной геометрии, упрочнение и неразрушающий контроль тела штанги и галтельной 

штанги, налавка центраторов); 

– подготовка к спуску обсадных труб (ревизия резьб, гидроиспытание);

– реализация труб: нефтегазопроводных, бурильных, обсадных, НКТ; общего назначения;

бесшовных и сварных; коррозионностойких. 

Наиболее весомыми в деятельности предприятия являются антикоррозионное покрытие труб 

и ремонт насосно-компрессорных труб. 

Одним из важных факторов стабильного развития предприятия является наличие эффективно 

действующей системы управления. При грамотном управлении все отделы предприятия рабо-

тают как единый организм, направленный на достижение высоких результатов деятельности.  

АО «ТМК НГС-Нижневартовск» имеет линейно-функциональный тип организационной 

структуры управления. Данный тип обеспечивает максимальную стабильность предприятия, со-

здает наиболее благоприятную основу для формальной регламентации полномочий и ответ-

ственности. 

Линейно-функциональный тип управления включает в себя особенности, как линейной струк-

туры, так и функциональной. На предприятии действуют различные подразделения, выполняю-

щие конкретные функции, а управление осуществляется посредством вертикальных связей. Ли-

нейный руководитель назначает исполнителей и ставит задачи, требующие исполнения [6, с. 45]. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, представлен-

ное единственным акционером Общества – Акционерное общество «Торговый дом «ТМК», а 

исполнительным органом – дирекция в лице управляющего директора. Связующим звеном на 

предприятии является Управляющий директор.  

На предприятии функционируют два основных цеха: цех по ремонту насосно-компрессорных 

труб и цех по антикоррозийному покрытию труб. Цех по ремонту насосно-компрессорных труб 

включает в себя участок ремонта насосно-компрессорных труб, участок переработки и реализа-

ции труб и участок ремонта бурильных труб. Цех по антикоррозийному покрытию труб состоит 

из участка антикоррозийного покрытия труб, участка антикоррозийного покрытия труб малого 

диаметра и участка погрузо-разгрузочных работ. 

В целях текущего координирования деятельности производственных подразделений (основ-

ного и вспомогательного производства) была создана Диспетчерская служба с подчинением 

Управляющему директору предприятия. 

К вспомогательному производству относятся служба главного энергетика, газовая служба, 

цех ремонтно-восстановительных работ, цех автоматизации производства, служба технического 

контроля и лаборатория. 

По состоянию на 01.09.14 г. в организационную структуру введена должность Инженер по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в целях реализации требований законодатель-
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ства. С 10.01.17 г. в структуре и штатном расписании упразднена должность Финансовый дирек-

тор, а также структурные подразделения Финансовый отдел и Планово-экономический отдел. 

Вместо двух указанных подразделений создан Финансово-экономический отдел с подчинением 

Управляющему директору. С 01.03.2020 г. введена должность «Директор по подготовке произ-

водства». Также в организационную структуру АО «ТМК НГС-Нижневартовск» входят отдел по 

работе с персоналом, отдел правовой поддержки, служба материально-технического снабжения, 

отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии, служба административно-хозяй-

ственной поддержки, секретарь и группа продаж.  

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе и за затратами, в 

АО «ТМК НГС-Нижневартовск» выстроена в соответствии с действующим Положением о внут-

реннем контроле. Согласно данному Положению, внутренний контроль – это совокупность внут-

ренних процессов и процедур, реализуемых сотрудниками Группы ТМК, в том числе исполни-

тельными и контролирующими отделами, которые направлены на достижение требуемых пока-

зателей текущей и инвестиционной деятельности, а также обеспечение достоверности, коррект-

ности всех видов и форм отчетности при одновременном соблюдении требований законодатель-

ных актов и внутренних нормативных документов. 

Обеспечение контрольных мероприятий в Компании сформирована на стандартных принци-

пах, свойственных всем контролирующим бизнес-процессам – это принцип централизации, 

принцип делегирования и принцип разделения полномочий. В ТМК систему внутреннего кон-

троля на критерии надежности и эффективности оценивает Служба внутреннего аудита (СВА). 

Среднесрочными целями СВА ТМК в настоящее время являются:  

- выявление и отслеживание потенциала по повышению операционной эффективности от-

дельных бизнес-процессов ТМК; 

- привлечение руководителей отдельных структурных подразделений в принятие решений по

проводимому внутреннему аудиту; 

- выявление, предупреждение и управление рисками, возникающими в деятельности Компа-

нии. 

Основным отделом, отвечающим за управление затратами предприятия, является финансово-

экономический отдел АО «ТМК НГС-Нижневартовск». Целью деятельности Отдела является ра-

бота по экономическому планированию в Обществе, направленному на организацию рациональ-

ной хозяйственной деятельности, выявление и использование резервов производства Общества.  

Другие отделы Компании принимают участие в управлении затратами в рамках своих бизнес-

процессов. Основная функция отдела по работе с персоналом в области управления затратами 

заключается в оптимальном расходовании средств на персонал. Отдел по работе с персоналом 

отслеживает как расходуются трудовые затраты, где и по каким причина происходят отклонения. 

Далее разрабатываются предложения по совершенствованию планирования трудовых показате-

лей по участкам, цехам и предприятию в целом в направлении более полного использования ра-

бочего времени, правильного и экономного использования фондов заработной платы и снижения 

трудовых затрат на изготовление продукции.  

Служба материально-технического снабжения, кроме своих основных функций, занимается 

разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования матери-

альных ресурсов, снижению затрат, связанных с транспортировкой и хранением.  

Проведем анализ действующей системы управления затратами АО «ТМК НГС-Нижневар-

товск»: 

1. Продуктивность. На предприятии постоянно совершенствуются действующие системы

управления. В ближайшее время планируется запуск системы оперативного управления произ-

водством. Новое комплексное решение будет внедрено на основе продукта PSI metals немецкого 

предприятия PSI, специализирующегося на программном обеспечении для металлургической от-

расли. 

2. Бережливость. Работа отделов АО «ТМК НГС-Нижневартовск», непосредственно связан-

ных с системой управления затратами, направлена на организацию рациональной хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов, выявление и использование резервов производства с целью достижения 

наибольшей эффективности. В рамках повышения бережливости производства можно выделить 
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несколько основных мероприятий: недопущение перепроизводства, выстраивание грамотной ло-

гистики, совершенствование технологий производства, совершенствование кадрового управле-

ния. 

3. Управленческая гибкость. Финансово-экономический отдел АО «ТМК НГС-Нижневар-

товск» для выполнения своих функций и реализации предоставленных прав в сфере управления 

затратами взаимодействует с различными отделами, что позволяет оперативно выявлять возни-

кающие проблемы. 

а) С производственным отделом: 

Предоставляет: 

– утвержденные цены и цены внутренней кооперации на продукцию, услуги Общества;

– согласованный план по реализации продукции;

– результаты анализа расхода основных и вспомогательных материалов основного производ-

ства; 

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества;

– информацию о неоплаченных контрагентами счетах, незакрытых авансах.

Получает:

– производственный план по реализации услуг по всем видам деятельности для бизнес-плана,

текущих ежемесячных и квартальных планов; 

– отчеты об отгрузках и реализации готовой продукции, сведений о состоянии незавершен-

ного производства; 

– пояснения причин отклонения фактических расходов от плановых;

– проекты перспективных планов.

б) С конструкторско-технологическим отделом:

Предоставляет:

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества;

– результаты анализа расхода основных и вспомогательных материалов основного производ-

ства. 

Получает: 

– материалы и расчеты для экономического анализа работы Общества;

– консультация по нормам расхода материалов и нормам времени на выполняемые ра-

боты/услуги для формирования калькуляций; 

– технологические карты;

– плановые данные для Бизнес-плана, текущих ежемесячных и квартальных планов Обще-

ства. 

в) С цехами основного производства: 

Предоставляет: 

– разъяснения, рекомендация и указания по вопросам планирования;

– производственную программу на год, квартал, месяц и другие хозрасчетные показатели,

плана производства по номенклатуре и в денежном выражении; 

– проекты задания по снижению себестоимости, проекты факторного анализа по видам дея-

тельности; 

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества;

– результаты анализа расхода основных материалов основного производства;

– утвержденные цены на выпускаемую продукцию.

Получает:

– сведения о расходе материалов на единицу готовой продукции;

– ежемесячный отчет о выполнении плановых показателей работы;

– пояснения причин отклонения фактических расходов от плановых;

– ежемесячные сводки выпуска готовой продукции.

г) С цехом ремонтно-восстановительных работ. :

Предоставляет:

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества».

Получает:
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– планы ремонта оборудования для бизнес-плана, текущих ежемесячных и квартальных пла-

нов на квартал; 

– плановые данные для Бизнес-плана, текущих ежемесячных и квартальных планов Обще-

ства; 

– пояснения причин отклонения фактических расходов от плановых.

д) Со службой главного энергетика:

Предоставляет:

– план производства продукции по номенклатуре;

– рекомендации по снижению себестоимости товарной продукции;

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества.

Получает:

– плановые данные потребности электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха и других видов

энергии по цехам предприятия для бизнес-плана, текущих ежемесячных и квартальных планов; 

– пояснения причин отклонения фактических расходов от плановых.

е) С группой продаж:

Предоставляет:

– сообщения об изменениях в программе продаж;

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества.

Получает:

– плановые данные для Бизнес-плана, текущих ежемесячных и квартальных планов и факти-

ческих данных о перепродаже и реализации трубной продукции; 

– пояснения причин отклонения фактических расходов от плановых.

ж) С отделом по работе с персоналом:

Предоставляет:

– параметры бизнес-планирования;

– плановые, прогнозные и фактические показатели производственной программы Общества с

расшифровкой по видам деятельности (месяц, квартал, год); 

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества».

Получает:

– показатели по факту исполнения статей бюджета по фонду заработной платы, обучению

персонала, социальных выплат; 

– плановые, прогнозные и фактические показатели по труду и заработной плате, обучению

персонала, социальным выплатам с расшифровкой по видам деятельности (месяц, квартал, год); 

– пояснения и комментарии по курируемым статьям затрат;

– расчеты затрат на персонал для бюджетирования проектов и инвестиционных программ;

– технически обоснованные нормы затрат времени;

– консультации по трудозатратам для формирования калькуляций».

«Со службой материально-технического снабжения по вопросам материально-технического

обеспечения»: 

Предоставляет: 

– планы производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) на месяц, квартал, год;

– результаты анализа производственно-финансовой деятельности Общества;

– результаты анализа расхода основных и вспомогательных материалов основного производ-

ства. 

Получает: 

– проекты перспективных планов материально-технического обеспечения производственной

деятельности Общества; 

– данные об изменения цен на материальные ресурсы у поставщиков.

На основе получаемой информации руководство предприятия принимает важные управлен-

ческие решения, поэтому она должна быть своевременной, полной и актуальной. 

1. Рентабельность. Финансовая политика предприятия направлена на повышение финансо-

вых результатов, эффективное использование собственных оборотных средств и получение при-

были. 
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2. Результативность. За 2020 год реализация трубной продукции со склада АО «ТМК НГС-

Нижневартовск» составила 504 тонны. План реализации трубной продукции на 2020 год по биз-

нес-плану утвержден 795 тонн. Отклонение от бизнес-плана составило 291 тонну. Снижение ре-

ализации продаж трубной продукции произошло вследствие кризисных составляющих, а также 

отсутствия закупа высоколиквидного сортамента труб в 2019-2020 гг. На российский трубной 

рынок влияют и барьеры, выставленные против отечественной продукции на внешних рынках и 

препятствующие реализации ее экспортного потенциала. В частности, в Евросоюзе были вве-

дены антидемпинговые пошлины в размере 10,1-20,5% на российские сварные трубы. 

3. Мотивированность персонала. Кадровая политика АО «ТМК НГС-Нижневартовск»

направлена на формирование и сохранение профессионального коллектива с высоким уровнем 

мотивации к достижению стратегических целей бизнеса. Основные задачи, стоящие перед ме-

неджментом предприятия и управляющей компанией в сфере управления персоналом направ-

лены на развитие потенциала сотрудников через совершенствование системы обучения и слу-

жебного продвижения сотрудников, формирование мотивационных механизмов, удержание 

ключевого персонала, реализацию социальных программ, повышение эффективности инвести-

ций в персонал через оптимизацию затрат на человеческие ресурсы. 

4. Концентрация производства. Данный принцип лежит в основе стратегии АО «ТМК НГС-

Нижневартовск» и проявляется благодаря эффекту масштаба. Эффект масштаба реализуется че-

рез возможность обеспечения в отдельных сегментах производства при увеличении количества 

производимых изделий снизить себестоимость единицы продукции. Компания не заинтересо-

вана в изменении ассортимента производимой продукции и концентрирует производственный 

потенциал именно на той продукции, которая даёт возможность управлять её себестоимостью за 

счет снижения затрат на сопутствующих бизнес-процессах. 

На основании проанализированных данных можно сделать вывод о том, что у АО «ТМК НГС-

Нижневартовск» достаточно остро стоит вопрос экономии затрат и оно нуждается в оптимизации 

существующей системы управления затратами. При формировании результативной системы 

управления затратами следует учитывать возможности снижения затрат и всей себестоимости 

через оптимизацию технологий, совершенствование производства, повышение производитель-

ности труда. 

В основе управленческого учета любого предприятия вне зависимости от сферы его деятель-

ности и масштабов лежит информация о затратах. В условиях современных рыночных отноше-

ний и высокой конкуренции руководство предприятий должно понимать важность принимаемых 

решений в области управления затратами и их важность в формировании прибыли, эффективном 

использовании ресурсов, формировании возможности переработки вторичных ресурсов [7]. Ведь 

именно от величины прибыли зависит уровень развития предприятия и его конкурентоспособ-

ность. Поэтому сохранение прибыли и ее увеличение в дальнейшем – одна из основных задач 

большинства предприятий [8, с. 72]. 

В АО «ТМК НГС-Нижневартовск» существует достаточно слаженная система управления за-

тратами. На предприятии существует четкое разграничение функций по управлению затратами, 

реализуются все функции, связанные с этим процессом. Однако наиболее эффективно данная 

система работала бы при наличии обособленного подразделения, занимающегося исключитель-

ного управлением затратами предприятия по всем возможным направлениям.  

Деятельность предприятий трубной отрасли является достаточно затратоемкой. Однако для 

успешной деятельности предприятиям необходимо изыскивать пути сокращения используемых 

ресурсов. Создание модели управления затратами, способной уменьшить количество затрачива-

емых ресурсов при сохранении качества и объемов, является одной из основных проблем совре-

менных предприятий, развивающихся в условиях рыночной конкурентной экономики.  

В системе управленческого учета базовой моделью управления расходами является стратеги-

ческая модель управления затратами. Она направлена на снижение затрат на основных этапах 

проектирования и изготовления продукции, с целью поддержания планового уровня прибыли и 

получения конкурентных преимуществ. Современное производственное предприятие – это 

сложный организм, требующий грамотного управления, оперативного реагирования в быстро 

меняющихся рыночных условиях [9, с. 83]. Использование только одной классической модели 
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управления затратами в качестве стратегической модели управления не может покрыть все по-

требности предприятия по управлению ресурсами и оптимизации затрат. Требуется использо-

вать комбинации методов, в зависимости от поставленных целей. Так, комбинация методов «Тар-

гет-костинг», «Стандарт-костинг» и «Кайзен-костинг» дает возможность прогноза и оценки 

уровня прибыли и рентабельности готовой продукции. Таким образом, будущее предприятия 

становится более прозрачным и предсказуемым, а метод «Стандарт-костинг» в этой комбинации 

позволяет решать задачи поддержки норм и выполнение планов в рамках поставленных задач 

верхнего уровня. При современном уровне развития компьютеризации отдельные исследователи 

предлагают внедрять в систему управления затратами предприятия и нейронные сети [10].  

Исходя из ранее описанных теоретических данных и проведенного анализа существующей 

административной структуры управления затратами АО «ТМК НГС-Нижневартовск» можно 

предложить усовершенствованную модель управления затратами, включающую в себя следую-

щие элементы: 

1. Снижение затрат на производство.

Согласно выполненным расчетам второй главы, наибольший объем расходов в структуре се-

бестоимости готовой продукции занимают сырье и материалы. В качестве метода снижения за-

трат можно рассмотреть смену поставщиков муфт и полиэтилена ПВД 153-10К. 

Одним из наиболее затратных статей расходов на материалы АО «ТМК НГС-Нижневартовск» 

– закупка муфт для соединения насосно-компрессорных труб. В настоящий момент предприятие

закупает их на Орском машиностроительном заводе по цене 525 руб./шт. В месяц предприятию

необходимо 30 тыс. муфт. Таким образом, на данный момент, годовые затраты на их покупку

составляют:

525 * 30 000 * 12 = 189 000 000 руб. 

Одним из возможных поставщиков муфт для предприятия может стать Невьянский машино-

строительный завод. Средняя стоимость муфт на этом заводе составляет 450 руб./шт. Тогда за-

траты за закупку составят: 

450 * 30 000 * 12 = 162 000 000 руб. 

Экономия расходов на закупку муфт НКТ: 

189 000 000 - 162 000 000 = 27 000 000 руб.  

Преимущество данного поставщика заключается не только в более низкой стоимости изделия, 

но в меньшей удаленности от АО «ТМК НГС-Нижневартовск», что позволит снизить затраты на 

транспортировку. Расстояние между Орском и Нижневартовском составляет 1548 км, Невьян-

ском и Нижневартовском – 1003 км.  

На данный момент годовые затраты на доставку муфт составляют 11 955 тыс. руб. Если пред-

положить, что затраты на транспортировку снижаются пропорционально изменению расстояния, 

то стоимость доставки будет составлять : 

11 955 000 / 1548 * 1003 = 7 746 036, 82 руб. 

Экономия расходов на доставку муфт НКТ: 

11 955 000 - 7 746 036, 82 = 4 208 963,18 руб.  

Также к одной из крупных статей материальных затрат относится покупка полиэтилена ПВД 

153-10К, используемого в цехе по антикоррозийному покрытию труб для внутреннего и наруж-

ного покрытия труб. На данный момент полиэтилен закупается на предприятии ПАО «Уфаорг-

синтез» по цене 95 тыс. руб. за 1 тонну. Месячный расход полиэтилена в АО «ТМК НГС-Ниж-

невартовск» составляет 110 тонн. Годовые затраты на покупку полиэтилена в ПАО «Уфаоргсин-

тез»:

95 000 * 110 * 12 = 125 400 000 руб. 

Одним из ближайших крупных производителей полимеров является предприятие «Томскнеф-

техим». Средняя стоимость одной тонны полиэтилена ПВД 153-10К на этом заводе составляет 

90 тыс. руб. При изменении поставщика затраты за закупку составят: 

90 000 * 110 *12 = 118 800 000 руб. 

Экономия расходов на закупку полиэтилена: 

125 400 000 - 118 800 000 = 6 600 000 руб. 

Также снизятся затраты на транспортировку. Расстояние между Уфой и Нижневартовском 

составляет 1393 км, Томском и Нижневартовском – 691 км. На данный момент годовые затраты 
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на доставку полиэтилена составляют 10 293 тыс. руб. При изменении поставщика они составят: 

10 293 000 / 1393 * 691 = 5 105 860,01 руб. 

Экономия расходов на доставку полиэтилена ПВД 153-10К: 

10 293 000 - 5 105 860,01 = 5 187 139,99 руб. 

Таким образом, скорректированные затраты на сырье и материалы составят: 

848 847 000 - 27 000 000 - 6 600 000 = 815 247 000 руб. 

Затраты на транспортные услуги составят:  

101 302 000 - 4 208 963,18 - 5 187 139,99 = 91 905 896,83 руб. 

Таким образом, общая сумма экономии составит 42 996 тыс. руб.  

Автоматизация системы управления затратами 

В настоящее время оптимизация процессов, внедрение выбранных моделей управления затра-

тами невозможно без автоматизации управленческого учета на предприятии. 

Системы, позволяющие руководству предприятия получать достоверную информацию, вы-

полнять аналитические расчеты, анализировать данные, рассчитывать ключевые показатели ра-

боты предприятия, на основании которых принимается решение о модели управления затратами 

и дальнейшие пути оптимизации, являются различные облачные системы. Внедрение таких си-

стем является дорогостоящим проектом, длительностью не менее года и привлекающее к работе 

ключевых работников предприятия. 

Одно из таких системы является SAP Integrated Business Planning (IBP) «11». Это программное 

решение для быстрого создания и реализации планов прибыли, эффективного сбора, интерпре-

тации данных, которые поступают в реальном времени. Используемое решение включает не-

сколько модулей, позволяющие упростить планирование сбыта, оценку спроса и предложения и 

их балансирование, разработку выполнимого плана, проработку возможных сценариев и оценку 

финансовых результатов, планировать сценарии, обеспечить прозрачность сети и уменьшить за-

траты на решение проблем. 

Количественные изменения от использования SAP Integrated Business Planning, напрямую от-

ражающиеся на финансовых показателях (количественные выгоды рассчитаны на основании 

бенчмарков SAP) : 

1. Увеличение выручки – 2-3%;

2. Сокращение запасов материалов (готовая продукция, полуфабрикаты, сырье) – 5-20%;

3. Увеличение уровня сервиса – 10-50%;

4. Снижение затрат на транспортировку, хранение, складскую обработку, дистрибуцию –

5-15%;

5. Снижение себестоимости отгруженной продукции – 2-3%;

6. Снижение выплат за использование привлеченных денежных средств – 2-3%.

Стоимость внедрения SAP Integrated Business Planning начинается от 40 000 евро (3 362 800

руб.). 

Внедрение SAP Integrated Business Planning позволит увеличить скорость реагирования пред-

приятия на возникающие изменения и принимать необходимые управленческие решения, осно-

вываясь на имеющихся данных. 

Снижение затрат на обеспечение трудовой деятельности 

В целях оптимизации затрат на обеспечение трудовой деятельности предлагаются мероприя-

тия в сфере охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Основные расходные статьи 

данной сферы были определены в целевых программах по статьям бизнес-плана и включали в 

себя [12]: 

– обучение и аттестация в соответствии с государственными требованиями;

– проведение периодических медицинских осмотров;

– лабораторный контроль вредных производственных факторов;

– проведение плановой специальной оценки условий труда;

– обеспечение питьевой водой работников, работающих за чертой города;

– обслуживание, проверка (тестирование) противопожарных систем и оборудования;

– закупка СИЗ;

– химчистка СИЗ;



 Петрова В.С., Данилова С.В., Бойчук А.В. 
 Опыт управления затратами предприятия на материалах АО «ТМК НГС-НИЖНЕВАРТОВСК» 

www.rppe.ru 

83 

– обеспечение льгот и компенсаций работникам по результатам специальной оценки условий

труда; 

– техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности технических устройств опас-

ных производственных объектов; 

– проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, со-

оружений опасных производственных объектов; 

– ремонт бытовых помещений;

– утилизация отходов производства и потребления.

Общая сумма фактически израсходованных в соответствии с планом мероприятий по охране

труда, промышленной безопасности средств в 2020 году составила 13 869 тыс. руб. 

Снижение избыточных затрат в сфере охраны труда возможно в нескольких направлениях: 

- формирование условий для прохождения оценки условий труда один раз или не чаще чем 1

раз в 5 лет при условии, что условия труда остаются неизменными; 

- внедрение системы дистанционного обучения сотрудников по программам охраны труда, а

также инструктажей по охране труда; 

- обновление требований к охране труда с учетом современного уровня технологического раз-

вития и учитывающего большинство возникающих в деятельности Компании рисков; 

- полное исключение повторяющихся или дублирующихся проверок в сфере надзора за со-

блюдением условий труда. 

Основываясь на опыте других предприятий можно предположить, что затраты на проведение 

мероприятий по охране труда, промышленной безопасности средств сократятся примерно на 4-

6%.  

3. Выводы

Предложенная модель управления затратами предприятия включает в себя ряд этапов:

1. Снижение затрат на производство. Смена поставщика позволит снизить затраты как на за-

купку самих материалов, так и на их транспортировку. 

2. Автоматизация системы управления затратами. Внедрение автоматизированных приклад-

ных программных продуктов даст возможность фиксировать оперативно фиксировать все виды 

затрат, одновременная оценка всех видов затрат не только в натуральном, но и денежном выра-

жении обеспечит реализацию контрольных и своевременных предупредительных мероприятий 

по направлениям деятельности. 

3. Снижение затрат на обеспечение трудовой деятельности. Мероприятия актуализированы с

учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в 

данной сфере. 

4. Комбинация методов управления затратами по стадиям жизненного цикла продукции. Ком-

бинирование трех методов (таргет-костинг, стандарт-костинг и кайзен-костинг) должны обеспе-

чить оценку и учет всех расходов на производство продукции за весь жизненный цикл самого 

производимого продукта. Данный подход дает реальную информацию для определения произ-

водственных затрат, на всех этапах жизненного цикла продукта, и сравнить полученный резуль-

тат с величиной прибыли, то есть оценить покрываются ли все понесенные расходы получаемой 

прибылью. 

Данная модель управления затратами позволит обеспечить предприятию достижение оптималь-

ной себестоимости и получение прибыли в размерах необходимых для расширенного воспроиз-

водства. 
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the fishing industry to develop measures to attract investment funds, and when developing a 
state strategy for the development of the fishing industry in the context of methodological 
recommendations. 
Keywords: investment, fishing industry, food safety, economic efficiency, profitability. 

1. Введение

На современном этапе развития экономических отношений в обществе экономика любого

государства нуждается в дополнительных источниках финансирования. Одним из наиболее рас-

пространенных методов привлечения дополнительных средств выступают инвестиционные 

средства. Инвестиции, как экономическая характеристика, носят двойственный характер. С од-

ной стороны, они наполняют финансовую систему предприятия или отрасли дополнительными 

средствами, которые позволят повысить эффективность результатов производственно-хозяй-

ственной деятельности, а с другой стороны, обеспечивают дополнительный доход инвесторам от 

вложения собственных средств. Целью данного исследования выступает изучение мирового 

опыта привлечения инвестиций в экономику государства на примере рыбной отрасли и оценка 

степени влияния внешних и внутренних факторов на эффективность использования инвестиро-

ванных средств. 

В статье использовались научные методы: диалектический, системный и функциональный. 

Для оценки эффективности вложения инвестиций в рыбную отрасль применялась методология 

системного анализа и синтеза информации. Методологической основой исследования послу-

жили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие инве-

стиционную политику и особенности вложения денежных средств в производственно-хозяй-

ственную деятельность предприятий рыбохозяйственного комплекса. В процессе выполнения 

данного исследования были использованы работы таких авторов: М. Д. Покорменюк, Ю. Б. 

Львова, Семенова С. А., Серова Е. В., Корякина А. В., Мнацаканян А. Г.  

2. Основная часть

2.1 Характеристика современных мировых форм инвестирования

Мировая практика показывает, что на современном этапе получили распространение новые

формы инвестиций, которые направлены не только на получение экономической выгоды, но и 

достижение определенного социального эффекта. Это направление вложения средств в мировой 

практике получило название стратегии социально сознательного инвестирования. [1, с. 65]. 

С теоретической точки зрения ESG (environmental, social, governance) – это набор критериев, 

которые используются для оценки деятельности предприятий и организаций с точки зрения их 

воздействия на окружающую среду, общество и корпоративное управление. 

Для многих аналитиков-экономистов ESG-инвестирование – это больше, чем трехбуквенная 

аббревиатура. Целый ряд ученных рассматривает ESG-инвестирование как практический, реаль-

ный процесс, позволяющий определить, как предприятие обслуживает все заинтересованные 

стороны производственно-хозяйственной деятельности, и выделяет следующие пять групп: ра-

ботников, общество, клиентов, акционеров и окружающую среду. 

На ряду с ESG-инвестированием широкое использование получило социально ответственное 

инвестирование. Социально ответственное инвестирование (SRI) – это стратегия, которая также 

помогает инвесторам согласовать свой выбор с их личными ценностями. SRI представляет ос-

нову для инвестирования в предприятия, которые согласны с вашими социальными и экологиче-

скими ценностями. [2, с. 3].  

В то время как ESG-инвестирование учитывает, как производственная деятельность и поли-

тика руководства компании влияют на прибыльность и будущие доходы, SRI более сосредото-

чена на том, соответствуют ли инвестиции ценностям инвестора. Иными словами, ESG-инвести-

ции фокусируются на определении эффективности корпоративной деятельности, то есть, в ос-

нове лежит конечный экономический результат производственно-хозяйственной деятельности, 

а SRI-инвестиции учитывают личное мировоззрение инвестора, то есть, на сколько согласовыва-

ется сама хозяйственная деятельность с видением ее инвестора. Например, если проблемы Ми-

рового океана являются для инвестора ключевыми ценностями, одной из возможных стратегий 

SRI может быть полный отказ от инвестиций в компании, производящие продукцию из пластика, 
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который является одним из основных видов загрязнения океанических вод. А стратегия ESG 

могла бы хорошо сочетаться с инвестициями в производителей пластика, при условии, что соци-

альная и управленческая политика компаний соответствовала высоким стандартам, а их эколо-

гические показатели отвечают всем предъявляемым требованиям.  

Еще одним направлением стратегии социально сознательного инвестирования выступает им-

пакт-инвестирование. 

Импакт-инвестирование менее чем ESG-инвестиции ориентировано на прибыль и больше 

ориентировано на намерения. С помощью импакт-инвестирования инвесторы вкладывают сред-

ства в сегменты рынка, предназначенные для решения насущных проблем по всему миру. «3, с. 

710». 

В число этих секторов могут входить те, кто добился успехов в области зеленой и возобновляе-

мой энергетики, жилищного равенства, доступа к здравоохранению и его доступности. 

Мировая практика применения импакт-инвестирования предлагает четыре варианта страте-

гии по импакт-инвестированию [4]:  

− интенциональная стратегия (инвестиции осуществляются с намерением повлиять на поло-

жительные социальные или экологические изменения, происходящие в обществе); 

− инвестиционная стратегия с ожиданиями возврата (инвестиции должны приносить как ми-

нимум возврат капитала); 

− инвестиционная стратегия с диапазоном ожиданий доходности и классов активов (импакт-

инвесторы имеют разные ожидания получения финансовой прибыли). 

Некоторые соглашаются на доходность ниже рыночной для достижения своих стратегических 

целей ESG. Другие хотят, чтобы их инвестиции в ESG превзошли рынок в целом или, по крайней 

мере, были конкурентоспособными.  

− инвестиционная стратегия измерения удара (инвестиции должны иметь исключительный

уровень прозрачности, чтобы инвесторы могли оценить, как их средства помогают добиться зна-

чимых изменений в мире).  

По сравнению с ESG, импакт-инвестирование может приносить более низкую доходность, в 

зависимости от сектора, в который вложены средства. Более низкая доходность может быть ча-

стью компромисса, на который инвесторы идут для поддержки венчурных предприятий на ран-

них стадиях их развития. 

Углубленное изучение мирового опыта инвестирования позволяет рассматривать ESG-инве-

стирование через призму двух основных подходов:  

1) ESG-инвестиции как отдельный инвестиционный подход;

2) ESG-инвестиции как собирательный термин.

Авторы У. Шервуд и Дж. Поллард являются сторонником второго подхода, определяя ESG-

инвестиции как «концептуальный принцип исследовательской и инвестиционной стратегии, ко-

торая оценивает экологические, социальные и управленческие факторы в качестве нефинансо-

вых аспектов оценки стоимости ценной бумаги, динамики ее доходности и рискпрофиля». [5, с. 

107] 

В отличие от других авторов, Дж. Хилл определяет ESG-инвестирование как конкретный под-

ход к портфельному инвестированию в рамках этого подхода инвесторы вкладывают средства в 

государственные долговые обязательства и акции, зачастую используя отраслевые фонды разви-

тия. Целью такого вложения, как правило, является обеспечение доходности на уровне не ниже 

среднерыночного. 

«По сути, ESG-инвестирование направлено на то, чтобы повлиять на позитивные изменения 

в обществе, став лучшим инвестором», – говорит Хэнк Смит, руководитель отдела инвестицион-

ной стратегии The Haverford Trust Company. [6]  

2.2 Оценка роли ESG-инвестиций в экономику 

На уровень инвестиционного климата в государстве могу оказывать влияние огромное коли-

чество факторов, как внешних, так и внутренних. Условно всю совокупность можно разделить 

на пять укрупненных групп: экономические, политические, социальные, культурные и личност-

ные (Рисунок 1).  
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на инвестиционный климат в стране 

В последние годы мировое сообщество все больше обеспокоено глобальными проблемами, 

такими как: изменение климата, загрязнение окружающей среды и уровень бедности. В связи с 

этим растет спрос на предприятия, которые ответственно ведут свою производственно-хозяй-

ственную деятельность и стремятся минимизировать воздействие на окружающую среду и об-

щество. То есть, иными словами, инвестиционные средства будут направляться инвесторами, в 

роли которых могут выступать как государство, так и частные лица, в первую очередь в отрасли 

которые будут характеризоваться высоким уровнем корпоративного управления, наличием пол-

ного пакета социальных гарантий для работников любого уровня, и высокой степенью защиты 

окружающей природной среды от негативного воздействия предприятий и оборудования. 

ESG-инвестирование выделяет ряд приоритетных направлений и оценивает эффективность с 

учетом следующих трех позиций. Рассмотрим каждую из них. Первой позицией выступает окру-

жающая среда. В этой позиции инвестор оценивает в первую очередь какое влияние предприятие 

оказывает на окружающую среду. Для предприятий рыбного хозяйства это в первую очередь 

гидросфера планеты. Основным элементом гидросферы планеты, который использует рыбная 

отрасль любой страны, выступает Мировой океан и зоны прибрежного рыболовства, а также 

внутренние воды принадлежащие государству.  

Основными направлениями антропогенного воздействия предприятий рыбной отрасли РФ 

выступает загрязнение внутренних вод и вод Мирового океана продуктами деятельности рыбо-

обрабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятий и сокращение рыбопромысловых по-

пуляций объектов промысла [7, с. 65].  

Второй позицией выступает социальная среда. Социальные факторы включают в себя нали-

чие равных социальных стандартов для всех работников отрасли. Минимальный уровень гаран-

тий социальной защиты должен обеспечивать удовлетворение основных потребностей человека, 

выражаемых в нормах и нормативах предоставления денежных выплат, бесплатных и общедо-

ступных социальных услуг, социальных пособий и выплат. Предприятия рыбной отрасли могут 

обеспечивать дополнительные социальные гарантии своим работникам посредством строитель-

ства ведомственных учреждений сферы здравоохранения и медицины (строительство больниц, 
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здравниц, санаториев), образования (строительство детских садиков, школ, профессиональных 

образовательных учреждений) и сферы досуга и отдыха (строительство спортивных площадок, 

домов культуры и отдыха). Иными словами, предприятия рыбной отрасли могли бы снимать 

часть государственной социальной нагрузки и перекладывать на себя, обеспечивая государству 

возможность альтернативного использования высвободившихся бюджетных средств.  

Третьей позицией выступает управленческая среда. Управленческая среда включает в себя 

все: от вопросов, связанных с заработной платой руководителей, до разнообразия в руководстве, 

а также того, насколько хорошо руководство реагирует на требования работников и взаимодей-

ствует с ними в процессе хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение населения 

качественными продуктами из рыбы и других гидробионтов. Эффективность управленческой 

среды оказывает решавшие значение на конечные финансово-экономические результаты, по-

скольку только грамотные, взвешенные решения руководства предприятия создают предпо-

сылку для получения конечного финансового результата деятельности предприятия – чистой 

прибыли. Именно управленческие решения могут, как повысить эффективность хозяйственных 

процессов, так и снизить ее за счет принятия экономически неграмотных действий и дополни-

тельных расходов. 

ESG-инвестирование – это вид инвестирования, при котором инвесторы учитывают не только 

финансовые показатели компании, но и ее влияние на окружающую среду, социальную сферу и 

корпоративное управление [8, с. 615]. К таким факторам относятся:  

– окружающая среда, в рамках данного критерия оцениваются экологические факторы, ока-

зывающие влияние на внешнюю среду, например, изменение климата, истощение ресурсов, 

управление отходами, загрязнение воздуха, почвы, воды, деятельность предприятий по сниже-

нию влияния на дикую природу и их усилия по защите и восстановлению биологического разно-

образия;  

– социальная сфера учитывает права человека, отношения к сотрудникам, условия труда,

обеспечение справедливости и инклюзивности в рамках гендерного, расового и этнического раз-

нообразия, обеспечение конфиденциальности данных клиентов и сотрудников организаций, 

связь с общественностью; 

– сфера управления – состав и структура управления организацией, справедливая и эффектив-

ная политика вознаграждения руководителей организации, обеспечение защиты прав акционе-

ров, ведение хозяйственной деятельности в соответствии с законами и моральными принципами, 

деловая этика.  

Предприятия, которые ведут ответственную производственно-хозяйственную деятельность и 

заботятся об окружающей среде, пользуются большим доверием у потребителей и инвесторов. 

Они имеют более высокую репутацию, более лояльную клиентскую базу и дополнительные кон-

курентные преимущества [9, с. 278]. 

ESG-инвестирование может принести инвесторам более высокую отдачу, поскольку оно 

направлено на более устойчивые проекты, которые имеют долгосрочный потенциал роста. Такие 

проекты, как переработка отходов, возобновляемые источники энергии и скубберы, помогают 

решать важные экологические проблемы и, как следствие, пользуются спросом у потребителей 

и инвесторов. 

ESG-инвестирование также может помочь снизить риски, поскольку оно позволяет инвесто-

рам избегать вложений в проекты, которые могут быть подвержены воздействию долгосрочных 

экологических проблем.  

2.3. Влияние ESG-инвестиций на эффективность рыбной отрасли 
К основным направлениям зеленой деятельности в рыбной отрасли можно отнести строитель-

ство высокотехнологичных судов, обеспечивающих минимальное загрязнение атмосферы угле-

кислым газом и вод Мирового океана продуктами нефте-химической промышленности, исполь-

зование альтернативных источников энергии, обеспечивающих производственный процесс ры-

бообрабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятий электроэнергией, а также восста-

новление биологических запасов промысловых рыб и других гидробионтов, посредством квоти-

рования объемов добычи на период путины [11, с. 2]. Превышение объемов добычи рыбы над 
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предельно допустимыми показателями вылова привело к резкому сокращению популяций про-

мысловых пород рыб. Для восстановления объемов популяции промысловых объектов необхо-

димо на определенный период времени значительно сократить объемы их добычи, а в некоторых 

случаях, ввести полный запрет на вылов. Период восстановления отдельных промыслов пород 

рыб и других гидробионтов может достигать 10 лет.  

Чтобы эффективно управлять рыбным хозяйством, необходимо понимать, как промысловая 

деятельность влияет на морские экосистемы. Сдвиги экологического режима – это серьезные из-

менения в структуре и функционировании экосистем, которые могут сохраняться в течение дли-

тельного времени. Долгосрочная эволюция морских экосистем происходит медленно, поэтому 

важно отслеживать краткосрочные изменения, чтобы вовремя принять меры по предотвращению 

долгосрочных негативных последствий [10, с. 330]. 

Одним из критериев привлечения инвестиционных средств выступает базовая эффективность 

объектов инвестирования. То есть предприятия для привлечения средств должны показать инве-

сторам, что они обладают потенциалом эффективности, который позволит не только вернуть 

вложенные средства, но и преумножить их. Рассмотрим основные показатели по объемам до-

бычи гидробионтов в разрезе бассейнов. По данным Росстата, в целом по России на ноябрь 2023 

г. сообщается, что вылов рыбы уже составил 4,9 млн. т. Рассмотрим данные об изменении коли-

чества улова рыбы по разным рыбохозяйственным бассейнам за период 2022-2023 гг. [10, с. 331]. 

Таблица 1 

Динамика уловов гидробионтов по рыбохозяйственным бассейнам России за 2022-2023 гг. 

Бассейн 
Объем улова за 
2022 г. (тыс. т) 

Объем улова за 10 меся-
цев 2023 г. 

(тыс. т) 

Абсолютное от-
клонение 

(тыс. т) 

Относительное от-
клонение 

(%) 

Дальневосточный 3100,0 3700,0 + 600,0 + 15,6

Северный 527,6 425,6 - 102,0 - 19,3

Западный 68,95 70 + 1,05 +1,5

Азово-Черноморский 44,7 35,6 - 9,1 -25,6

Волжско-Каспийский 71,9 75,9 + 4,0 +5,3

Как видно из представленных выше данных, объемы добычи в 2023 году превысили за 10 

месяцев объемы добычи за 2022 год, что свидетельствует о наличии экономического потенциала 

роста эффективности. 

Рассматривая экономическую эффективность рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации необходимо отметить, что с одной стороны, рыбная отрасль нуждается в дополни-

тельных средствах для обновления основного капитала, который имеет очень высокую степень 

износа, а с другой стороны, повышение инвестиционной привлекательности субъектов хозяй-

ственной деятельности и формирование положительного инвестиционного климата в стране яв-

ляется необходимым условием успешного развития не только отдельных секторов экономики, 

но и самого государства в целом. 

Основные проблемы национального рыбохозяйственного комплекса, требующие привлече-

ния инвестиционных ресурсов можно свести к следующим группам: 

1. устаревшая инфраструктура и оборудование в рыбохозяйственном комплексе (отсутствие

современных технологий и оборудования); 

2. высокие операционные расходы (стоимость оборудования, кормов и энергозатраты могут

быть значительными, что делает рыбное хозяйство низкоэффективным с экономической точки 

зрения); 

3. инфраструктурные факторы (отсутствие необходимой инфраструктуры, недостаток совре-

менной технологической базы, такой как холодильники, для хранения добытой рыбы, транспорт-

ные средства и высокотехнологичного оборудования для переработки добытой рыбы, могут в 

значительной степени ограничивать возможности развития отрасли); 

4. ухудшение экологической ситуации в водоемах, вызванное применением технологий,

наносящих вред местной экосистеме (большие объемы отходов, загрязняющих воду, массовый 
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вылов молоди рыбы, незаконная рыбалка и другие факторы способствуют разрушению биораз-

нообразия водных ресурсов); 

5. непродуктивное рыболовство и неиспользование установленных квот на вылов рыбы и

других гидробионтов (недостаточный контроль со стороны регулирующих органов, неправиль-

ные методы управления и отсутствие строгих норм и правил рыболовства); 

6. недостаток квалифицированных кадров в сфере рыбоводства (большинство работников

рыбохозяйственного комплекса относится к низкоквалифицированным слоям населения, что 

ограничивает возможности осуществления изысканий и внедрения инноваций, а также влияет на 

качество и производительность работы). 

Анализ представленных выше причин, требующих дополнительных инвестиционных вложе-

ний, наглядно показывает, что рыбохозяйственный комплекс можно рассматривать как приори-

тетное направление ESG-инвестирования. Загрязнение окружающей среды предприятиями рыб-

ного хозяйства, недостаток квалифицированных кадров с одной стороны и низкий уровень соци-

альной защиты работников отрасли с другой стороны, неэффективное управление предприяти-

ями рыбохозяйственного комплекса выступают одними из главных проблем, стоящих перед от-

раслью на сегодняшний день.  

Не менее важной проблемой, стоящей перед предприятиями рыбного хозяйства, выступает 

стремительное сокращение численности рыбопромыслового флота, вызванное техническим из-

носом и списанием морально устаревших судов. Все это в последнее десятилетие сильно ударило 

по возможностям вылова, переработки рыбы и сопутствующих ресурсов. Это поставило отрасль 

в очень сложное финансовое положение, выход из которого самостоятельно невозможен.  

Для привлечения инвестиций необходимо создать такие условия, которые смогут убедить ин-

весторов в эффективности вложения их капиталов в данную отрасль. Одним из таких условий 

выступает государственная поддержка предприятий рыбного хозяйства и выделение средств из 

госбюджета на решение наиболее острых проблем. Правительство РФ для формирования благо-

приятной предпринимательской среды в рыбохозяйственном комплексе РФ постоянно реализует 

комплекс мероприятий, который включает в себя [12]: 

− предоставление льготного инвестиционного кредитования в рамках постановления № 512

от 26 апреля 2019 года, которое направлено на цели развития подотраслей растениеводства и 

животноводства, рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), а также переработки продукции 

данных отраслей 

− компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольствен-

ной продукции (для рыбной продукции преимущественно из минтая). В том числе, ФАС России 

активно мониторит формирование стоимости железнодорожных перевозок и морского транс-

порта с Дальнего Востока, для исключения спекуляций ростом стоимости транспортных услуг, 

нерыночными механизмами, в связи с возросшими объемами перевозок рыбной продукции 

внутри страны. 

В 2022 году была реализована государственная программа, направленная на развитие рыбо-

хозяйственного комплекса. На реализацию программы из государственного бюджета было вы-

делено более 12,5 млрд. рублей. В рамках программы были разработаны меры по решению ло-

гистических проблем в рыбной отрасли. Благодаря субсидиям, направленным на улучшение же-

лезнодорожного тарифа с Дальнего Востока, во многие отдаленные регионы страны уже на 2023 

год перевезено 127 тыс. т продукции, сделанной из минтая. Кроме этого, в 2022 году правитель-

ством была принята мера по поддержке рыбаков в акватории Азовского моря, а именно – Крас-

нодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. В рамках этой меры было выделено 

50 млн. рублей. Связана эта поддержка с тем, что из-за запрета выхода в промысловые акватории 

Азовского моря, рыбаки данных регионов находились в простое. Помощь также помогла в сфере 

занятости: она сохранилась на уровне 90% от общей численности работников [9, с. 279]. Госу-

дарственные меры поддержки, принятые в прошлые годы, позволили рыбохозяйственному ком-

плексу России сохранить стабильные экономические показатели в условиях меняющейся эконо-

мической ситуации. В 2022 году оборот российских предприятий рыбной отрасли составил 866 

млрд. рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.  

Несмотря на рост оборотов, прибыль рыбохозяйственного комплекса России в 2022 году со-
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кратилась на 30%, составив 158 млрд. рублей. Такое снижение связано с резким ростом стоимо-

сти производства, а также с антироссийскими санкциями. Подорожание комплектующих и зап-

частей через третьи страны привело к увеличению себестоимости продукции. Санкции же при-

вели к снижению поставок рыбы в США и Корею, которые являются основными рынками сбыта 

для российской рыбной промышленности. 

В результате этих факторов, рыбохозяйственный комплекс России столкнулся с серьезными 

финансовыми трудностями.Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) опреде-

лила еще один фактор, который повлиял на убытки предприятий. Речь идет о судовом топливе, 

которое составляет порядка 30% себестоимости продукции, его стоимость выросла в два раза. 

Инвестиционные вложения всегда неразрывно связаны с экономической категорией риска. 

Несмотря на серьезную поддержку рыбного хозяйства государством, ESG-инвестиции все равно 

подвержены вероятности неполучения прибыли или их частичной утрате.  

Анализ современной ситуации в рыбохозяйственном комплексе наглядно показывает наличие 

трех видов серьезных рисков. Первый риск связан с тем, что существенная часть проектов по 

строительству судов для рыбного хозяйства вышла из графиков, установленных по постройке и 

сдаче судна заказчику. С этим же риском связан еще один. Так, с 1 июля 2020 года, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации, судном, построенным на российских вер-

фях, будет признаваться только то судно, главный двигатель которого построен и собран на рос-

сийском заводе. В ином случае возникает риск непризнания такого судна построенного на рос-

сийской верфи. К сожалению, машиностроительный комплекс РФ на современном этапе не мо-

жет справиться с поставленной задачей, поскольку введенные санкции против РФ в значитель-

ной степени сократили поставки необходимых комплектующих для двигателей судов, которые 

не производятся в нашей стране, и до настоящего времени, закупались у иностранных партнеров. 

Третий, и главный риск, и для государства и для инвесторов в особенности, это риск изъятия 

квоты на добычу морских гидробионтов у предприятий. Основной причиной уменьшения вы-

дачи квот на вылов рыбы выступает прогрессирующее снижение запасов основных традицион-

ных объектов промысла, прежде всего, в исключительной экономической зоне России. Большин-

ство аналитиков считают, что причины такого снижения связаны с естественными природными 

процессами, происходящими в Мировом океане, а также с чрезмерной промысловой нагрузкой 

на некоторые промысловые гидробионты [13, с. 57].  

Для повышения привлекательности ESG-инвестиций в национальную рыбную отрасль госу-

дарству необходимо обратить внимание на следующие аспекты [14, с. 462]: 

− рассмотреть возможность дополнительного решения по вопросам, связанным с предостав-

лением льготного налогообложения инвестиционного капитала в предприятия рыбохозяйствен-

ного комплекса; 

− предоставить отсрочку по уплате налога на прибыль на срок 3-5 лет, для рыбодобывающих

предприятий, которые смогли самостоятельно привлечь инвестиции на приобретение и обновле-

ние рыбопромыслового флота, поскольку эти инвестиции являются очень большими по своему 

размеру и предприятию будет гораздо легче их погасить, при условии отмены или отсрочки 

уплат налога; 

− подготовить предложения о включении самостоятельных «комплексных проектов» по пе-

реработке водных биоресурсов и оптовой торговли рыбой; 

− подготовить изменения в приказ Минсельхоз РФ от 23.06.2020 №340 в части внедрения в

качестве целевого использования льготных кредитов для рыбоперерабатывающих предприятий. 

Учет выявленных аспектов, направленных на рост привлекательности ESG-инвестиций в ры-

бохозяйственный комплекс, позволит в значительной степени повысить интерес инвесторов к 

рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям с позиций долгосрочного вложения 

капитала. Прирост ESG-инвестиций в рыбное хозяйство позволит, с одной стороны, обеспечить 

в полном объеме потребности населения в качественных продуктах из рыбы и других гидробио-

нтов, а с другой стороны, приведет к росту доходной части государственного бюджета за счет 

увеличения сумм уплачиваемых налогов этими предприятиями [15, с. 40].  

3. Выводы
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Рыбная отрасль на современном этапе является привлекательным направлением с точки зре-

ния ESG-инвестирования. Высокий уровень антропогенного воздействия предприятий рыбохо-

зяйственного комплекса на окружающую среду, загрязнение вод Мирового океана и снижение 

сырьевой базы выступают привлекательными направлениями ESG-инвестиций. Кроме того, не-

хватка высококвалифицированных кадров в рыбном хозяйстве, низкий уровень заработной 

платы и социальных гарантий наряду с неэффективной экономической политикой в отдельных 

сегментах отрасли так же выступают факторами обуславливающими необходимость привлече-

ния инвестиционных средств. Рассмотренные в работе вопросы использования ESG-инвестиро-

вания в рыбной отрасли РФ имеют важное экономическое значение. Привлечение ESG-инвести-

ций, наряду с государственной поддержкой, может обеспечить возможности решения ряда ост-

рых проблем стоящих перед предприятиями рыбохозяйственного комплекса на современном 

этапе. Полученные в ходе написания статьи результаты могут быть использованы для разработки 

методики привлечения и оценки эффективности ESG-инвестиций. 
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Аннотация. В современном мире развитие экономической и финансовой грамотности стано-
вится все более важным для успешного функционирования индивидуумов и экономических си-
стем в целом. Недостаток финансовой грамотности может привести к неправильным финан-
совым решениям, повышенному уровню долговой нагрузки и другим проблемам. Целью исследо-
вания является анализ существующих подходов к повышению экономической и финансовой гра-
мотности, выявление их основных характеристик и эффективности, а также предложение ре-
комендаций для разработки стратегий по улучшению финансовой грамотности. Методы ис-
следования. Для достижения поставленной цели был проведен анализ литературы и официаль-
ных документов, а также изучены результаты исследований по этой теме. Были также про-
анализированы программы и инициативы по повышению финансовой грамотности, реализуе-
мые в различных странах. Результаты исследования. По повышению финансовой грамотности 
требует комплексного подхода, который включает в себя как формальное образование, так и 
внешкольную деятельность. Также были выявлены ключевые различия между экономической и 
финансовой грамотностью, что подчеркивает необходимость их одновременного развития. За-
ключение. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости актив-
ного продвижения финансовой грамотности среди различных групп населения. Разработка 
стратегий и программ по повышению финансовой грамотности должна быть направлена на 
формирование у людей навыков принятия осознанных финансовых решений и понимания их по-
следствий. 
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THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ECONOMIC THINKING:  

THE ROLE OF A TEACHER IN THE FORMATION OF FINANCIAL LITERACY 

Abstract. In the modern world, the development of economic and financial literacy is becoming 
increasingly important for the successful functioning of individuals and economic systems as a 
whole. Lack of financial literacy can lead to incorrect financial decisions, increased debt bur-
den and other problems. The purpose of the study is to analyze existing approaches to improv-
ing economic and financial literacy, identify their main characteristics and effectiveness, and 
offer recommendations for developing strategies to improve financial literacy. Research meth-
ods. To achieve this goal, an analysis of literature and official documents was carried out, as 
well as the results of research on this topic were studied. Financial literacy programs and ini-
tiatives implemented in various countries were also analyzed. The results of the study. Improv-
ing financial literacy requires a comprehensive approach that includes both formal education 
and extracurricular activities. Key differences between economic and financial literacy have 
also been identified, which highlights the need for their simultaneous development. Conclusion. 
Based on the conducted research, it can be concluded that it is necessary to actively promote 
financial literacy among various groups of the population. The development of strategies and 
programs to improve financial literacy should be aimed at developing people's skills to make 
informed financial decisions and understand their consequences. 
Keywords: financial literacy, economic literacy, education, financial opportunities, investment 
literacy, digital educational products, education. 

Введение 

В современном мире вопросы финансовой и экономической грамотности становятся все более 

актуальными и важными. Финансовые знания и навыки играют ключевую роль в повседневной 

жизни людей, определяя их способность эффективно управлять личными финансами, принимать 

обоснованные финансовые решения и планировать будущее. В связи с этим многие страны раз-

рабатывают и внедряют стратегии по повышению финансовой грамотности среди населения. Од-

нако, успешная реализация таких стратегий требует четкой цели исследования и эффективных 

методов, а также оценки результатов их реализации. В данной работе мы рассмотрим актуальные 

подходы к повышению финансовой грамотности, а также обсудим важность развития экономи-

ческой грамотности как составной части общего финансового образования. Также будет проана-

лизирована стратегия, предложенная правительством Российской Федерации, по повышению 

финансовой грамотности и формированию финансовой культуры до 2030 года. 

«Экономика» – это предмет, который когда-то широко предлагался и широко выбирался, но 

сейчас это не так – ситуация имеет долгосрочные последствия для экономической дисциплины, 

качества государственной политики и экономической грамотности в обществе. Следовательно, 

одной из стратегических целей образовательной программы является увеличение численности и 

разнообразия студентов-экономистов. Экономика является важной областью обучения. Когда 

кто-то изучает экономику, он изучает мощные концепции, которые помогают ему лучше понять 

выбор, связанный с множеством личных решений, которые он принимает, а также экономиче-

ские условия и политику, которые влияют на его жизнь. Когда многие люди изучают экономику, 

они способствуют повышению экономической грамотности в обществе. [1]  

Основная часть 

Многие комментаторы отмечали более широкие социальные выгоды от экономической гра-

мотности граждан. Экономически грамотное население делает более осознанный экономический 

выбор и лучше понимает окружающий мир. Они могут способствовать эффективности государ-

ственной политики, согласовывая с ней свои ожидания и поведение или влияя на действия пра-

вительства и качество общественного дискурса. Аргументы в пользу экономической грамотно-

сти по-прежнему наиболее убедительно высказывает лауреат Нобелевской премии Джордж 

Стиглер, который побуждает нас задаться вопросом, почему гражданин должен быть грамотным 

в экономике, а не в любой другой отрасли знания. Он под экономической грамотностью пони-
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мает «средство общения между людьми, включающее в себя базовый словарь или логику, кото-

рые настолько часто встречаются, что знанием должен обладать каждый» или «тип знаний, ко-

торый часто необходим, но который при этом невозможно приобрести у экспертов» [14]. 

Другими словами, граждане должны иметь возможность как оценивать, так и говорить об эко-

номических проблемах, которые затрагивают их в различных экономических ролях, которые они 

будут играть на протяжении своей жизни. Более того, эти оценки и общение необходимо будет 

проводить часто и без возможности приобрести консультацию у эксперта. Стиглер описывает 

это как необходимость «сделай сам экономический анализ». Он также заявляет, что такого рода 

экономический анализ важен, поскольку общественность предпочитает «говорить и голосовать 

по экономическим проблемам»[15]. 

По всем этим причинам экономическая грамотность важна. Но что именно? В данной статье 

исследуется значение понятия «экономическая грамотность». Он стремится выразить практиче-

ское рабочее определение, основанное на пороговых понятиях, которые человек должен пони-

мать, и поведении, которое он должен проявлять, если его следует считать «экономически гра-

мотным». Затем он ставит вопросы для дальнейшего рассмотрения, которые могут способство-

вать проекту измерения и повышения экономической грамотности.  

«Несмотря на широко распространенное мнение о том, что экономическая грамотность 

важна», дать ей определение непросто. Эту задачу очаровательно сформулировал Вентворт, ко-

торый отметил, что концепция знакома людям с экономическим образованием как старый друг. 

Мы постоянно говорим об этом, как если бы мы это хорошо знали, но экономическая грамот-

ность нам чужая. Это золотое руно экономического образования. Каждый человек в этой области 

стремится помочь найти или развить экономически грамотного человека. К сожалению, эконо-

мическая грамотность – это фантом и хамелеон. … Существует мало общего согласия относи-

тельно того, что на самом деле представляет собой экономическая грамотность.  

Хансен полагает, что термин «экономическая грамотность» проник в наш словарь в начале 

1960-х годов после публикации в отчете Национальной целевой группы по экономическому об-

разованию (хотя там использовался термин «экономическое понимание»). Говоря о школьной 

программе по экономике, в этом отчете подчеркивается необходимость того, чтобы граждане 

имели понимание своей экономической системы, а также знание основных экономических ин-

струментов и концепций для участия в этой системе. Однако Хансен отметил, что не указано 

точное сочетание этих факторов или их измеримые уровни, которые будут определять экономи-

ческую грамотность [17]. 

Так почему же так сложно прийти к стандартному и общепринятому определению? Эконо-

мика — это широкая дисциплина, включающая в себя широкий спектр понятий, понимание ко-

торых трудно уловить. Учитывая широту дисциплины, как нам выбрать, какие именно концеп-

ции лежат в основе экономической грамотности? В каком контексте они актуальны? Следует ли 

считать потребителя экономически грамотным по критериям, отличным от делового человека? 

[3] Как нам справиться с тем фактом, что большинство экономических концепций основаны на

предположениях? Что некоторые экономические теории могут оказаться ошибочными и все они

неполны? [4] И какое значение мы придаем тому, чтобы дать кому-то возможность понять эко-

номические решения, которые затрагивают его лично, и те, которые затрагивают других? Дру-

гими словами, как мы выбираем и оцениваем понимание концепций и принципов, которые дают

людям навыки для их личной жизни, по сравнению с теми, которые поддерживают эффективную

гражданскую жизнь? [5]

В конце концов, люди голосуют за экономические проблемы (а не математические). Наконец, 

особая проблема на пути к согласованному определению экономической грамотности заключа-

ется в том, что большая часть экономики не свободна от ценностей и «эти ценности нелегко 

отделить от дискуссии об устоявшихся принципах или идеях», так что «экономика одного чело-

века является манифестом другого» [6].  

Рассматривая проблему определения экономической грамотности, важно учитывать значение 

самой «грамотности». По сути, как обсуждается в литературе, грамотность – это развитие знаний 

и навыков, которые можно применять за пределами классной комнаты для анализа, рассуждения 

и общения по предмету в различных контекстах и на протяжении всей жизни «[7]». Это говорит 
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о том, что работоспособное определение экономической грамотности также должно отражать 

эти идеи.  

Мы начнем наше обсуждение с некоторых общих определений экономической грамотности. 

Отсутствие согласованного определения экономической грамотности, оно описывалось как 

охватывающее способность применять экономические навыки и основы для объяснения или об-

суждения большей части мира, в котором мы живем – от понимания альтернативных издержек 

наших личных решений до формирования взгляда на эффективность экономической политики.  

Хотя это и подразумевается, это не говорит напрямую о способности кого-либо применять 

эти навыки и концепции в различных контекстах и с течением времени. Майкл Салеми, который 

много писал об экономическом образовании и грамотности, подчеркивает эту способность [12]. 

Он дает простое и полезное определение, которое более точно соответствует требованиям, 

предъявляемым органами образования: 

Учащиеся достигают экономической грамотности, если спустя годы они смогут применять 

основные экономические концепции в ситуациях, имеющих отношение к их жизни и отличаю-

щихся от тех, с которыми они сталкиваются в классе.  

Это удовлетворительное обобщенное определение, которое можно понимать в отношении 

описаний грамотности в других областях знаний (особенно в языке и математике). Но для того, 

чтобы его можно было реализовать на практике, нам все равно необходимо знать, какие основ-

ные концепции следует понимать и как их следует применять. Здесь ведется много дискуссий, 

что отражается в конкурирующих взглядах тех, кто разрабатывает (и оспаривает) учебные про-

граммы как в школе, так и в университете. Эти дебаты послужили основой для определения эко-

номической грамотности, основанного на критериях.  

Как утверждает Вентворт, нам необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о том, 

что отличает экономически грамотного человека от неграмотного. Нам нужны четкие критерии 

в отношении таких вещей, как минимальный уровень экономических знаний, который мы ожи-

даем от них, поведение, которое мы ожидаем от них, и конкретные аналитические навыки, кото-

рые они должны иметь возможность использовать вместе со своими экономическими знаниями. 

Таким образом, мы получаем представление о том, что представляет собой этот человек и что он 

должен уметь «делать». Важно отметить, что подход к определению экономической грамотно-

сти, основанный на критериях, позволяет разработать инструменты тестирования и получить 

наблюдаемые результаты, которые можно измерить. А когда что-то измеримо, мы можем быть 

уверены, что это достигнуто. Как говорит Вентворт, этот подход дает учителю или исследова-

телю то, что может «освоить», чтобы выявить тех, кто экономически грамотен «3». 

Можно утверждать, что наиболее полная оценка того, что должны понимать студенты-эконо-

мисты, чтобы быть экономически грамотными, была проведена Советом экономического обра-

зования в Соединенных Штатах в виде разработанных стандартов, которые формируют широко 

признанное, основанное на критериях определение экономической грамотности. Данные стан-

дарты определяют основное экономическое содержание, которое должен знать экономически 

грамотный учащийся, и то, что он должен уметь делать с этими знаниями в 4, 8 классе и после 

окончания школы. Стандарты носят в первую очередь концептуальный характер и описываются 

как основанные на принципах, хотя они также требуют от студентов понимания аспектов теку-

щей экономической системы, ее институтов и влияния экономических решений на различные 

группы общества. Чтобы быть включенным в список, комитет должен был признать, что концеп-

ция, принцип или часть знаний необходимы для понимания выпускником средней школы, по-

скольку они необходимы для эффективной гражданской позиции, трудоустройства, дальнейшего 

обучения и для решения «обычных жизненных дел».  

Например в США специалисты по экономическому образованию используют общепринятое 

определение экономической грамотности, основанное на критериях, которое имеет множество 

практических применений при тестировании, разработке программ и оценке. Однако, если мы 

хотим способствовать более широкому обсуждению экономической грамотности в сообществе, 

есть смысл попытаться установить более короткое и доступное рабочее определение. Есть не-

сколько способов сделать это, включая следующие три подхода:  
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1. определить небольшое количество основных «тем» из Стандартов TEL (или других), где

тема представляет собой группу предметов, которые могут включать концепции, принципы, 

факты или институциональный контекст; 

2. определить небольшое количество основных «принципов», где принцип представляет со-

бой концептуальный способ рассуждения или аналитическую структуру, которая устойчива и 

может применяться даже при изменении фактов в экономике; 

3. описать основные «поведения» экономически грамотного человека.

Мы рассмотрели ряд известных основополагающих текстов, которые четко организованы в

соответствии с принципами. Это работа экономистов, которые стремятся повлиять на то, как 

принципы экономики понимаются и применяются как в экономике, так и в других областях ис-

следования. Они опираются на краткий список семи четко сформулированных основных прин-

ципов и утверждают, что, фокусируясь на них «узко и неоднократно», эти принципы могут быть 

освоены учащимися, и их понимание сохранится спустя годы после завершения обучения.  

Более того, их студентам предлагается стать «экономическими натуралистами» и использо-

вать эти основные принципы для объяснения окружающего мира. Хансен и др. заявили, что под-

ход Франка и Бернанке «наиболее близок к их видению» с точки зрения количества и выбора 

принципов, а также способа их преподавания [18]. 

В просторечии экономическая и финансовая грамотность часто используются как синонимы, 

что отражает ошибочное представление многих неэкономистов о том, что экономика в основном 

связана с «деньгами и рынками акций». Но даже в профессиональной и академической литера-

туре различие между ними не всегда четкое. Поэтому полезно прояснить отношения. 

В отличие от экономической грамотности, значение понятия «финансовая грамотность» мало 

оспаривается, ее изучение более зрело, и существуют агентства, занимающиеся ее измерением и 

достижением. В общепринятом международном стандарте финансовая грамотность определя-

ется как:  

Сочетание осведомленности, знаний, навыков, отношения и поведения, необходимых для 

принятия правильных финансовых решений и, в конечном итоге, достижения индивидуального 

финансового благополучия.  

Кроме того, Международная сеть финансового образования ОЭСР располагает набором ин-

струментов для измерения финансовой грамотности и поддержки финансового образования в 

разных странах. Кроме того, проводится обширный количественный анализ финансовой грамот-

ности и ее определяющих факторов. [8]  

В юрисдикциях, где попытки повысить финансовую грамотность являются более зрелыми, 

эта концепция превратилась в «финансовые возможности», которые включают больший упор на 

позитивное финансовое поведение. Казначейство отвечает за Национальную стратегию финан-

сового потенциала, а комиссия по ценным бумагам и инвестициям отвечает за предоставление 

услуг и инструментов, связанных с ее реализацией. Недавние исследования финансовой грамот-

ности. 

Значение финансовой грамотности ясно, как и последствия ее отсутствия. Фактически, повы-

шение финансовой грамотности является политическим императивом многих стран. Без финан-

совой грамотности люди не могут разумно управлять своими деньгами и уязвимы перед силами, 

которые снижают их финансовую безопасность. Это важно с точки зрения социального обеспе-

чения. Также важно для «… содействия созданию более устойчивой финансовой системы и, в 

конечном итоге, более эффективного распределения ресурсов в реальной экономике». Итак, фи-

нансовая грамотность связана с экономикой. Учитывая это, это постоянно находится в центре 

внимания многих центральных банков, причем некоторые из них выделяют значительные ре-

сурсы на поддержку финансовой грамотности [2].  

Но есть ключевое различие между экономической и финансовой грамотностью. Финансовая 

грамотность ориентирована на способность человека понимать свою ситуацию. Экономическая 

грамотность ориентирована на способность человека понимать свою собственную ситуацию, ее 

более широкий экономический контекст и, следовательно, ситуацию других. Например, хотя фи-

нансово грамотный человек понимает, что такое процентная ставка и что она означает для его 

личных финансов, экономически грамотный человек также понимает, почему процентная ставка 
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была изменена и как это изменение повлияет на экономику в целом. Следовательно, в некотором 

смысле финансовая грамотность неразрывно связана с экономической грамотностью. 

В статье мы рассмотрели, что подразумевается под термином «экономическая грамотность» 

и почему это важно. При этом мы, возможно, подняли больше вопросов, чем дали ответов. Хотя 

мы предложили вариант, определение экономической грамотности является субъективным и 

неустоявшимся. Мы предлагаем альтернативные точки зрения. 

Даже при наличии согласованного определения, как мы можем измерить экономическую гра-

мотность? Это важная область для будущих исследований. Измерение имеет решающее значение 

для понимания состояния экономической грамотности, а также того, как оно может меняться с 

течением времени или реагировать на меры, направленные на его улучшение. Необходимо раз-

работать объективные критерии измерения и последовательно применять их ко всем группам 

населения и во времени. Но как мы можем измерить такое явление, как экономическая грамот-

ность, которая носит «пожизненный» характер и актуальна в самых разных условиях жизни лю-

дей? Каковы преимущества и недостатки различных вариантов измерения, таких как стандарти-

зированные тесты или опрос людей на предмет их собственных способностей или участия в эко-

номике? «18» Как уровень экономической грамотности, о котором сообщают сами люди, может 

отличаться от фактической грамотности?  

И с чего нам начать подходить к непростой задаче повышения экономической грамотности? 

Какие инструменты и меры вмешательства в классе и за его пределами будут наиболее эффек-

тивными? Как мы определим, оказали ли они влияние? Какие уроки мы можем извлечь из попы-

ток повысить экономическую грамотность в других юрисдикциях? И чему мы можем научиться 

у тех, кто работает над повышением финансовой грамотности, где идеи и образовательная прак-

тика более зрелы? 

Как говорят Стивенсон и Вулферс, «каждое решение является экономическим решением». 

Следовательно, нам как профессионалам нужно делать больше, чтобы помогать людям. 

Правительством РФ предложена «Стратегия повышения финансовой грамотности и форми-

рования финансовой культуры до 2030 года», результатом которого должно быть активное про-

движение знаний по темам бюджетной и инвестиционной грамотности, безопасного использова-

ния новых финансовых технологий, ответственного заимствования и культуры сбережений сту-

дентов-экономистов. Стратегия подготовлена Минфином России и Банком России при участии 

экспертного сообщества, представителей ведущих вузов страны и регионов. Планируется, что 

все школьники и студенты среднего профессионального образования будут обучаться финансо-

вой грамотности, сейчас количество таких учащихся - 67%. Кроме того, будут подготовлены и 

внедрены новые образовательные программы, разработаны цифровые образовательные про-

дукты для разной аудитории.  

При этом успешная реализация этой стратегии потребует не только усилий со стороны госу-

дарства и образовательных учреждений, но и активного участия родителей, общественных орга-

низаций и бизнес-сообщества. Важно также обеспечить доступность образовательных ресурсов 

и программ для всех слоев населения, включая удалённые и малонаселённые регионы.  

Заключение 

Таким образом, рассмотренный материал подчеркивает важность развития экономической и 

финансовой грамотности среди населения в современном мире. Экономическая грамотность не 

только дает возможность индивидуумам принимать осознанные решения в своей повседневной 

жизни, но и способствует более эффективному функционированию экономики в целом. 

Одним из ключевых выводов является то, что обучение финансовой грамотности должно 

начинаться с ранних школьных лет и продолжаться на протяжении всей жизни. Это требует раз-

работки соответствующих образовательных программ и ресурсов, а также активного вовлечения 

образовательных учреждений, правительственных органов, бизнес-сообщества и общественно-

сти. 

Кроме того, важно учитывать различия между экономической и финансовой грамотностью, а 

также связь между ними. Экономическая грамотность позволяет понимать широкий контекст 

экономических процессов, в то время как финансовая грамотность фокусируется на личных фи-

нансах и принятии финансовых решений. 
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Наконец, внедрение стратегий и программ по повышению финансовой грамотности, подобно 

предложенной «Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой 

культуры до 2030 года» в России, является важным шагом в направлении укрепления финансо-

вой стабильности и благополучия граждан. Однако успех этих инициатив будет зависеть от ши-

рокой поддержки со стороны всех участников общества и умения адаптировать программы под 

различные аудитории и изменяющиеся условия жизни.  
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Аннотация. Данная статья фокусируется на роли педагога в формировании предпри-
нимательской активности среди студентов в образовательном процессе. Авторы ис-
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развитие предпринимательских навыков. Особое внимание уделяется инициированию 
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ENCOURAGING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF STUDENTS 

WHEN INITIATING STARTUP PROJECTS AND COMPETENT 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SITUATION 

Abstract. This article focuses on the role of the teacher in the formation of entrepreneurial 
activity among students in the educational process. The authors explore the tasks facing 
teachers in encouraging entrepreneurial initiatives of students, stimulating startup projects and 
carrying out a competent assessment of the economic situation. The article examines the 
methods and strategies that can be used by teachers to inspire students to develop 
entrepreneurial skills. Special attention is paid to the initiation of startup projects, the problems 
faced by students in the process of their creation are discussed, and solutions are proposed. 
The article also emphasizes the importance of a competent assessment of the economic situation 
as a tool for teaching students market analysis and informed decision-making. The authors 
identify key aspects that teachers can use to effectively teach students in the context of the 
economic environment. Summarizing, it can be emphasized that the article offers useful 
recommendations to teachers who seek to develop entrepreneurial thinking and skills in their 
students, and also has an impact on increasing their competitiveness in modern society. 
Keywords: educational process, entrepreneurial activity, economic environment, market 
analysis, entrepreneurial initiative. 

Введение 

Современная динамичная экономическая среда требует от образовательных учреждений не 

только предоставления теоретических знаний, но и активного внедрения инновационных мето-

дов обучения, направленных на развитие предпринимательского мышления студентов. Роль пе-

дагога в этом процессе становится фундаментальной, так как именно от его компетентности и 

эффективности зависит способность студентов к адаптации к современным вызовам бизнес-

среды. 

Данная статья посвящена рассмотрению задач, стоящих перед педагогом в контексте поощ-

рения предпринимательской активности среди студентов. Основное внимание уделяется иници-

ации стартап-проектов и оценке экономической обстановки с целью эффективного обучения сту-

дентов в области предпринимательства.  

Основная часть 

Авторы исследуют современные подходы, методы и стратегии, которые могут быть исполь-

зованы педагогами для максимизации воздействия на формирование предпринимательских ком-

петенций у студентов. Путем анализа вызовов, с которыми сталкиваются преподаватели, и 

предоставления практических рекомендаций статья стремится внести вклад в развитие эффек-

тивных образовательных программ в сфере предпринимательства.  

Предпринимательский склад ума часто считается личной чертой, которая зависит от личных 

и контекстуальных факторов. Однако факты и практика показывают, что предпринимательство 

— это, в конечном счете, навык, которому можно научить и научиться. Таким образом, если 

люди знакомятся с передовой практикой и педагогикой, они могут приобрести предпринима-

тельское мышление. Это может произойти в очень раннем возрасте и на протяжении всей жизни. 

Исходя из этой точки зрения, многие страны ввели мероприятия по обучению предприниматель-

ству, которые варьируются от курсов начальной школы до обучения на протяжении всей жизни. 

Однако именно на уровне высшего образования практика предпринимательства и педагогика 

процветают во всем мире.  

«Предпринимательское образование» предоставляет академическим сообществам (т.е. препо-

давателям, сотрудникам и студентам) набор когнитивных и сквозных навыков, связанных с от-

mailto:kafarovak@mail.ru
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крытием и ведением бизнеса, включая, например, когнитивные навыки, такие как финансы, раз-

работка бизнес-планов, бухгалтерский учет и управление кадрами. Однако самая важная часть 

касается трансверсальных и некогнитивных навыков. Обучение предпринимательству – это 

практическое образование, которое расширяет возможности мышления студентов. Педагогика и 

практика предпринимательства предназначены для улучшения лидерства, творческих способно-

стей, самопознания, самоэффективности или таких отношений, как настойчивость, принятие 

риска, инициативность и терпимость к неопределенности, которые часто понимаются как пред-

принимательское мышление.  

Подавляющее большинство людей, которые изучали предпринимательство в своих высших 

учебных заведениях, не будут создавать или управлять бизнесом. Тем не менее, предпринима-

тельские навыки, приобретенные ими во время учебы, помогут им выйти на рынок труда после 

окончания учебы. Сквозные навыки, которые характеризуют предпринимателей, могут быть по-

лезны на любом карьерном пути, в том числе на малых и средних предприятиях, семейных фир-

мах и крупных компаниях, где отдельные предприниматели могут генерировать инновации в 

бизнесе, который они не создавали и не управляли. Например, в России обучение предпринима-

тельству помогло студентам интегрировать семейный бизнес. Кроме того, предпринимательство 

может также сыграть роль в решении социальных проблем и создании ценности для обществен-

ного блага. Таким образом, результаты обучения предпринимательству выходят далеко за рамки 

создания стартапов или наукоемких высокотехнологичных компаний.  

В образовании в области предпринимательства отвечает различным потребностям. Хотя со-

здание стартапов всегда является популярной целью, обучение предпринимательству также осу-

ществляется в рамках непрерывного обучения (например, GEA College, частное высшее учебное 

заведение, в котором есть Центр профессиональной школы, который проводит курсы предпри-

нимательства). Кроме того, обучение предпринимательству предназначено для подготовки лю-

дей, которые будут работать в местных МСП и/или возьмут на себя управление семейным биз-

несом. Обучение предпринимательству также связано с цифровыми исследованиями и обуче-

нием. Например, в лаборатории HICUP (Люди, взаимодействующие с компьютерами) Примор-

ского университета работает группа международных исследователей, работающих над тем, 

чтобы сделать цифровые ресурсы более интерактивными и выгодными для пользователей. 

Высшие учебные заведения играют важную роль в обучении предпринимательству, применяя 

различные подходы, содержание и цели в зависимости от охватываемой аудитории, ее мотива-

ции, характера или стадии зрелости предпринимательских амбиций или идей. За последние 20 

лет во всем мире наблюдался рост предпринимательского образования в вузах. Чтобы поддер-

жать вузы во всех странах и регионах в экспериментировании с педагогикой и практикой пред-

принимательства, Европейская комиссия и ОЭСР использовали структуру HEInnovate. Согласно 

этой схеме, преподавание и обучение предпринимательству предполагает изучение инновацион-

ных методов обучения и поиск способов стимулирования предпринимательского мышления. Это 

не просто изучение предпринимательства; речь также идет о получении предпринимательского 

опыта и приобретении навыков и компетенций для развития предпринимательского мышления. 

Обучение предпринимательству может быть очень гибким и адаптироваться к различным 

условиям вузов и их экосистем. По этой причине существует множество различных педагогиче-

ских подходов. Студентам можно предложить создать бизнес-предприятие, провести мозговой 

штурм идей о потенциальном предприятии и смоделировать создание компании во время курсов 

или внеклассных мероприятий, таких как конкурсы или хакатоны.  

Педагогика создания идей и возможностей направлена на то, чтобы научить студентов разви-

ваться и искать новые возможности для реализации новых идей. 

Педагогика создания венчурного бизнеса сосредоточена на создании венчурного предприятия 

или новой организации. Университеты, использующие этот подход, сосредотачиваются на со-

провождении студентов в создании предприятия посредством наставничества, курсов, акселера-

ционных программ и инкубационных программ. 

Педагогика создания стоимости сосредоточена на создании стоимости, что выходит за рамки 

создания венчурных предприятий, поскольку представляет собой более широкую деятельность, 

направленную на создание общественной ценности, в какой бы форме она ни принимала (физи-

ческую, экономическую, социальную или экологическую).  
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Как обсуждалось выше, региональная тенденция отражает глобальное движение. Предприни-

мательские университеты по всему миру создали специальные ресурсы и структуры, такие как 

подразделения предпринимательства, инкубаторы или ускорители. Эти подразделения, особенно 

акселераторы, открывают для университетов возможность связаться с внешними игроками для 

дальнего развития инноваций и предпринимательства. То же самое произошло и с латиноамери-

канскими университетами, которые участвовали в текущем проекте. 11 университетов, рассмат-

риваемых в качестве примера, разнообразны. Они действуют в разных экосистемах (преимуще-

ственно в городских районах, но с различиями по размеру и доступности), и их практики имеют 

разные масштабы и разный уровень зрелости (есть как пионеры, так и относительно новички), 

разные масштабы, амбиции и цели. В этом разделе описывается опыт, собранный в нашей вы-

борке вузов, занимающихся преподаванием и обучением предпринимательству, как с учебной, 

так и с внеучебной точки зрения, а также существующие механизмы и инфраструктура для под-

держки предпринимательских проектов. 

Университеты, изучающие конкретные примеры, считают предпринимательство основной 

ценностью. Концепции предпринимательства и инноваций являются частью их стратегической 

миссии наряду с устойчивостью и инклюзивностью. Эти университеты обсудили свою деятель-

ность, направленную на продвижение лидерства посредством обучения предпринимательству.  

Большинство вузов считают себя предпринимательскими университетами, стремящимися 

обучать лидеров завтрашнего дня. Например, Университет Сан-Паулу, Бразилия (USP), инвести-

рует в обучение предпринимательству, чтобы ученые могли стать лидерами, независимо от того, 

работают ли они в собственных стартапах или работают в МСП или крупных компаниях. Неко-

торые университеты пошли еще дальше, введя обязательные курсы предпринимательства для 

всех своих студентов, независимо от выбора ими учебной программы. Например, Университет 

Анауак в Мексике стремится подготовить всех студентов к тому, чтобы они стали «лидерами 

позитивных действий», и укрепил свои связи со многими учреждениями и фирмами, чтобы 

курсы, предлагаемые студентам и специалистам, давали возможность практического мышления. 

Университет предлагает студентам лидерские программы для развития предпринимательских 

навыков. В частности, он проводит масштабный обязательный курс по предпринимательству для 

всех студентов бакалавриата продолжительностью 1 семестр для примерно 1 500 студентов. Учи-

тывая успех этого конкретного курса, университет планирует усилить эту обязательную часть 

учебной программы двумя параллельными курсами по предпринимательству, один из которых 

посвящен в основном предпринимательским навыкам, а другой - таким темам, как «бережливый 

стартап» или дизайнерское мышление. Этот пример демонстрирует инклюзивную привержен-

ность университета созданию лидеров позитивных действий, обеспечивая 100% студентов бака-

лавриата ознакомлением с предпринимательством в рамках учебной программы, не оставляя ни 

одного студента без этой возможности обучения.  

В том же духе в России реализует программы предпринимательства для обучения следую-

щего поколения для поддержки территориальной сплоченности в важном, но относительно небо-

гатом регионе Краснодарского края. Курсы обучения предпринимательству направлены на рас-

ширение возможностей и стимулирование студентов всех дисциплин расти и приобретать рис-

кованный образ мышления, который подготовит их к будущему. Применяется разнообразие пе-

дагогических подходов, включая практический опыт и решения реальных задач. С 2017 года 

ICESI проводит программу магистратуры в области предпринимательства, которая длится три 

семестра и включает в себя интеграционный проект, проводимый студентами, который включает 

в себя учебные мероприятия, специально ориентированные на ставропольский регион, упомяну-

тый выше.  

Все тематические исследования имеют комплексный подход к обучению предприниматель-

ству.  

Помимо акцента на лидерстве, все 11 тематических университетов имеют довольно обшир-

ную программу обучения предпринимательству, что обеспечивает им национальную и междуна-

родную известность. Например, Princeton Review ставит курс бакалавриата по предприниматель-

ству Технологического де Монтеррея на первое место в своем ежегодном рейтинге, а также очень 

избранную группу американских университетов. «Это иллюстрирует многолетние усилия учре-

ждения, которое начало проводить учебные программы по предпринимательству еще в 1978 
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году». 

В настоящее время в институте Белгородского университета кооперации, экономики и права 

работают 200 профессоров предпринимательства, 30 из которых имеют степень доктора фило-

софии в области предпринимательства. Он предлагает обязательный курс предпринимательства, 

который длится 1 семестр, насчитывает около 12 000 студентов и использует экспериментальный 

подход к обучению, разработке прототипов и тестированию бизнес-моделей, а также подготовку 

презентаций для бизнеса. 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» в Грозном с 2014 года проводит курсы предпринимательства с воз-

можностью получения специальных кредитов в этой области. Университет также предлагает сер-

тификаты предпринимательских навыков, которые выдаются с 2017 года, и такие курсы привле-

кают около 3 000 человек. Некоторые из специальных курсов, которые в некоторых случаях яв-

ляются обязательными, включают такие темы, как развитие предпринимательства, университет-

ское предпринимательство, творчество и предпринимательство, а также цифровые инструменты 

для предпринимательства, предлагая студентам многоаспектный подход к предприниматель-

ству. Кроме того, студенты знакомятся с инновациями и предпринимательством посредством 

практического опыта, обучения на основе проектов, создания прототипов и решения различных 

задач. Все эти усилия дают им общий опыт обучения, ориентированный на инновации и пред-

принимательство, который также используется в их финальных проектах.  

Некоторые университеты, изучающие конкретные примеры, даже создали свою собственную 

модель предпринимательской компетентности. В ICESI в России все мероприятия по преподава-

нию и обучению предпринимательству, включая учебные программы и курсы, разрабатываются 

и реализуются в соответствии с собственной моделью предпринимательских компетенций. Эта 

модель опирается на набор из 13 измерений, которые считаются критически важными для пред-

принимателей и предпринимательства.  

Федеральные университеты предлагают несколько программ магистра делового администри-

рования с упором на инновации и предпринимательство, например, магистра в области бизнес-

инноваций или магистра ITI в области инноваций. Бизнес-администрирование. Школа науки и 

техники предлагает программы предпринимательства, основанные на технологиях. Кроме того, 

в университете действует Стартап-школа для студентов инженерных специальностей. Школа 

стартапов предлагает занятия по проектному обучению, бережливому стартапу или дизайнер-

скому мышлению с высоким уровнем гибкости. Активное обучение и подходы «перевернутого 

класса» являются наиболее часто используемыми педагогическими подходами. Студенты могут 

получить степень, приобретя практический предпринимательский опыт, который считается ста-

жировкой. Представители университетов считают это наиболее перспективным и популярным 

вариантом для студентов и полагают, что в будущем более 30% студентов выберут этот вариант, 

что даст им возможность начать свой собственный бизнес на постоянной основе. в течение од-

ного семестра или неполный рабочий день в течение двух семестров.  

Ставропольский пединститут предлагает обязательное обучение в области инноваций и пред-

принимательства всем студентам своей инженерной школы. Несколько других факультативных 

курсов направлены на обучение студентов предпринимательству и инновациям, например, сте-

пень магистра в области инноваций для профессионалов или второстепенная или основная про-

грамма в области инноваций. Также часто можно найти курсы предпринимательства, которые 

преподаются совместно преподавателем PUC и приглашенным предпринимателем.  

Признавая необходимость объединения исследований и инноваций, университеты, изучаю-

щие конкретные примеры, предлагают обучение предпринимательству преподавателям, иссле-

дователям и аспирантам, как это наблюдается в других международных проектах, таких как I-

Corps. Обучение предпринимательству в этих случаях направлено на то, чтобы помочь исследо-

вателям приблизить свои научные результаты к рынкам и созданию стоимости. Исследователи 

должны лучше понять возможности бизнеса как движущую силу исследовательской деятельно-

сти, проектов и результатов. Однако эти усилия по охвату учебных программ, похоже, в целом 

находятся на более ранней стадии разработки, менее структурированы и менее пригодны для 

внедрения в различные программы докторантуры и студентов. 

Чтобы превратить ученого в ученого-предпринимателя, необходимо соответствующее обра-

зование и подготовка. Существует множество примеров стартапов, производящих услуги или 
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продукты, которые не отвечают рыночному спросу. В некоторых случаях лучшее определение 

услуги/продукта и некоторые исследования рынка помогли бы превратить неудачу в успех.  

Отражая международную тенденцию, университеты, изучающие конкретные примеры, пред-

лагают большое количество и разнообразие внеклассных мероприятий, связанных с обучением 

предпринимательству. Эти практики способствуют развитию предпринимательского мышления 

у студентов». Внеклассное обучение предпринимательству может принимать разные формы: 

лекции выпускников и приглашенных докладчиков, семинары, мастер-классы, круглые столы, 

соревнования, конкурсы, конкурсы бизнес-идей, учебные лагеря, хакатоны, фестивали, летние 

курсы и онлайн-мероприятия. Такие инициативы часто открыты для всех студентов универси-

тета, а также для других национальных и международных участников.  

«В современном образовательном контексте педагоги играют ключевую роль в формирова-

нии предпринимательской активности среди студентов. Исходя из рассмотрения задач, стоящих 

перед преподавателями в поощрении предпринимательской инициативы, инициировании стар-

тап-проектов, а также компетентной оценке экономической обстановки, становится ясным, что 

педагогический процесс не только предоставляет знания, но и формирует навыки, необходимые 

для успешной адаптации студентов в современном бизнес-мире.  

Заключение 

Анализируя современные методы и стратегии, статья подчеркивает важность интеграции 

предпринимательских элементов в учебные программы и акцентирует внимание на развитии 

практических навыков у студентов. Педагог, как катализатор этого процесса, выступает в роли 

вдохновителя и руководителя, создавая условия для творческого мышления и предприниматель-

ского поведения. В заключении, статья призывает к постоянному совершенствованию педагоги-

ческих подходов, учитывая динамические изменения в экономике и обществе. Она подчеркивает 

необходимость сотрудничества между преподавателями и предпринимательским сообществом, 

а также поддерживает идею, что успешная реализация подобных программ является залогом не 

только карьерного успеха студентов, но и развития инновационного потенциала общества в це-

лом.  

Литература 
1. Орлов А.А. Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте компетент-

ностного подхода. [Текст] / А.А. Орлов– «Москва-Берлин», 2015. – 150 с.

2. Алексеева Л.В. Юридическая психология: учебное пособие. [Текст] / Л.В. Алексеева – М.: Проспект,

2020. - 312 с.

3. Суртаева Н.Н. Педагогика: педагогические технологии 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО.

[Текст] / Н.Н. Суртаева – Москва Юрайт, 2019. - 251 с.

4. Мордерер О.А., Плеханова Т.В. Сборник практических работ. ПМ 01 «Организационно-управленческая

деятельность». [Текст] / О. А. Мордерер, Т. В. Плеханова – «Москва-Берлин», 2021. – 65 с.

5. Подласый И.П. Педагогика. Книга 2: Теория и технологии обучения: Учебник для вузов. [Текст] / И.П.

Подласый - «ВЛАДОС», 2022. - 343 с.

6. Охременко И.В. Психология и педагогика высшей школы 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры. [Текст] / И.В. Охременко – Москва Юрайт, 2017. - 179 с.

7. Дозорцева Е.Г. Зарубежная и российская юридическая психология: встреча в Петербурге. [Электрон-

ный ресурс] // Психология и право. 2023(5). № 4. С. 94-97.

8. Беловолова Е.А. Методика реализации практической направленности обучения географии в современ-

ной школе. [Текст] / Е.А. Беловолова - Москва, 2013. - С. 132.

9. Платон. Законы. – М.: Ruscience, 2016. - 322 с. - (Серия «Классическое наследие»)

10. Поздняков В.М. Отечественная пенитенциарная психология: история и современность. Монография.

[Текст] / В.М. Поздняков– М.: Академия управления МВД России, 2020. - 269 с.

References 
1. Orlov A.A. Ocenivanie novyh rezul'tatov obrazovatel'nogo processa v vuze v kontekste kompe-tentnostnogo

podhoda. [Tekst] / A.A. Orlov– «Moskva-Berlin», 2015. – 150 s.

2. Alekseeva L.V. YUridicheskaya psihologiya: uchebnoe posobie. [Tekst] / L.V. Alekseeva – M.: Prospekt, 2020.

- 312 s.

3. Surtaeva N.N. Pedagogika: pedagogicheskie tekhnologii 2-e izd., ispr. i dop. Uchebnoe posobie dlya SPO.

[Tekst] / N.N. Surtaeva – Moskva YUrajt, 2019. - 251 s.



 Зарипова Р.С., Агафонова К.Е., Кафарова К.З. 
 Поощрение предпринимательской активности студентов при инициировании стартап-проектов и компетентной оценке экономической обстановки 

www.rppe.ru 

109 

4. Morderer O.A., Plekhanova T.V. Sbornik prakticheskih rabot. PM 01 «Organizacionno-upravlencheskaya

deyatel'nost'». [Tekst] / O. A. Morderer, T. V. Plekhanova – «Moskva-Berlin», 2021. – 65 s.

5. Podlasyj I.P. Pedagogika. Kniga 2: Teoriya i tekhnologii obucheniya: Uchebnik dlya vuzov. [Tekst] / I.P.

Podlasyj - «VLADOS», 2022. - 343 s.

6. Ohremenko I.V. Psihologiya i pedagogika vysshej shkoly 2-e izd., ispr. i dop. Uchebnoe posobie dlya bakalav-

riata i magistratury. [Tekst] / I.V. Ohremenko – Moskva YUrajt, 2017. - 179 s.

7. Dozorceva E.G. Zarubezhnaya i rossijskaya yuridicheskaya psihologiya: vstrecha v Peterburge. [Elek-tronnyj

resurs] // Psihologiya i pravo. 2023(5). № 4. S. 94-97.

8. Belovolova E.A. Metodika realizacii prakticheskoj napravlennosti obucheniya geografii v sovre-mennoj

shkole. [Tekst] / E.A. Belovolova - Moskva, 2013. - S. 132.

9. Platon. Zakony. – M.: Ruscience, 2016. - 322 s. - (Seriya «Klassicheskoe nasledie»)

10. Pozdnyakov V.M. Otechestvennaya penitenciarnaya psihologiya: istoriya i sovremennost'. Monografiya.

[Tekst] / V.M. Pozdnyakov– M.: Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2020. - 269 s.



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

110 

МАКСИМОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Казанский государственный энергетический университет, 
 к.т.н., заведующий кафедрой «Электроэнергетические системы и сети», 

Россия, г. Казань, 
e-mail: viktor.maksimov.1968@mail.ru

ВОЗИЯНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

директор Института международного образования, 
ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет», 

Россия, г. Москва, 
e-mail: voziyanovanju@mgupp.ru

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ И ИХ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В условиях современного быстро меняющегося бизнес-окружения актуаль-
ность развития предпринимательства в университетах неоспорима. Осознавая роль, 
которую предпринимательство играет в экономическом развитии, университеты 
стремятся стимулировать предпринимательскую активность среди своих студентов 
и обеспечить им соответствующее образование и ресурсы для успешного старта биз-
неса. Цель исследования состоит в изучении разнообразных методов и стратегий, ис-
пользуемых университетами в России для развития предпринимательского образования 
и стимулирования предпринимательской активности среди студентов. Кроме того, ис-
следование направлено на выявление проблем и вызовов, с которыми сталкиваются уни-
верситеты при внедрении программ по предпринимательству, и предложение рекомен-
даций по их решению. Методы исследования. Исследование проводилось с использова-
нием анализа научной литературы, а также путем проведения онлайн-интервью и вза-
имодействия с университетами России, изучающими конкретные примеры. Был прове-
ден сравнительный анализ практик и стратегий, используемых в различных универси-
тетах, с целью выявления общих тенденций и эффективных подходов. Результаты ис-
следования. В ходе исследования были выявлены ключевые методы и стратегии, приме-
няемые университетами России для развития предпринимательского образования. 
Были также выделены проблемы, такие как нехватка финансирования и сложности в 
области интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются университеты 
при внедрении программ по предпринимательству. В заключении подчеркивается важ-
ность системного и инновационного подхода к разработке образовательных программ 
в сфере предпринимательства. Привлечение студентов к практическим аспектам пред-
принимательства и развитие у них навыков творческого мышления и принятия рисков 
являются важными задачами для университетов. Исследование также предлагает ряд 
рекомендаций по улучшению предпринимательского образования и стимулированию 
предпринимательской активности среди студентов в университетах России.  
Ключевые словамы: предпринимательство, университеты, образование, Россия, сту-
денты, инновации, программы, стратегии, методы, рекомендации.  

MAXIMOV VIKTOR VLADIMIROVICH 

Kazan State Energy University, Ph.D., Head of the Department 
"Electric Power Systems and Networks", Russia, Kazan, 

e-mail: viktor.maksimov.1968@mail.ru

VOZIAYNOVA NATALIA YURIEVNA 

Director of the Institute of International Education, 
Russian Biotechnological University, 

Moscow, Russia, 
e-mail: voziyanovanju@mgupp.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2024-2-110-116

mailto:viktor.maksimov.1968@mail.ru
mailto:voziyanovanju@mgupp.ru
mailto:viktor.maksimov.1968@mail.ru
mailto:voziyanovanju@mgupp.ru


 Максимов В.В., Возиянова Н.Ю. 
 Разработка педагогических программ для поощрения предпринимательской активности студентов и их обучения 

www.rppe.ru 

111 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS TO ENCOURAGE 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF STUDENTS AND THEIR EDUCATION 

Abstract. In today's rapidly changing business environment, the relevance of entrepreneurship 
development at universities is undeniable. Realizing the role that entrepreneurship plays in 
economic development, universities strive to stimulate entrepreneurial activity among their stu-
dents and provide them with appropriate education and resources for a successful business 
start. The purpose of the study is to study a variety of methods and strategies used by universi-
ties in Russia to develop entrepreneurial education and stimulate entrepreneurial activity 
among students. In addition, the research is aimed at identifying the problems and challenges 
that universities face when implementing entrepreneurship programs, and offering recommen-
dations for their solution. Research methods. The research was conducted using the analysis of 
scientific literature, as well as through online interviews and interaction with Russian univer-
sities studying specific examples. A comparative analysis of practices and strategies used in 
various universities was carried out in order to identify common trends and effective ap-
proaches. The results of the study. The study identified the key methods and strategies used by 
Russian universities for the development of entrepreneurial education. Problems such as lack 
of financing and difficulties in the field of intellectual property that universities face when im-
plementing entrepreneurship programs were also highlighted. In conclusion, the importance of 
a systematic and innovative approach to the development of educational programs in the field 
of entrepreneurship is emphasized. Attracting students to practical aspects of entrepreneurship 
and developing their creative thinking and risk-taking skills are important tasks for universities. 
The study also offers a number of recommendations for improving entrepreneurial education 
and stimulating entrepreneurial activity among students at universities in Russia. 
Keywords: entrepreneurship, universities, education, Russia, students, innovations, programs, 
strategies, methods, recommendations. 

Введение 

В современном мире университеты играют ключевую роль в развитии предпринимательства 

и инноваций. Они не только обеспечивают образование студентов, но и стимулируют предпри-

нимательское мышление и активность. В России в последние годы увеличивается внимание к 

развитию предпринимательства в университетской среде. Это обусловлено стремлением к созда-

нию инновационной экосистемы и повышению конкурентоспособности национальной эконо-

мики. В данном контексте проведение исследований о роли университетов в развитии предпри-

нимательства становится особенно актуальным. Настоящее исследование направлено на анализ 

существующих подходов и практик, а также на выявление возможных стратегий и методов улуч-

шения роли университетов в поддержке предпринимательства. Это позволит разработать реко-

мендации для университетов по оптимизации их предпринимательской программы и повыше-

нию эффективности взаимодействия с бизнес-сообществом и обществом в целом.  

Основная часть 

Одной из главных проблем является нехватка финансовых ресурсов и ограниченный доступ 

к инвестициям для молодых предпринимателей, что затрудняет реализацию их бизнес-идей и 

инновационных проектов. Кроме того, существует необходимость в совершенствовании образо-

вательных программ и методик обучения предпринимательству, чтобы обеспечить студентов не-

обходимыми знаниями и навыками для успешного ведения бизнеса в современной экономиче-

ской среде. Другой проблемой является недостаточная интеграция университетов с бизнес-сооб-

ществом и организациями, что затрудняет обмен опытом, ресурсами и возможностями для сов-

местной деятельности. Таким образом, сформулированная проблема состоит в необходимости 

оптимизации роли университетов в поддержке предпринимательства, включая решение финан-

совых, образовательных и организационных аспектов, чтобы создать благоприятную среду для 

развития предпринимательской активности и инноваций.  

Бизнес-инкубатор Университета ИТМО признан лучшим в России, ИТМО организует инку-

бационную программу «ИТМО для творческих и культурных индустрий». «ИТМО» - это двена-

дцатинедельная программа, в которой принимают участие шесть команд для каждого выпуска и 



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

112 

международные наставники. Это помогает творческим и культурным предпринимателям нахо-

дить подходящие бизнес-модели и проверять рыночные возможности[2].  

Внеклассные мероприятия, предлагающие доступ к предпринимательскому образованию, 

также могут быть краткосрочными, занимающими несколько дней или неделю. Краткосрочные 

мероприятия направлены на повышение осведомленности о предпринимательстве или создание 

новых контактов и возможностей для повышения узнаваемости и сбора средств для стартапов. 

Например, на Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодно организуется 

так называемую «Неделю инноваций», которая проводится по разным городам. Это мероприятие 

объединяет студентов и местные сообщества, рассматривая темы, которые также адаптированы 

к конкретному контексту каждой территории, где проходит «Неделя инноваций» [1]. 

Неделя инноваций МГУ является хорошим примером внеклассной деятельности, которая вы-

ходит за рамки академического сообщества и вовлекает другие вузы и внешние заинтересован-

ные стороны, включая учащихся начальных и средних школ, женщин-предпринимателей, малый 

и средний бизнес и семейный бизнес. 

Ставропольский государственный аграрный университет реализовал несколько инициатив по 

пропаганде предпринимательского мышления и осведомленности среди молодежи с привлече-

нием учащихся начальных и средних школ, при этом специальный контент был разработан для 

решения вопросов предпринимательства для поколения миллениалов. Это включает в себя он-

лайн-контент, а также однодневный семинар «Деньги для инвестиций», в котором студенты мо-

гут привлечь свои семьи и решить практические задачи.  

Как и в других областях, пандемия COVID-19 стала катализатором цифровизации обучения 

предпринимательству, и многие программы были преобразованы в онлайн-занятия. Среди пре-

имуществ цифровой трансформации – возможность привлечения международных участников и 

участников. Университеты, изучающие конкретные примеры, обсудили возможность того, что 

некоторые инновации, вызванные пандемией, станут постоянными в будущем, возможно, соче-

тая очное и дистанционное содержание или компоненты. 

ИТМО, крупная возможность предварительной инкубации и налаживания связей, организуе-

мая «Siglo 21» с 2017 года, представляет собой еще один пример быстрой цифровой трансфор-

мации. ИТМО объединяет инвесторов, стартапы, компании и местные и региональные органы 

власти, а также рассчитывает на сотрудничество с выпускниками университетов. Вместо того 

чтобы прекратить мероприятие из-за пандемии, университет организовал его онлайн, в котором 

приняли участие более 800 человек. 

Университеты, изучающие конкретные примеры, создали разнообразные инфраструктуры, 

предназначенные для оказания поддержки предпринимательству соответствующим заинтересо-

ванным сторонам в их экосистеме. К ним относятся центры предпринимательства, преинкубаци-

онные и инкубационные центры, мероприятия по акселерации, технопарки, коворкинг, а также 

партнерские отношения с другими игроками из окружающих экосистем предпринимательства.  

Еще одним примером того, какое центральное место может занимать «предпринимательство» 

в институциональных стратегиях и деятельности, является Россия. ВАВТ - Этот университет вы-

ражает четкое видение своей предпринимательской роли с четко определенными концепциями, 

дорожными картами, структурированными подходами и сильной организационной структурой, 

поддерживающей эту деятельность. Сюда входят Центры предпринимательства, которые вместе 

оказывают комплексную поддержку на всех стадиях предпринимательских проектов независимо 

от уровня их зрелости [6].  

Тематическое исследование Российских университеты играют ощутимую роль в экосистемах 

предпринимательства, в которых они работают. Эти университеты активно объединяют свои ис-

следования с созданием венчурных предприятий. Например, ВАВТ в России связан со своей эко-

системой через различные органы и организации. К ним относятся инновационное агентство, 

четыре инкубатора (один из них посвящен социальным инновациям), технопарк, в котором при-

нимают участие 75 компаний, ряд производственных и коворкинговых пространств, а также про-

странство ВАВТ для инноваций и предпринимательства.  

ВАВТ играет важную роль в стимулировании исследовательской деятельности в области 

предпринимательства через свой центр предпринимательства. ВАВТ имеет инновационный 
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центр, который предоставляет услуги местным и национальным компаниям, помогая им созда-

вать инновационную культуру. Используя эту сеть компаний, центр способствует передаче зна-

ний и предпринимательской деятельности университета. Он расположен в здании, посвященном 

инновациям и предпринимательству и спроектированном лауреатом Притцкеровской премии в 

области архитектуры. Это знаковое здание находится прямо у главного входа в университетский 

кампус, тем самым передавая послание о важности предпринимательства и доступности для тех, 

кто не входит в академическое сообщество. Инновационный центр позволяет осуществлять вза-

имодействие между студентами, преподавателями, компаниями и предпринимателями, что 

должно привести к появлению новых идей и проектов. PUC получил крупное частное пожертво-

вание на создание объектов, на которых будет размещен центр. Целью было собрать вместе сту-

дентов всех факультетов и школ PUC [3]. Центром управляет консультативный совет инноваци-

онного центра, в состав которого входят представители местного бизнес-сообщества. Основная 

задача совета заключается в том, чтобы деятельность инновационного центра отражала иннова-

ционные потребности местных заинтересованных сторон [4].  

Университеты используют преимущества своей стратегии с участием нескольких кампусов, 

чтобы максимизировать свое воздействие. 

Многие университеты используют преимущества своей стратегии с участием нескольких кам-

пусов, чтобы усилить свое влияние и стратегию взаимодействия. В разных местах у них есть 

возможность связаться с разными субъектами, включая местные органы власти и бизнес-сооб-

щества. В некоторых случаях локализация университетского кампуса напрямую связана с поли-

тикой регионального развития.  

Все исследуемые университеты смогли адаптировать свою деятельность к новому контексту, 

возникшему в результате пандемии COVID-19. Университеты были вынуждены перевести обу-

чение предпринимательству в онлайн, иногда предоставляя преподавателям специальную под-

готовку по использованию онлайн-платформ и цифровых методологий. Кроме того, универси-

теты сосредоточили свои усилия на том, чтобы помочь своим местным сообществам, а также 

компаниям, МСП и предпринимателям в их сетях справиться с новыми проблемами, вызванными 

пандемией. Как уже говорилось выше, несколько университетов сотрудничали с МСП, чтобы 

помочь им разработать цифровые инструменты для управления бизнес-деятельностью. В целом 

пандемия каким-то образом расширила сети университетов, занимающихся предприниматель-

ством и предпринимательской деятельностью, вовлекая через онлайн-платформы больше людей, 

в том числе международных экспертов.  

Опираясь на опыт, накопленный во время пандемии, несколько университетов, изучающих 

конкретные примеры, планируют перейти к смешанным предпринимательским подходам и дея-

тельности, где личное взаимодействие используется, когда это необходимо, и дополняется он-

лайн-решениями и опытом. Смешанные подходы к образованию и деятельности в области пред-

принимательства позволят создать более крупные сети (новые экосистемы) с участием регио-

нальных, национальных и международных партнеров.  

В выборке университетов, изучаемых на примере конкретных университетов, обучение пред-

принимательству занимает центральное место в институциональной стратегии. Большинство 

университетов, изучающих конкретные примеры, предлагают курсы предпринимательства, 

чтобы стимулировать предпринимательское мышление и обучать студентов навыкам и способ-

ностям, которые помогут им стать лидерами завтрашнего дня. Многие из университетов, участ-

вовавших в исследовании, предлагают на своих факультетах экономики, науки и техники специ-

альные курсы, призванные помочь студентам создавать новые предприятия. Реже курсы пред-

принимательства носят более универсальный характер и предназначены для того, чтобы помочь 

всем студентам, независимо от области обучения, приобрести предпринимательское мышление 

(например, Siglo 21 и Университет Анауак) [5].  

Многие университеты также проводят интересные внеклассные мероприятия, такие как фе-

стивали, хакатоны и конкурсы, которые дают студентам возможность стимулировать свое пред-

принимательское мышление, одновременно общаясь с другими местными игроками, такими как 

наставники, компании и местные органы власти. Многие из этих мероприятий открыты не только 

для студентов, но и для местных предпринимателей, которые хотят воспользоваться возможно-

стями, предлагаемыми университетом. 
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Университеты, изучающие конкретные примеры, играют важную роль в своих собственных 

экосистемах, предоставляя услуги инкубации, акселерации и сотрудничая с местными учрежде-

ниями и авторитетными фирмами. Многие из рассматриваемых университетов имеют местные 

инновационные центры. Некоторые из них больше ориентированы на объединение эффективных 

исследований с предпринимательскими способностями и обучение исследователей тому, как 

продвигать свои идеи на рынок. 

В целом, разнообразие подходов к образованию и деятельности в области предприниматель-

ства, которые наблюдались в тематических исследованиях Российских университетов, отражает 

международную тенденцию. Например, аналогичные институциональные усилия можно найти в 

европейских странах, где проводились национальные обзоры. Такое сближение международной 

практики дает возможность определить некоторые ориентиры, а затем дать некоторые предло-

жения для университетов, изучающих конкретные примеры, если они рассмотрят возможность 

расширения своих усилий по развитию предпринимательства. 

На основе информации, собранной в ходе онлайн-интервью и взаимодействия, университеты 

и университеты, изучающие конкретные примеры, стремящиеся укрепить свою предпринима-

тельскую программу в ставропольском регионе, могли бы рассмотреть ряд идей по улучшению 

учебного и внеклассного образования в области предпринимательства, а также внешней деятель-

ности, связанной с предпринимательством. К ним относятся:  

Увеличение количества и охвата обязательных курсов по предпринимательству, чтобы гаран-

тировать, что все студенты, а не только те, кто обучается в бизнес- или инженерных школах, 

получают некоторую учебную программу по темам, связанным с предпринимательством, и раз-

вивают предпринимательское мышление. 

Содействие предпринимательству и инновационному образованию для аспирантов в качестве 

дополнения к их научным навыкам. Большинство аспирантов сделают карьеру за пределами ака-

демических кругов, и предпринимательские навыки могут быть полезны, чтобы дать им возмож-

ность выбора альтернативной карьеры, включая открытие собственного бизнеса или становление 

новаторами в существующих организациях.   

Объединение различного институционального опыта поможет продвинуть учебное образова-

ние по предпринимательству в России. Сотрудничество между вузами может сделать препода-

вание и обучение предпринимательству более эффективным и инклюзивным, выходя за рамки 

бизнес- и инженерных школ.  

Сотрудничество и специализация могут также включать внеклассные мероприятия, которые 

имеют то преимущество, что они более гибкие и более доступные для мотивированных студен-

тов. 

Снижение фрагментации возможностей внеклассного преподавания и обучения. Тематиче-

ские исследования университетов представили большой, но часто фрагментированный список 

внеклассных предпринимательских инициатив. Существуют возможности для улучшения коор-

динации и обмена студентами в России. Кроме того, оптимизация деятельности может также 

обеспечить дальнейшую специализацию по более сложным темам и индивидуализацию внеклас-

сных занятий в соответствии с секторами или другими конкретными потребностями. 

«Сравнительный анализ внеклассных инициатив». Принимая во внимание скорость развития, 

связанную с характером предпринимательской внеучебной деятельности, российские универси-

теты выиграют от обмена передовым опытом и постоянного сравнения с текущими международ-

ными инициативами, гарантируя, что наиболее инновационные и эффективные подходы будут 

определены и представлены в их портфолио. 

«Продвижение информационно-просветительской работы путем гибридизации внеклассной 

деятельности». Опираясь на опыт, накопленный во время пандемии COVID-19, университеты, 

изучающие конкретные примеры, должны быть в состоянии найти хорошее сочетание личного 

и онлайн-взаимодействия для предпринимательской внеклассной деятельности. Это позволит 

расширить охват обучения предпринимательству и даст возможность привлекать вклад и кон-

тент от экспертов, докладчиков или предпринимателей, находящихся в любой точке мира. 

Занимаясь предпринимательством, вузы становятся более прозрачными и доступными для 

внешних заинтересованных сторон. Следовательно, развитие предпринимательства также явля-

ется способом развития сотрудничества.  
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Создание стимулов для преподавателей и сотрудников к участию в предпринимательской де-

ятельности. Университеты, изучающие конкретные примеры, ввели стимулы для участия со-

трудников в предпринимательской деятельности, и им следует продолжать их реализацию. В бо-

лее общем плане университеты всего региона могли бы рассмотреть возможность создания сти-

мулов для стимулирования участия преподавателей в предпринимательской деятельности. Эти 

«стимулы» могут принимать форму финансовых вознаграждений, участия в прибылях, дополни-

тельных доходов или вопросов, связанных с патентами, а также того, как вклады, внесенные в 

такую деятельность, учитываются при принятии решений о найме или продвижении по службе 

академического персонала [8].  

Установление связей с другими Российскими университетами для обмена передовым опытом 

в том, как предпринимательство помогает университетам взаимодействовать со своими сообще-

ствами. Разнообразие инициатив, реализуемых университетами, изучающими конкретные при-

меры, для связи со своими заинтересованными сторонами, показывает возможность «объедине-

ния» различного опыта между университетами и сбора передового опыта. Это могло бы улуч-

шить изучение передового опыта и проложить путь к совместным усилиям групп Российских 

университетов, поддерживающих друг друга в продвижении предпринимательства на субконти-

ненте.  

Создание дополнительных ресурсов посредством предпринимательства и сотрудничества. 

Предпринимательские университеты диверсифицируют решения по финансированию. Более 

крупная венчурная система могла бы реагировать на индивидуальные приоритеты и услуги. Та-

кой механизм финансирования должен быть в состоянии покрыть весь спектр потребностей 

предпринимателей, связанных с университетами России.  

Повышение предсказуемости и устойчивости средств, направляемых на предприниматель-

скую деятельность в университете. Как и в других частях мира, в Российских университетах су-

ществует потребность в устойчивом распределении ресурсов для поддержки предприниматель-

ской деятельности. Устойчивое и предсказуемое финансирование поможет осуществлять инку-

бационную или ускоренную деятельность [9].  

Улучшение услуг в области интеллектуальной собственности. Необходимость улучшения 

услуг в области интеллектуальной собственности упоминалась различными университетами, 

изучавшими конкретные примеры, у которых нет достаточного финансирования для найма юри-

дических услуг, специализирующихся на развитии интеллектуальной собственности. Также в 

России предпринимательские университеты сталкиваются с бюрократическими препятствиями 

при попытке развивать интеллектуальную собственность (патенты, лицензии и дочерние компа-

нии). Требуемые административные процедуры являются длительными и дорогостоящими для 

университетов, не имеющих специального персонала [10].  

Заключение 

В заключении можно подчеркнуть важность системного и инновационного подхода к разра-

ботке образовательных программ в сфере предпринимательства. Авторы выделяют ключевые 

методы и стратегии, направленные на стимулирование предпринимательской активности сту-

дентов, а также обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются в процессе разработки и внед-

рения этих программ. 

Анализируя имеющийся опыт и лучшие практики, статья приходит к выводу о необходимости 

постоянного обновления учебных материалов, адаптации программ к современным вызовам биз-

нес-среды и активного вовлечения студентов в практические аспекты предпринимательства. 

Кроме того, в заключении выражается надежда на то, что разработанные педагогические про-

граммы могут служить основой для формирования у студентов не только навыков предпринима-

тельства, но и способностей к творческому мышлению, принятию рисков и инновационной дея-

тельности. Основываясь на этих выводах, статья вносит важный вклад в область образования, 

ориентированного на развитие предпринимательских компетенций среди студентов.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ: ВКЛАД И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. Понимание экономического поведения будет полезно для студентов, по-
скольку они смогут управлять своей экономикой и финансами, пока они живут отдельно 
от своих родителей. Целью данного исследования является изучение влияния семейного 
экономического образования на экономическое поведение студентов и изучение роли 
экономической и предпринимательской грамотности. Методы исследования. Данные 
исследования были собраны посредством онлайн-опроса среди 546 студентов универси-
тетов, было использовано моделирование структурными уравнениями с помощью IBM-
SPSS-AMOS 28. Результаты исследования. Результаты показали наличие прочной связи 
между семейным экономическим образованием и экономическим поведением учащихся. 
Аналогичным образом, семейное экономическое образование может способствовать 
повышению экономической и предпринимательской грамотности учащихся. Данное ис-
следование также подтверждает прямое влияние между экономической грамотно-
стью, предпринимательской грамотностью и экономическим поведением студентов. 
Заключение. Наконец, в этом исследовании отмечается важная роль экономической и 
предпринимательской грамотности в установлении связи между семейным экономиче-
ским образованием и экономическим поведением студентов университетов. Резуль-
таты дают ценную информацию исследователям политики и образовательным учре-
ждениям о том, как использовать экономическую и предпринимательскую грамот-
ность для стимулирования экономического поведения среди студентов университетов. 
Ключевые слова: экономическое поведение, семейное экономическое образование, эко-
номическая грамотность, предпринимательская грамотность. 
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Abstract. Understanding economic behavior will be useful for students as they will be able to 
manage their economy and finances while they live apart from their parents. The purpose of 
this study is to study the impact of family economic education on the economic behavior of 
students and to study the role of economic and entrepreneurial literacy. Research methods. The 
research data were collected through an online survey among 546 university students, and 
structural equation modeling using IBM-SPSS-AMOS 28 was used. The results of the study. 
The results showed a strong link between family economic education and students' economic 
behavior. Similarly, family-based economic education can enhance students' economic and en-
trepreneurial literacy. This study also confirms the direct influence between economic literacy, 
entrepreneurial literacy, and student economic behavior. Conclusion. Finally, this study high-
lights the important role of economic and entrepreneurial literacy in establishing a link between 
family economic education and the economic behavior of university students. The results pro-
vide valuable information to policy researchers and educational institutions on how to use eco-
nomic and entrepreneurial literacy to stimulate economic behavior among university students. 
Keywords: economic behavior, family economic education, economic literacy, entrepreneurial 
literacy. 

Введение 

Люди всегда сталкиваются с компромиссами, и это стало центральной темой в экономике. 

Компромиссы существуют, когда люди сталкиваются с различными вариантами своей экономи-

ческой деятельности и должны принять решение. Решения, которые принимают индивиды, мо-

тивируются различными целями, а иногда цели противоречат друг другу. Более того, развитие 

технологий и цифровой экономики приводит к бесспорно замечательным выборам и возможно-

стям. При решении этого вопроса наличие некоторых экономических знаний, которые могут 

быть подкреплены экономической грамотностью, может побудить отдельных лиц и студентов 

более внимательно относиться к принятию решений в нескольких видах деятельности, таких как 

сбережения, потребление, инвестиции и бизнес. 

Существует существенная потребность в экономической грамотности для принятия более 

сложных экономических решений. Например, некоторые ученые сообщили, что освоение основ-

ных концепций экономики позволит студентам принимать более обоснованные решения в по-

требительской деятельности. В то время как другие исследования отмечают, что экономическая 

грамотность может стимулировать стремление студентов заняться бизнесом. Кроме того, недав-

нее исследование показало, что экономическая грамотность положительно влияет на финансовое 

поведение студентов университетов Малайзии. Эти исследования исходят из того, что экономи-

ческая грамотность необходима каждому человеку для непосредственного формирования пове-

дения и может помочь повысить его экономическое благосостояние. Однако ученые упускают 

из виду связь между экономической грамотностью и экономическим поведением студентов, ко-

торая охватывает как потребительские, так и продуктивные аспекты поведения. Таким образом, 

в этом исследовании делается попытка подробно остановиться на этих двух вопросах и привлечь 

поведенческую экономику для объяснения экономического поведения студентов [3].  

Основная часть 

Не менее важно прививать предпринимательскую грамотность отдельным лицам. Предпри-

нимательская грамотность играет решающую роль для людей, поскольку она позволяет людям 

иметь мышление, отношение и намерения в предпринимательстве. Вышеупомянутые исследова-

ния показали, что среди ученых предпринимательство признается движущей силой экономиче-

ского развития, создавая новые возможности трудоустройства. Таким образом, предпринима-

тельская грамотность необходима студентам, чтобы сопровождать развитие технологий в поиске 

возможностей, которые могут повысить производительность. В широком смысле предпринима-

тельская грамотность не просто создает бизнес при наличии возможности, но с большей вероят-

ностью обладает предпринимательским настроем или мышлением. Таким образом, утвержда-

ется, что предпринимательская грамотность необходима для людей, сталкивающихся как с по-

требительской, так и с производительной деятельностью [4]. 

В то же время грамотность учащихся может быть обусловлена ближайшими обстоятель-

ствами, т.е. семьей. Семья – это первое и главное образование, которое помогает учащимся или 
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отдельным людям определиться со своим выбором, включая потребительское и продуктивное 

поведение. Некоторые ученые-психологи и педагоги отмечали, что семья может влиять на своих 

членов посредством взаимодействия в их повседневной деятельности. Семейное образование 

охватывает время, потраченное членами семьи на взаимодействие и общение. Некоторые ученые 

также подтвердили, что различия в качестве времени, проведенного с семьей, влияют на важные 

решения в экономической деятельности. Семья или родители предлагают уникальную модель 

образования для своих детей, которая может быть реализована во многих формах, например, 

предлагая привычки экономить, продвигая приоритеты и создавая новые идеи [5].  

Несмотря на повышенный интерес к взаимосвязи грамотности и экономического поведения, 

существующие исследования и аналитические отчеты упускают из виду потенциал поведенче-

ской экономики для объяснения этого явления». Большинство исследований основаны на 

неоклассических взглядах, которые предполагают, что большинство экономических субъектов 

обладают обширной информацией об определенных продуктах, учитывают рациональность при 

принятии решений, повышают уровень использования продуктов и фокусируются на выгодах 

отдельных лиц. Существующие исследования не обращают внимания на роль экономики и пред-

принимательства в опосредовании семейного экономического образования и экономического по-

ведения. Чтобы устранить эти исследовательские и теоретические пробелы, данное исследование 

направлено на изучение взаимосвязи между семейным экономическим образованием и экономи-

ческим поведением студентов университетов, а также на изучение посреднической роли эконо-

мической и предпринимательской грамотности [6]. 

Ожидается, что это исследование внесет определенный вклад. Во-первых, оно обогащает эко-

номическую и предпринимательскую литературу с точки зрения поведенческой экономики, ко-

торую упускают многие ученые. Во-вторых, на основе измерения экономического поведения 

можно оценить экономическую и предпринимательскую грамотность. Политикам и университе-

там будет предложена информация, позволяющая представить альтернативную модель образо-

вания для формирования экономического поведения для достижения экономического благосо-

стояния. Наконец, исследование является уникальным, поскольку оно имеет огромный демогра-

фический и демографический бонус с различными культурами, этническими группами и рели-

гиями, которые потенциально обеспечивают лучшее понимание этой проблемы, что, в свою оче-

редь, может предложить некоторые предложения по решению экономического поведения сту-

дентов [7]. 

«Это исследование включало целенаправленное исследование экономического поведения с 

использованием точек зрения поведенческой экономики. Для сравнения, экономисты-неоклас-

сики полагают, что люди думают о рациональности и максимальной полезности, в то время как 

поведенческая экономика объединяет аспекты экономики и психологии, чтобы понять, как и по-

чему люди ведут себя и принимают решения. Поведенческая экономика указывает на то, что 

люди принимают решения, основываясь на эвристических правилах, которые доминируют в че-

ловеческом выборе. С точки зрения поведенческой экономики, экономические субъекты 

склонны основывать свой инвестиционный выбор на многих факторах, помимо волатильности и 

возможностей максимизации прибыли. Между тем, господствующая микроэкономическая тео-

рия использует экспоненциальные временные скидки для объяснения рационального принятия 

решений. Эволюционные психологи описывают ответственность как важную особенность чело-

веческой природы, которая связывает человека с обществом» [8].  

С точки зрения классического экономиста, концепция невидимой руки ведет всю экономику 

к благосостоянию, когда каждый человек принимает свои собственные корыстные решения. Од-

нако взгляды господствующей экономической теории признают, что люди часто чрезмерно уве-

рены в своих способностях, больше боятся проиграть, чем стремятся к победе, и с большей ве-

роятностью преследуют краткосрочные, чем долгосрочные выгоды. Более того, традиционный 

экономист считает, что экономическое поведение часто считается иррациональным, поскольку 

оно максимизирует удовлетворение и прибыль ради своих личных интересов и игнорирует ин-

тересы других. Когда каждый индивид будет вести себя таким образом, гармония и эффектив-

ность не будут достигнуты в жизни экономики в целом. 
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Для понимания поведенческой экономики теория ограниченного рационального запланиро-

ванного поведения (TBRPB) адаптирована и модифицирована на основе теории запланирован-

ного поведения (TPB) Айзена, которая также является расширением теории разумного действия 

(TRA) Фишбейна и Айзен. TRA не включает в себя несколько переменных, таких как уникаль-

ность личности (например, экстраверт или интроверт, авторитет), социальный статус, демогра-

фия, религиозность и тому подобное, чтобы предсказать поведение. TBRPB предлагается на ос-

нове основной рубрики поведенческой экономики, которая основана на презумпции конечной 

рациональности вместо универсальной бесконечной рациональности экономических субъектов, 

которая составляет основу неоклассической экономической теории. 

Это исследование основано на соответствующих предыдущих исследованиях и теориях, упо-

мянутых ранее. Во-первых, экономическое поведение может формироваться через социальную 

среду личности, в том числе через семью. Модель семейного образования начинает предлагать 

детям больше знаний о бизнесе и знакомит их с бизнесом таким образом, чтобы помочь им при-

нимать решения. В этом вопросе есть некоторые элементы семейного воспитания, в том числе 

предоставление информации и содействие принятию решений.  

Члены семьи или родители обеспечивают семейное образование для обучения детей, целью 

которого является формирование поведения и отношений. Другая цель семейного воспитания 

направлена на поддержание и защиту членов семьи от правильного роста и стремлений. В кон-

тексте бизнеса экономическое образование в семье может способствовать повышению экономи-

ческой и предпринимательской активности, что, в свою очередь, влияет на поведение. Таким 

образом, передача знаний и образование через семью позволили получить ценную информацию, 

которую можно использовать в повседневной деятельности. Существует ценная информация о 

том, как семейное образование может привести к различению результатов в процессе устойчи-

вости бизнеса, особенно тех, которые связаны с предпринимательскими отношениями и другим 

экономическим поведением «10». 

Экономическое поведение можно определить как решимость людей в различных видах эко-

номической деятельности, т.е. в потреблении, производстве, распределении, сбережениях и ин-

вестициях. Кроме того, погружение в технологии привело к изменению экономического поведе-

ния и повлияло на различные сектора, заставив студентов столкнуться с многочисленными про-

блемами и возможностями. В результате она стала более сложной, а социальное давление на сту-

дентов возрастает, чтобы они стали мудрее как потребители и производители. В этом вопросе 

принятие решений рассматривается как один из наиболее важных явлений для понимания того, 

как ведут себя люди. В процессе принятия решений людям необходимо рассмотреть несколько 

вариантов и иногда пожертвовать другими, поскольку они сталкиваются с дефицитом.  

Экономическая грамотность» становится все более важным элементом для людей. Экономи-

ческая грамотность позволит людям управлять ограниченными экономическими ресурсами, при-

меняя базовые экономические концепции для достижения благосостояния. В более раннем ис-

следовании отмечалось, что экономическое поведение определяется уровнем знаний об эконо-

мической грамотности. Ожидается, что наряду с экономической грамотностью экономическое 

поведение учащихся, особенно потребительское и продуктивное, будет соответствовать изучен-

ным ими экономическим концепциям. Таким образом, экономическая грамотность позволит 

сформировать рациональное потребительское поведение и избежать любого иррационального 

или потребительского поведения. «Чахоточное» поведение характеризуется чрезмерным прожи-

ванием и использованием всего, что считается дорогим, для обеспечения большого физического 

удовлетворения и комфорта, а также поддержки образа жизни человека, движимого желанием 

только доставлять удовольствие. 

Помимо сведения к минимуму потребительского поведения, экономическая грамотность 

также способствует продуктивному поведению. При этом продуктивное поведение может про-

являться в различной деятельности, в том числе в предпринимательских намерениях. Предыду-

щие исследователи констатировали положительную связь между экономической грамотностью 

и предпринимательскими намерениями. Основная причина заключается в том, что экономиче-

ская грамотность также охватывает материалы по предпринимательству. Некоторые исследова-

тели сходятся во мнении, что экономические курсы могут стимулировать предпринимательские 
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намерения студентов. Кроме того, экономическая грамотность, приобретаемая студентами в про-

цессе обучения в высшей школе в форме внутриучебной и внеклассной деятельности, является 

основной основой мышления для соответствия стандартам экономической рациональности. Ана-

логично, отношение и субъективные нормы способствуют семейному экономическому обуче-

нию и образованию.  

Предпринимательская грамотность» полезна для людей, поскольку расширяет возможности 

создания продуктивной деятельности. Влияние курсов предпринимательства на предпринима-

тельскую готовность показывает эффективность курсов предпринимательства в поощрении 

предпринимательского духа у студентов. Материалы, представленные в курсе предприниматель-

ства, могут оптимально применяться студентами в деловой среде. Наличие опыта освоения кур-

сов предпринимательства сделает студентов более подготовленными к открытию бизнеса, а 

также позволит минимизировать различные риски во время ведения бизнеса. И наоборот, пред-

принимательские знания необходимы студентам, чтобы избежать застревания в традиционных 

деловых практиках, бессистемных финансовых и маркетинговых системах, поэтому фактор 

предпринимательской неудачи становится намного выше. На курсах предпринимательства сту-

денты также учатся уметь читать возможности и составлять бизнес-планы для достижения 

успеха в бизнесе.  

«Предпринимательская грамотность» имеет некоторые преимущества для людей в плане по-

зитивного, творческого и инновационного мышления при создании чего-то нового, связанного с 

новыми идеями, возможностями, продуктами или услугами, новыми ценностями, новым бизне-

сом, новыми методами и новыми организациями. Базовые знания о предпринимательстве в со-

четании с предпринимательским интересом должны быть реализованы посредством доступности 

информации для поиска или создания деловых возможностей, которые помогут реализовать свой 

бизнес. Знание бизнес-идей и возможностей и формирование предпринимательского интереса к 

производству бизнеса требуют наличия структурированного мышления или вещей. Действи-

тельно, знание аспектов бизнеса и существующей информации создаст процесс, посредством ко-

торого будут преодолены различные препятствия и риски для реализации бизнеса.  

Предпринимательская грамотность» опосредует связь между семейным экономическим обра-

зованием и экономическим поведением учащихся. 

Основная цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить связь семейного эконо-

мического образования с экономическим поведением студентов и подтвердить роль экономиче-

ской и предпринимательской грамотности. Статистическая оценка понимает аргумент, которая 

дополнительно демонстрирует, что семейное экономическое образование оказывает положи-

тельное влияние на экономическое поведение студентов университетов. Этот вывод согласуется 

с результатами предыдущих исследований, в которых упоминавшееся семейное воспитание рас-

сматривается как существенный вклад в формирование экономического поведения учащихся. 

Основное объяснение, подтверждающее этот вывод, заключается в том, что семья является пер-

вым и главным обстоятельством, влияющим на поведение учащихся посредством социализации, 

привыкания и образцового поведения. Благодаря интенсивному семейному экономическому об-

разованию оно позволяет учащимся более продуктивно и эффективно использовать деньги и дру-

гие ресурсы. Поэтому поощрение развития рационального экономического поведения у уча-

щихся может осуществляться посредством экономического воспитания в семье.  

Помимо влияния на экономическое поведение, семейное экономическое образование может 

способствовать повышению экономической грамотности среди студентов университетов. Этот 

результат согласуется с некоторыми предыдущими исследованиями на тему семейного образо-

вания, которые подтверждают эту взаимосвязь. Логическое объяснение заключается в том, что 

семья — это первое и главное обстоятельство для учащихся, которое может быть образцом для 

подражания для членов своей семьи. Предыдущее исследование показало, что семейное образо-

вание осуществляется в рамках финансовой социализации, и признано, что оно способствует 

принятию финансовых решений и финансовой грамотности. Благодаря привыканию, социализа-

ции и образцовому поведению это позволит учащимся воспитать хорошее мышление, которое 

может проявиться в экономической грамотности. Что касается экономического образования в 

семье, Сэнтрок заметил, что неформальное образование в семье является одним из культурных 

агентов, определяющих рост подростков. Кроме того, родительское отношение также влияет на 
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формирование знаний, которые могут стать фундаментом для учащихся. Приобретение знаний 

студентами начинается с индивидуальной сферы как событие интериоризации. 

Семейное экономическое образование существенно способствует повышению предпринима-

тельской грамотности студентов. Возможно, это связано с тем, что экономическое образование 

со стороны родителей или членов семьи представляет собой длительный и непрерывный про-

цесс, результатом которого являются экономические и предпринимательские знания. Позже ти-

пичная семья склонна вовлекать своих детей в свои повседневные дела. Этот вывод подтвер-

ждает предшествующее утверждение, что склонность к предпринимательской грамотности 

можно выявить из ближайшего окружения человека, включая семью и обучение предпринима-

тельству в школах. Результаты этого исследования подтверждают выводы многих предыдущих 

работ о роли семьи, которая может стимулировать продуктивное поведение с точки зрения пред-

принимательской деятельности. В контексте бизнеса семейное экономическое образование мо-

жет повысить экономическую и предпринимательскую активность, что, в свою очередь, влияет 

на поведение.  

Результаты также показали, что экономическая грамотность может повлиять на экономиче-

ское поведение студентов. Основное обоснование этого вывода заключается в том, что экономи-

ческая грамотность может предоставить знания и помочь человеку эффективно и уверенно при-

нимать экономические решения, а также улучшить экономическую компетентность. Некоторые 

ученые отметили, что экономическая грамотность связана со способностью человека распозна-

вать и использовать экономические концепции для принятия экономических решений и повы-

шения экономического благосостояния, как следствие цифровизации. Это открытие подтвердило 

выводы предварительных исследований, которые показали, что люди с экономической грамот-

ностью с большей вероятностью будут составлять финансовый план и принимать более правиль-

ные экономические решения, что, в свою очередь, влияет на экономическое поведение. 

Кроме того, этот статистический расчет также показал, что предпринимательская грамотность 

и экономическое поведение студентов взаимосвязаны. Как упоминалось ранее, экономическое 

поведение связано с производительным и потребительским поведением. Таким образом, в выво-

дах отмечено, что предпринимательская грамотность способствует поведению студентов в про-

дуктивном плане, т.е. предпринимательской деятельности. Предпринимательская грамотность 

позволяет людям мыслить позитивно, творчески и новаторски, создавая что-то новое, связанное 

с идеями, возможностями, новыми продуктами или услугами, новыми ценностями, новыми пред-

приятиями, новыми методами и новыми организациями. Базовые знания и интерес к предприни-

мательству должны быть созданы за счет доступности информации для поиска или создания про-

дуктивной деятельности и деловых возможностей, которые помогут создать свой бизнес. Это 

согласуется с некоторыми предыдущими исследованиями, в которых отмечалось, что предпри-

нимательская грамотность необходима человеку, прежде всего при поиске новых возможностей. 

В этом исследовании отмечалась посредническая роль экономической и предприниматель-

ской грамотности в объяснении связи между семейным экономическим образованием и эконо-

мическим поведением студентов. Эти результаты согласуются с некоторыми предыдущими ис-

следованиями, которые показали, что экономическая грамотность может играть роль посредника 

в прогнозировании индивидуального поведения. Экономическая грамотность студентов может 

быть получена в процессе обучения в высшей школе в форме внутриучебной и внеклассной де-

ятельности и является основной основой мышления для соответствия стандартам экономической 

рациональности. Кроме того, экономическая грамотность охватывает основные понятия эконо-

мики, которые можно приобрести в первую очередь в семье, в школах и университетах. Базовая 

концепция экономики в дальнейшем используется для анализа принятия решений при рассмот-

рении экономического выбора.  

В этом исследовании было направление на подтверждение посреднической роли предприни-

мательской грамотности. Полученные данные подтверждают предыдущие исследования, в кото-

рых отмечалась роль предпринимательской грамотности. Базовые знания предпринимательства 

должны быть реализованы посредством наличия информации для поиска или создания деловых 

возможностей, которые помогут реализовать свой бизнес. Знание бизнес-идей и возможностей и 

формирование предпринимательского интереса к производству бизнеса требуют наличия струк-

турированного мышления или вещей. В этом контексте поведенческая экономика была принята 
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для разработки конкретных рамок и в качестве основы для принятия решений. Поведенческая 

экономика предполагает, что человеческая рациональность субъективна и эгоистично ограни-

чена. В предшествующей литературе упоминалось, что люди неявно проводят наблюдения, ис-

ходя из своих непосредственных обстоятельств, чтобы принять решение о преобладающих со-

циальных нормах. 

Исследование было направлено на анализ влияния семейного экономического образования и 

экономического поведения студентов университетов через опосредующие переменные экономи-

ческой и предпринимательской грамотности. Результаты показали, что семейное экономическое 

воспитание оказывает положительное влияние на экономическое поведение студентов. Действи-

тельно, семейное экономическое образование оказывает положительное влияние на экономиче-

скую и предпринимательскую грамотность студентов университетов. Это исследование также 

показало, что существует прямая связь между экономической грамотностью, предприниматель-

ской грамотностью и экономическим поведением среди студентов университетов. Наконец, ре-

зультаты отметили значительную роль экономической и предпринимательской грамотности в 

установлении связи между семейным экономическим образованием и экономическим поведе-

нием. Статистическая оценка показала, что экономическая и предпринимательская грамотность 

играют роль частичного посредника [2].  

Это исследование дает некоторые выводы. Во-первых, эта статья добавляет выводы для обо-

гащения литературы по экономическому поведению с точки зрения продуктивного и потреби-

тельского поведения, которые отсутствовали в предыдущих исследованиях. Эта статья вдохнов-

ляет рассматривать продуктивное поведение студентов с точки зрения поведенческой экономики 

вместо использования общепринятой экономической теории. Результаты этого исследования по-

могают исследователям в области образования и политики рассматривать экономическую и 

предпринимательскую грамотность как средство содействия продуктивному поведению среди 

студентов (например, предпринимательству). Позже, на теоретическом уровне, было обнару-

жено, что экономическая и предпринимательская грамотность являются определяющими факто-

рами экономического поведения. Это открытие пролило свет на то, как влияние связано с эконо-

мическим поведением — темой интенсивных исследований в последние годы. Таким образом, в 

формировании экономического поведения необходимо повысить уровень знаний и отношения 

[1]. 

Во-вторых, в данном исследовании были рассмотрены как прямые, так и косвенные связи всех 

переменных семейного экономического образования, экономической грамотности, предприни-

мательской грамотности и экономического поведения студентов. Оценка дополнительных кос-

венных связей позволяет ученым понять их значение и силу как опосредующей переменной. В-

третьих, в этой статье также предлагаются практические последствия для обучения и преподава-

ния. Это обращает внимание на необходимость того, чтобы университеты разрабатывали препо-

давательскую и учебную деятельность, которая может повысить экономическую и предприни-

мательскую грамотность, а также производительность. Наконец, из этого следует, что осознание 

изменений, происходящих в учениках вследствие развития технологий, потенциально может 

привести к чахоточному поведению. 

Заключение 

Как и другие исследования, это исследование имеет ограничения. Во-первых, экономическое 

поведение постоянно меняется, и необходимо регулярно обновлять инструменты исследования. 

В этом исследовании грамотность определяется двумя областями: знаниями и отношениями, то-

гда как дальнейшие исследования могут коснуться трех или более измерений, например, знаний, 

отношений и поведения. Кроме того, это исследование имеет ограничение в географических ис-

следованиях, ориентированных на образовательный университет. Будущие исследования могут 

включать опыт участников как в частных, так и в государственных университетах, а также рас-

ширять другие области для завершения этих выводов. Наконец, поскольку в этом исследовании 

использовался самостоятельный онлайн-опрос, оно может вызвать любые предвзятости. Таким 

образом, предстоящие исследования могут включать в себя сочетание онлайн- и офлайн-опросов 

для достижения лучшего понимания.  
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СТРАТЕГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ КАДРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются многоаспектные стратегии стимулирования 
профессорско-преподавательского состава в системах образования, основываясь на за-
рубежном опыте. Исследование подчеркивает важность сочетания материальных и 
нематериальных стимулов для обеспечения высокого качества образования. Реформы в 
образовательных системах США, Великобритании, Германии и других стран анализи-
руются в контексте создания эффективных моделей мотивации. Также в статье пред-
лагается привлечение международных кадров и глобальные образовательные инициа-
тивы как ключевые элементы успешных стратегий. Анализ систем заработной платы 
и премиальных комплексов в Германии и Нидерландах подчеркивает влияние националь-
ных подходов к мотивации на общее качество образования. Исследование также обра-
щает внимание на необходимость глобальных инвестиций в образование в условиях эко-
номической нестабильности, выделяя меры, предпринятые в Китае и Саудовской Ара-
вии. В заключение, статья подчеркивает необходимость кардинальных перемен в си-
стеме образования, руководствуясь мировым опытом и современными вызовами. 
Ключевые слова: образование, стимулирование, профессорско-преподавательский со-
став, зарубежный опыт, материальные и нематериальные стимулы, международные 
кадры, глобальные инициативы, качество образования.  
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Abstract. The article discusses multidimensional strategies for stimulating teaching staff in ed-
ucational systems based on foreign experience. The study highlights the importance of combin-
ing tangible and intangible incentives to ensure high quality education. The reforms in the ed-
ucational systems of the USA, Great Britain, Germany and other countries are analyzed in the 
context of creating effective motivation models. The article also suggests the involvement of 
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international staff and global educational initiatives as key elements of successful strategies. 
An analysis of wage systems and bonus complexes in Germany and the Netherlands highlights 
the impact of national approaches to motivation on the overall quality of education. The study 
also draws attention to the need for global investment in education in an environment of eco-
nomic instability, highlighting the measures taken in China and Saudi Arabia. In conclusion, 
the article emphasizes the need for fundamental changes in the education system, guided by 
world experience and modern challenges. 
Keywords: education, stimulation, teaching staff, foreign experience, tangible and intangible 
incentives, international staff, global initiatives, quality of education. 

 

Введение 

В современном мире образование играет ключевую роль в формировании человеческого ка-

питала и социального прогресса. Однако, чтобы обеспечить высокое качество образования, необ-

ходимо эффективное стимулирование кадров в образовательной сфере. Данная работа посвя-

щена изучению зарубежного опыта и эффективных практик стратегий стимулирования персо-

нала в образовательной сфере. 

Зарубежные страны активно разрабатывают и внедряют инновационные подходы к мотива-

ции и поддержке педагогических кадров. Введение стимулов, направленных на повышение про-

фессионализма и эффективности образовательного процесса, становится неотъемлемой частью 

образовательных систем. В данном контексте особенно актуальными являются стратегии, 

направленные на улучшение уровня образования, привлечение высококвалифицированных пре-

подавателей и поддержку инноваций. 

Целью исследования является анализ зарубежных стратегий стимулирования кадров в обра-

зовательной сфере, выявление их особенностей, успешных практик и перспектив. В работе будут 

рассмотрены меры, направленные на повышение заинтересованности преподавателей в профес-

сиональном росте, обучении новым технологиям и методам преподавания, а также поддержке 

научно-исследовательской деятельности. 

Изучение зарубежного опыта позволит выявить ключевые принципы и методы, успешно при-

меняемые в образовательной сфере, а также адаптировать их под реалии собственной системы 

образования. Эффективные стратегии стимулирования кадров в образовательной сфере явля-

ются важным фактором обеспечения высокого уровня образования, что, в свою очередь, способ-

ствует развитию общества в целом.  

 

Наставничество в ДОО 

В настоящее время мы становимся свидетелями глобальных трансформаций в области предо-

ставления образовательных услуг населению. Эти изменения прямо связаны с подписанием Рос-

сией болонской декларации, что в свою очередь стало результатом масштабных изменений, про-

изошедших в последнем десятилетии двадцатого века. Эволюция образовательной системы вы-

звала необходимость пересмотра системы поощрения работников в сфере образования. 

Ограниченность финансовых ресурсов федеральных и региональных бюджетов создает препят-

ствия для выполнения страной своих социальных обязательств на том уровне, который был до-

стигнут ранее. Эта нехватка ресурсов вынудила образовательную систему вступить в открытый 

рынок, привлекая внешнюю поддержку и тем самым провоцируя коммерциализацию образова-

ния. Этот процесс привел к установлению прямой связи между качеством образования, оценива-

емым в продуктивности труда преподавателей, и спросом на различные профессии. Таким обра-

зом, произошла значительная трансформация в структуре преподавания в высшем образовании.  

Современный состав профессорско-преподавательского персонала должен обладать свобод-

ным и адекватным владением категориями науки и техники, использовать сложные вычисли-

тельные и компьютерные технологии в научной, методической, управленческой и образователь-

ной деятельности. Умение анализировать обширные объемы методической и научной информа-

ции, а также навыки в дистанционном и непосредственном коммуникативном общении стано-

вятся лишь частью требований к современным профессорам[2]. 

В свете этих трансформаций профессиональный и личностный рост педагога становится обя-

зательным условием успешного развития в высшем образовании. Профессиональное мотивиро-
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вание, исходящее из системы профессионального стимулирования, становится ключевым фак-

тором обеспечения этого роста. Следовательно, вопрос совершенствования системы стимулиро-

вания трудовой мотивации в высшем образовании приобретает чрезвычайную важность. 

В мире экономики труда исследователи разделяют стимулы на материальные и нематериаль-

ные. Материальные стимулы связаны с денежными отношениями и включают в себя как неде-

нежные, так и денежные поощрения. Нематериальные стимулы, в свою очередь, охватывают 

творческие, моральные и социальные аспекты. Между ними существует диалектическая связь, 

которая может быть использована для создания эффективной системы стимулирования трудовой 

мотивации (особенно в области высшего образования)[2].  

Принятие нового комплекса стимулов требует использования международного опыта. Веду-

щие учебные заведения зарубежных стран стремятся к увеличению открытости и прозрачности 

процесса приема на работу и карьерного продвижения, что обеспечивает конкурентоспособность 

их системы высшего образования [1]. 

Сравнительный анализ показывает, что во многих странах для работы профессора требуется 

наличие докторской степени. Например, во Франции и Германии это является необходимым 

условием. В других странах достаточно степени бакалавра. Тем не менее, этот характер требова-

ний постепенно меняется [3]. 

В странах, таких как США, Австралия, Канада, Великобритания и многих странах Южной 

Африки, существует эффективная система оплаты труда и прозрачные иерархические структуры 

для академических работников. В Западной Европе профессорам обеспечивается государствен-

ный статус и хорошие условия труда, хотя заработная плата может не всегда соответствовать 

уровню в других высококвалифицированных областях. В то время как в Латинской Америке, 

Нигерии, Китае и странах бывшего Советского Союза, включая Россию, заработные платы про-

фессоров остаются низкими, а система стимулирования часто неудовлетворительной [4].  

Сегодня положительные изменения в области социальной политики в образовательной си-

стеме происходят в Индии. Здесь меняются условия приема на работу и обеспечивается карьер-

ный рост педагогов. Создана Комиссия грантов, определяющая заработные платы, условия труда 

и формы морального стимулирования. Эта комиссия унифицировала квалификации педагогов и 

установила необходимые условия для карьерного развития[8]. 

Естественно, заработная плата, вознаграждения и условия работы отражают вклад педагога в 

развитие образовательной организации. Несогласие по вопросам оплаты труда может привести 

к тому, что наиболее квалифицированные преподаватели не будут привлекаться в высшие учеб-

ные заведения, а те, кто уже работает, будут вынуждены искать дополнительные источники до-

хода, отвлекаясь от научно-исследовательской работы[6]. В странах с интенсивным экономиче-

ским ростом обычно предоставляются наилучшие условия оплаты труда, и на сегодняшний день 

Китай занимает лидирующее положение.  

Поддерживая высшие учебные заведения финансово, государство вносит свой вклад в разви-

тие образования и предоставляет среднестатистическому научному работнику ставку, ниже сред-

ней заработной платы в стране. Китайские университеты также предоставляют дополнительные 

привилегии и компенсации для стимулирования научной и исследовательской деятельности, та-

кие как оплата за публикацию статей, написание экспертиз и рецензий [7]. 

В настоящее время мы сталкиваемся с глобальными изменениями в области предоставления 

образовательных услуг, что несет с собой необходимость пересмотра системы стимулирования 

труда в высшем образовании. Трансформации в образовательной системе, вызванные масштаб-

ными изменениями и коммерциализацией, обусловливают актуальность вопроса о мотивации и 

вознаграждении профессорско-преподавательского состава. 

Различия в оплате труда преподавателей в различных странах являются значимыми. Напри-

мер, заработная плата высококвалифицированных педагогов в Великобритании и США сопоста-

вима, в то время как в Германии различия в заработной плате между уровнями образования не-

значительны. Нидерланды также отличаются, предлагая педагогам оплату на уровне, примерно, 

на 500 долларов ниже, чем в Великобритании [9].  

Важным элементом социальной политики в образовании является система моральных поощ-

рений и улучшение условий труда персонала университетов. В некоторых европейских странах, 
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таких как Германия, введены премии для научно-исследовательской и педагогической деятель-

ности, что способствует независимости образовательных организаций и разделению квалифика-

ций педагогов [10]. 

Британские учебные заведения активно привлекают выдающихся педагогов с помощью си-

стемы поощрений, зависящей от научно-исследовательских достижений. Они также создают со-

временные исследовательские условия, чтобы привлечь ведущих ученых. 

Сравнивая системы стимулирования педагогов в зарубежных учебных заведениях с ситуа-

цией в постсоветских странах, видим, что последние с трудом адаптируются к новым стандартам. 

Оплата труда в постсоветских государствах значительно ниже, что объясняется нестабильностью 

экономики. В условиях макроэкономической нестабильности, инвестиции в образование крайне 

важны для развития страны. 

Система образования становится ключевым кадровым ресурсом для страны, и стимулирова-

ние педагогов должно включать как материальные, так и нематериальные методы поощрения. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что инвестиции в образование оправдывают себя в долго-

срочной перспективе, и необходимы кардинальные изменения в системе образования для соот-

ветствия современным требованиям.  

Стремительно меняющийся облик мировой системы образования подчеркивает важность пе-

ресмотра стратегий стимулирования и вознаграждения педагогов. Эти изменения не только ка-

саются материальных аспектов, но и охватывают моральные поощрения, условия труда и гло-

бальные тренды в образовательном сообществе. 

В британских учебных заведениях, соперничающих за привлечение выдающихся педагогов, 

акцент сделан на научно-исследовательской активности. Это создает сбалансированную систему 

вознаграждения, включающую как материальные выгоды, так и условия для творчества и инно-

ваций в области образования. 

В постсоветских странах, где традиционные методы управления и финансирования образова-

ния продолжают оставаться, происходит замедленное внедрение международных стандартов. 

Несмотря на нестабильность экономической ситуации, инвестиции в образование становятся 

ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития. Важным аспектом становится 

также создание условий для научно-исследовательской работы и творческого подхода к обуче-

нию. 

Стимулирование профессорско-преподавательского состава требует гибкости и адаптации к 

современным вызовам. В Китае и Саудовской Аравии, стремящихся создать мировые образова-

тельные системы, акцент делается на привлечении международных кадров. Однако, эта политика 

может привести к нестабильности в системе оплаты труда и различиям между местными и ино-

странными педагогами.  

Система стимулирования и вознаграждения в образовании 

Важно подчеркнуть, что эффективная система стимулирования и вознаграждения в образова-

нии должна быть комплексной и учитывать не только материальные аспекты, но и поддерживать 

моральные и творческие стимулы. Зарубежный опыт, в совокупности с лучшими практиками 

внутри страны, может служить источником вдохновения для разработки новых стратегий, 

направленных на повышение качества образования и стимулирование профессионального роста 

педагогического сообщества. Исследование стимулирования профессорско-преподавательского 

состава в системе образования позволяет сделать ряд важных выводов. Прежде всего, подчерки-

вается сложность и стратегическая важность этого процесса, поскольку от качества образования 

зависит кадровый потенциал страны. Важность сочетания нематериальных и материальных сти-

мулов подчеркивается как ключевой аспект эффективной системы мотивации педагогов. Опыт 

зарубежных стран свидетельствует о том, что вложения в систему образования приносят долго-

срочные результаты, и несмотря на макроэкономическую нестабильность, такие инвестиции 

остаются неотъемлемой частью стратегии развития. Не обнаружено случаев невозвратимости 

вложенных средств, что подчеркивает устойчивость таких инвестиций в будущее[5]. Для стиму-

лирования деятельности работников образовательных организаций нужно принять комплекс 

мер, включающий следующее:  
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Необходимо провести глубокую реформу системы стимулирования педагогов, с учетом зару-

бежного опыта, чтобы создать баланс между материальными и нематериальными побуждени-

ями. Вдохновившись успешными практиками в странах, которые успешно привлекают между-

народных специалистов, можно разработать стратегии для улучшения конкурентоспособности 

отечественных университетов на мировой арене. 

Увеличение инвестиций в научно-исследовательскую работу и современные лаборатории по-

может создать условия для творчества и инноваций в сфере образования. Разработка и внедрение 

глобальных образовательных инициатив, поддерживаемых международными стандартами, спо-

собствует повышению привлекательности отечественных образовательных учреждений. 

Разработка и внедрение стратегического плана развития образовательной системы, учитыва-

ющего современные вызовы и тенденции, будет способствовать кардинальным переменам в си-

стеме образования. С учетом этих предложений можно создать более эффективную, конкурен-

тоспособную и инновационную систему образования, которая будет служить как двигатель кад-

рового и культурного развития страны.  

 

Заключение 

В заключении отмечается, что изучение зарубежного опыта и эффективных практик страте-

гий стимулирования кадров в образовательной сфере предоставляет ценные уроки для совершен-

ствования системы образования в рассматриваемой стране. В ходе анализа были выявлены клю-

чевые подходы, применяемые в различных странах для повышения мотивации и профессиональ-

ного развития педагогических кадров. 

Первым и важным выводом является признание того, что стимулирование персонала в обра-

зовании играет решающую роль в повышении качества образовательного процесса. Зарубежные 

стратегии акцентируют внимание на поощрении профессионального роста, обучении новым ме-

тодикам и технологиям, а также на поддержке научно-исследовательской активности. 

Эффективные практики стимулирования кадров, выявленные в зарубежных странах, вклю-

чают в себя системы поощрений, возможности для профессионального обучения, гибкость в тру-

довых отношениях, а также поддержку инноваций. Важным аспектом является создание условий 

для активного участия педагогов в формировании образовательной политики. 

Однако для успешной адаптации зарубежного опыта необходимо учитывать особенности соб-

ственной образовательной системы и культурные особенности. Переносимость стратегий стиму-

лирования кадров должна основываться на комплексном подходе, учитывающем местные усло-

вия и потребности. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что разработка и внедрение эффективных стра-

тегий стимулирования кадров в образовательной сфере имеет важное значение для обеспечения 

высокого качества образования и укрепления образовательной системы в целом.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И ПЕДАГОГИКИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. Мы живем в сложном мире, который сталкивается с огромными эконо-
мическими проблемами. Целью исследования - анализ экономического образования как 
предиктора воспитания ответственных граждан и эффективных лиц, принимающих 
решения. Методы исследования: Для эффективности и научности исследования были 
изучены современные научные труды разных ученных и групп ученных. Важность эко-
номического образования выходит далеко за рамки улучшения понимания основных 
принципов спроса и предложения и функционирования экономики. Результаты исследо-
вания: Экономику можно преподавать, генерируя новые знания, знакомя учащихся с ре-
альной учебной средой и опытом. Заключение: Преподавание экономики в двадцать пер-
вом веке требует от учителей внедрения эффективных, интегрированных в технологии 
преподавания и обучения, а также стратегий оценки не только для достижения кри-
тически важных результатов, но и для оказания постоянной поддержки «цифровым 
аборигенам».  
Ключевые слова: практическая работа, студенты, образование.  
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EFFECTIVE STRATEGIES TO STRENGTHEN KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE FIELD 

OF ECONOMIC CONCEPTS AND PEDAGOGY AMONG STUDENTS 

Abstract. We live in a complex world that faces enormous economic challenges. The goal of 
economic education is to develop responsible citizens and effective decision makers. The 
importance of economics education goes far beyond improving the understanding of the basic 
principles of supply and demand and the functioning of the economy. Economics can be taught 
by generating new knowledge by exposing students to real-life learning environments and 
experiences. Teaching economics in the twenty-first century requires teachers to implement 
effective, technology-integrated teaching, learning, and assessment strategies not only to 
achieve critical outcomes, but also to provide ongoing support to digital natives. 
Keywords: practical work, students, education. 

Введение 

Экономическое образование фокусируется на изучении преподавания и изучения экономики 

как предмета. Он включает в себя содержание преподавания, методы преподавания, оценку этих 

методов и информацию, представляющую общий интерес для преподавателей экономики от 

начальной до аспирантуры. «Экономическое образование» чрезвычайно важно, поскольку оно 

жизненно важно для будущего здоровья экономики нашей страны. Целью «экономического об-

разования» является воспитание ответственных граждан и эффективных лиц, принимающих ре-

шения. «Экономическое образование» является очень важным предметом, который многие 
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школы нашей страны склонны упускать из виду. Важность «экономического образования» вы-

ходит далеко за рамки цели улучшения понимания основных принципов спроса и предложения 

и работы экономики. Экономику можно преподавать, создавая новые знания с помощью знаком-

ства учащихся с реальной средой обучения и опытом.  

У учащихся в раннем возрасте формируются представления о своем экономическом мире, ко-

торые по мере прохождения образовательного процесса развиваются в установки и мнения о 

предмете экономики. Намеренно или нет, но учителя влияют на направление развития отноше-

ния. Находя способы рассказать учащимся больше об экономике, учителя способствуют улуч-

шению отношения к этому предмету. Преподавая базовые экономические концепции и применяя 

их к обсуждению в классе экономических проблем и институтов, учителя и преподаватели не 

внушают студентам идеологическую обработку, а обеспечивают основу знаний для более ин-

формированного мнения студентов и принятия решений по жизненно важным экономическим 

вопросам. Чем больше экономических концепций знают учащиеся, тем больше им нравится и 

ценится этот предмет и тем больше информации они имеют по экономическим вопросам. Сту-

денты, у которых нет возможности изучать экономику и углубить свои экономические знания, 

вероятно, никогда не проявят особого интереса к этому предмету или к своему экономическому 

миру [5].  

 

Основная часть 

Совет по экономическому образованию – это национальная некоммерческая организация, 

«приверженная расширению прав и возможностей посредством экономической и финансовой 

грамотности». Миссия CEE двоякая: выступать за лучшее и более широкое школьное образова-

ние в области экономики и личных финансов от детского сада до 12-го класса; и обучать молодых 

людей в России и во всем мире, прежде всего через хорошо подготовленных учителей, чтобы 

они могли обрести экономическую и финансовую грамотность. Национальный совет по эконо-

мическому образованию (NCEE) — это общенациональная сеть в России, целью которой явля-

ется повышение экономической грамотности среди учащихся и их учителей. Миссия NCEE – 

помочь учащимся развить реальные жизненные навыки, необходимые им для достижения 

успеха: уметь мыслить и ответственно выбирать в качестве потребителей, сберегателей, инве-

сторов, граждан, работающих и эффективных участников глобальной экономики. Программы 

NCEE готовят учителей/лекторов к проведению профессионального развития учителей эконо-

мики на школьном и университетском уровне. Программа «Обучение тренеров» состоит из че-

тырех недельных семинаров, каждый из которых направлен на укрепление знаний и навыков 

участников как в области экономических концепций, так и в области педагогики (NCEE, 2005). 

Согласно опросу, проведенному NCEE[4].  

Образование в области экономики и личных финансов в школах нашей страны в 2007 году 

еще многое предстоит сделать с точки зрения внедрения экономического образования в школы 

нашей страны. ЦВЕ провело последующее исследование: «состояние образования в области эко-

номики и личных финансов в школах нашей страны». Опрос 2011 года показал несколько клю-

чевых выводов:  

1. Число республик, которые теперь требуют от учащихся прохождения курса экономики в 

качестве обязательного условия для окончания средней школы, увеличилось с 21 в 2009 году до 

22 в 2011 году. Однако только 3 республики требуют проверки знаний учащихся по экономике, 

что на 3 меньше, чем в 2009 году.  

2. В области личных финансов улучшений не наблюдается. Число республик, в которых уча-

щиеся должны пройти курс по личным финансам (или личные финансы включены в курс эконо-

мики) в качестве требования для окончания средней школы, остается на уровне 13. Только еще 

2 республики теперь требуют внедрения стандартов содержания личных финансов. 

Отчет, публикуемый раз в два года и привлекающий внимание к критической важности обра-

зования в области экономики и личных финансов путем документирования его статуса в России. 

Обсуждается пример организации, продвигающей экономическое образование в развивающейся 

экономике – фонда России экономического и финансового образования (SAFEFE) [6].  

Точкой входа NCEE (ныне CEE) в 2004 году стала связь профессора Константина Парламент 

с Университетом Свободного государства (UFS). Во время первоначальных обсуждений в 2004 
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году между Советом и делегатами UFS было решено развивать партнерство для укрепления си-

стем экономического развития сначала в провинции Свободного государства, а затем распро-

странить его на всю Россию, а затем и на регион Сообществ развития (SADC). В 2008 году был 

основан фонд экономического и финансового образования (SAFEFE, 2008) как неправитель-

ственная организация, занимающаяся экономическим и финансовым образованием для учителей 

K-12 и преподавателей университетов. SAFEFE теперь официально организован и имеет совет

директоров, стратегический план и репрезентативная группа выпускников программ подготовки

тренеров и подготовки писателей для оказания помощи в планировании и реализации программ

профессионального развития. SAFEFE фокусируется на семи видах деятельности, которые счи-

таются приоритетными: повышение квалификации учителей; материальное развитие; построе-

ние партнерства с национальным департаментом образования и высшими учебными заведени-

ями; сбор средств; общение с учителями; конкурсы для учащихся; и международные сети. В

настоящее время SAFEFE предоставляет семинары по профессиональному развитию и другие

вспомогательные услуги для более чем 260 000 учителей экономики (4–12 классы), 1200 кон-

сультантов по экономике и менеджменту, а также консультантов по экономическим предметам

во всех девяти провинциальных отделах образования, а также нескольким преподавателям эко-

номики в 18 университеты России [3].

Интеграция методов обучения и средств массовой информации в преподавании экономики. 

Применение творческих и инновационных методов обучения. Экономическое образование явля-

ется растущим предметом в среднем образовании. Существующие стратегии преподавания, ко-

торые реализуются преподавателями экономики на уровне средней школы, устарели и не учиты-

вают способы, с помощью которых учащиеся лучше всего понимают экономическое содержание. 

Превосходное и эффективное преподавание требует множества устройств, методов и стратегий 

не только для достижения критически важных результатов, но и потому, что разнообразие само 

по себе является обязательным условием. Прежде чем рассматривать множество различных стра-

тегий преподавания, мы должны сначала рассмотреть, почему преподаватели испытывают труд-

ности с преподаванием экономики, используя множество различных доступных стратегий. 

Прежде всего, сами преподаватели недостаточно образованы в плане экономического образова-

ния. Преподаватели социальных наук, как правило, отвечают за преподавание курсов экономики 

в старших классах, а типичный преподаватель социальных наук в среднем имеет только четыре-

восемь кредитных часов курсовой экономики. Это составляет не более 7% от общего количества 

часов социальных наук, необходимых для сертификации. Как мы можем ожидать, что эти пре-

подаватели будут эффективно обучать нашу молодежь необходимым навыкам и содержанию 

экономики, если они на самом деле сами не обладают необходимыми знаниями и навыками? В 

литературе предлагается несколько стратегий обучения, которые активно вовлекают учащихся в 

содержание, включая совместное решение проблем, сервисное обучение, интерактивные роле-

вые игры и моделирование, перевернутый класс, эксперименты/демонстрации/драматизации, 

стратегии обучения на основе технологий и чтение лекций в сопровождении студента. -центри-

рованная деятельность. Крайне важно, чтобы учителя использовали множество стратегий обуче-

ния, а не ограничивались какой-то конкретной. Это позволит им использовать множество раз-

личных стилей обучения, которые есть у их учеников, а также создать среду обучения, которая 

будет поддерживать активное участие их учеников, а не одну и ту же повседневную рутину. В 

целом, эффективные стили преподавания обеспечивают эффективную среду обучения в классе 

и позволяют учащимся применять обучение в классе к реальным жизненным ситуациям» [7].  

В 1995, 2000, 2005 и 2010 годах были проведены национальные опросы академических эко-

номистов России с целью выяснить, как экономика преподается и оценивается на четырех раз-

личных типах курсов бакалавриата. В этой статье мы представляем первые основные результаты 

опроса 2010 года, направленные на выявление устойчивых закономерностей и некоторых посте-

пенных изменений в методах преподавания и оценивания. В последние два десятилетия «мел и 

разговоры» оставались доминирующим методом преподавания на всех типах курсов по эконо-

мике для студентов бакалавриата. Но есть свидетельства медленного снижения средних (хотя и 

не медианных) значений этих переменных, а также постепенного роста использования некото-

рых новых методов обучения, включая обсуждения в классе под руководством преподавателя и 
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компьютерные дисплеи (например, PowerPoint). Больше преподавателей предоставляли студен-

там подготовленные наборы конспектов занятий; задания компьютерных лабораторий станови-

лись все более распространенными на курсах по эконометрике и статистике; а поиск по базам 

данных в Интернете использовался растущим (хотя и все еще небольшим) меньшинством пре-

подавателей всех типов классов [2].  

Классные эксперименты используются небольшой частью преподавателей на вводных кур-

сах, но почти никогда на других типах курсов. В опросе 2010 года эти рейтинги были выше на 

курсах среднего уровня по теории, статистике и эконометрике, чем в предыдущих опросах. 

Дуршлаг и др. составили книгу под названием «Меняющееся лицо экономики», которая дает 

представление о профессии современного экономиста и о том, как она меняется. Том включает 

в себя серию из девяти интервью с передовыми экономистами, за которыми следуют интервью с 

двумя лауреатами Нобелевской премии, Владимир Абрамович Караковский и Шалва Алексан-

дрович Амонашвили, в которых они размышляют о происходящих изменениях. Из этого источ-

ника исходит ясная картина сегодняшней экономики – и это уже не стандартная неоклассическая 

экономика. Интервью и комментарии вместе демонстрируют, что экономическая наука в насто-

ящее время претерпевает фундаментальный сдвиг в методах и уходит от традиционной неоклас-

сической экономики к динамичному набору новых методов и подходов. Эти новые подходы 

включают работу в области поведенческой экономики, экспериментальной экономики, эволю-

ционной теории игр и экологических подходов, сложности и нелинейной динамики, методоло-

гического анализа и агентного моделирования. Одной из текущих проблем экономического об-

разования являются стратегии, которые учителя используют при преподавании этого предмета 

[1].  

Большинство учителей придерживаются традиционных методов, которые применяются на 

практике уже много лет. Конкретным примером может служить метод «мел и разговор», который 

определяется как традиционный метод обучения, при котором учитель обращается к ученикам и 

использует доску, чтобы предоставить примеры или иллюстрации. Еще один пример, очень по-

хожий на мел, а беседа — это лекция, еще один метод прямого обучения. Многим студентам, 

изучающим экономику, становится очень скучно и они не интересуются преподаваемым мате-

риалом из-за устаревших методов обучения. Если бы учителя могли использовать более эффек-

тивные методы в курсах по экономике, которые они преподают, их студенты смогли бы лучше 

воспринимать информацию, что сделало бы их лучшими гражданами не только России, но и 

всего мира. Проблема в том, что преподаватели не могут преподавать так же, как их учили десять 

лет назад, но им необходимо изменить парадигму, чтобы приспособить разнообразную популя-

цию студентов поколения М к своим стилям преподавания, которые поступают в университеты 

по всему миру [10].  

Сервисное обучение (SL) – это хорошо зарекомендовавшая себя педагогика, используемая 

факультетами колледжей и университетов более двух десятилетий. Экономисты использовали 

SL для продвижения глубокого обучения в экономических классах уже более десяти лет. Благо-

даря гибкости этого педагогического метода SL может использоваться множеством способов в 

различных условиях классной комнаты. Исследователи теории SL сообщили, что это эффектив-

ный инструмент для преподавания экономической теории жизненные ситуации. SL – это подход 

к обучению на практике, который подчеркивает социальную значимость работы, выполняемой 

университетами. Это можно рассматривать как расширение концепции общественных работ с 

включением компонента обучения, который может приносить академические кредиты или мо-

жет быть частью требований конкретного курса. Основная идея заключается в том, что студенты 

учатся и развиваются посредством активного участия в общественных мероприятиях, организо-

ванных и проводимых преподавателями, где у них есть возможность применять недавно приоб-

ретенные концепции и инструменты, чтобы помочь своему сообществу. Более формально, SL — 

это метод экспериментального обучения, который связывает класс с местным сообществом и 

требует от учащихся проводить время в волонтерской деятельности и соотносить свой опыт с 

образовательными знаниями, которые они видят в классе. Для экономической дисциплины SL 

предлагает дополнительную стратегию преподавания, которая может мотивировать обучение че-

рез опыт, вносящий социальный вклад. Более того, это метод, с помощью которого экономика 
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может стать более доступной для все более разнообразного студенческого сообщества и улуч-

шить отношения между колледжами, университетами и их сообществами. 1990-е годы побудили 

ученых-экономистов уделять больше времени и энергии преподаванию. До конца 1999-х годов 

экономисты мало внимания уделяли изменению способов создания более интерактивных мето-

дов и стратегий обучения для улучшения обучения учащихся в классе.  

Некоторые академические экономисты говорили о «знакомстве» студентов с концепциями и 

«передаче» знаний, но какой смысл в такой позиции? Большинство аудиторий использовались 

для передачи фактической информации посредством учебников и демонстрации математических 

и графических построений. Лекция, учебник, PowerPoint и доска были самыми простыми спосо-

бами преподавания, и преподаватели экономики мало что использовали. Арнольд Кац и Уильям 

Беккер (1999) сообщили в статье, озаглавленной «Продвижение интеграции новых технологий в 

преподавание экономики на бакалавриате», что этот предмет отстает от других дисциплин в со-

здании инновационных способов, которые более активно вовлекают студентов в процесс обуче-

ния. В 2000-х годах новый импульс был придан новым исследованиям по использованию инте-

грированного с технологиями преподавания и изучения экономики студентами бакалавриата. 

Еще одним вариантом онлайн-общения, который все чаще используется в экономическом обра-

зовании, является интерактивное программное обеспечение для групп, работающих в Интернете 

[8]. 

«ComLabGames» — это эффективные инструменты, с помощью которых студенты изучают 

теорию игр с помощью специализированного программного обеспечения через Интернет. В не-

которых случаях учащиеся могут играть в игры с другими учащимися на удаленных площадках. 

Такое программное обеспечение похоже на «массовые многопользовательские» игры, в которых 

сотни тысяч людей могут взаимодействовать онлайн. В настоящее время одними из ведущих 

онлайн-игр являются «SimsOnline» и «Ultima». Больше исследований сосредоточено на областях, 

связанных с компьютерным моделированием и моделированием, машинным обучением, лабора-

торными дополнениями к курсу лекций, веб-средами обучения, усовершенствованием мульти-

медийного обучения, совместным обучением, методы обучения, эксперименты в классе, соци-

альные сети, оценка и оценивание, междисциплинарное обучение и институциональное совмест-

ное использование открытых образовательных ресурсов [9].  

Заключение 

Мы живем в сложном мире, который сталкивается с огромными экономическими пробле-

мами. Экономическое образование – это изучение стипендий для эффективного преподавания 

экономики. Он охватывает то, чему, как и почему мы учим экономику в отношении содержания, 

методов обучения, оценки в начальных школах и университетах. Понимание этого мира требует 

изучения основных экономических концепций и их применения к множеству экономических 

проблем. По мере того, как учащиеся растут и учатся, экономические взгляды и взгляды форми-

руются и влияют на мысли и действия на протяжении всей жизни. Следовательно, преподаватели 

и преподаватели должны знать природу взаимосвязи между установками и мнениями в процессе 

изучения экономики.  

И стабильных размеров классов на этих курсах с 1995 по 2011 год, мы не приходим к выводу, 

что экономисты сокращают время и внимание, которые они уделяют практикам оценки. Более 

того, общая картина такова, что экономисты и преподаватели экономики используют более эф-

фективные и применимые оценочные задачи, и практики, которые в течение некоторого времени 

применялись в других предметах. В дальнейшем экономическое образование в школах и универ-

ситетах смещается от преимущественно академического подхода к большему акценту на препо-

давании, отвечающем потребностям учащихся в их нынешней и будущей жизни. Проблемы и 

возможности в преподавании экономики в двадцать первом веке и в последующий период 

огромны, но мы не должны терять фокус, предоставляя студентам возможность использовать 

экономические знания в своей повседневной жизни. Поэтому из-за глобальных проблем мы 

должны обучать студентов творчески подходить к тому, чтобы они стали ответственными граж-

данами, эффективными агентами перемен и лицами, принимающими решения.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Аннотация. Положения авторского подхода, представленные в статье, ориентиро-
ваны на устранение логистических барьеров в расширении и развитии межрегиональ-
ных связей регионов с учетом их отраслевой, территориальной, структурной специ-
фики. Материалы статьи содержат ряд результатов, полученных в ходе выполнения 
исследования, в частности: конкретизированы характеристики понятия «логистиче-
ский потенциал межрегионального взаимодействия» и предложена принципиальная 
схема разработки стратегических решений по управлению исследуемой системой, 
установлены целевые сегменты межрегионального взаимодействия (на примере Санкт-
Петербурга и Калининградской области в сфере производства и поставок экологически 
чистых видов транспортных средств (электромобилей)), разработан комплекс условий 
успешной организации логистического обеспечения экономического взаимодействия 
Санкт-Петербурга и Калининградской области, в частности, введение режима особой 
экономической зоны на территории Калининградской области, расширение производ-
ства железнодорожных вагонов для нужд компании ОАО «РЖД» и их адаптации к при-
менению технологии смарт-контрактов, расширение рынка сбыта электромобилей, 
комплектующих к ним и родственных технологий на территории Санкт-Петербурга, 
определены экологические и социальные эффекты для Санкт-Петербурга и Калинин-
градской области соответственно от расширения межрегионального сотрудничества 
и решения проблем их логистического обеспечения. По мнению авторов, реализация 
представленных в статье мероприятий будет способствовать развитию потенциала 
межрегионального взаимодействия на основе гармонизации и повышения интенсивно-
сти грузопотоков в межрегиональной логистической системе в условиях наблюдающе-
гося профицита мощностей логистической инфраструктуры и значительной транс-
формации международных цепей поставок и систем доставки. Кроме того, дополни-
тельными эффектами могут выступить решение экологических проблем Санкт-Пе-
тербурга при расширении парка электромобилей, производимых на территории Кали-
нинградской области; более эффективное использование транспортно-логистической 
инфраструктуры города, в частности, портовых и складских мощностей, вследствие 
увеличения потока высокомаржинальных грузов из Калининградской области. Для Ка-
лининградской области эффекты определяются выравниванием загрузки транспорта 
прибытия и отправления, следовательно, снижением логистических издержек в части 
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THE LOGISTICAL POTENTIAL OF INTER-REGIONAL COOPERATION IN THE 

CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE EXTERNAL  

ENVIRONMENT THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM 

Аннотация. The provisions of the author's approach presented in the article are focused on 
removing logistical barriers in the expansion and development of interregional relations of 
regions, taking into account their sectoral, territorial, and structural specifics. The materials 
of the article contain a number of results obtained during the research, in particular: the char-
acteristics of the concept of "logistic potential of interregional interaction" are specified and a 
schematic diagram of the development of strategic solutions for managing the system under 
study is proposed, target segments of interregional interaction are established (on the example 
of St. Petersburg and Kaliningrad region in the field of production and supply of environmen-
tally friendly species vehicles (electric vehicles)), a set of conditions has been developed for the 
successful organization of logistics support for economic cooperation between St. Petersburg 
and the Kaliningrad Region, in particular, the introduction of a special economic zone regime 
in the Kaliningrad region, the expansion of production of railway wagons for the needs of JSC 
Russian Railways and their adaptation to the use of smart contract technology, the expansion 
of the market for electric vehicles, components these include related technologies on the terri-
tory of St. Petersburg, The environmental and social effects for St. Petersburg and the Kalinin-
grad region, respectively, from the expansion of interregional cooperation and solving the 
problems of their logistical support are determined. According to the authors, the implementa-
tion of the measures presented in the article will contribute to the development of the potential 
of interregional cooperation based on harmonization and increasing the intensity of cargo 
flows in the interregional logistics system in the conditions of an increasing surplus of logistics 
infrastructure capacities and significant transformation of international supply chains and de-
livery systems. In addition, the solution of St. Petersburg's environmental problems may have 
additional effects when expanding the fleet of electric vehicles produced in the Kaliningrad 
region; more efficient use of the city's transport and logistics infrastructure, in particular, port 
and warehouse facilities, due to an increase in the flow of high-margin cargo from the Kalinin-
grad region. For the Kaliningrad region, the effects are determined by the alignment of the 
loading of arrival and departure transport, therefore, a decrease in logistics costs in terms of 
transport costs; expansion of the sales market for the region's products. 
Keywords: logistics potential of interregional cooperation; inter-regional cargo flows; logis-
tics support of regional interconnections; reverse logistics of the region; regional logistics in-
frastructure 

Введение 
В условиях нарушения интеграционных взаимосвязей субъектов российской экономической 
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системы с рядом участников международных торгово-экономических и производственных про-

цессов, усложнения подготовки и реализации процессов производства и сбыта в территориально 

обособленных субъектах Российской Федерации (Калининградской области), риска повышения 

доли вакантных мощностей сложившейся транспортно-логистической инфраструктуры, активи-

зация межрегиональных взаимосвязей рассматривается как инструмент сохранения устойчиво-

сти и поступательного развития российской экономики, а также темпов экономического роста 

регионов.  

Взаимный интерес Санкт-Петербурга и Калининградской области обусловлен возможностью 

формирования межрегиональных производственно-сбытовых и логистических цепочек, наце-

ленных на удовлетворение потребностей регионов в экономической, экологической, социальной 

сферах. Актуальность проблематики управления логистическим потенциалом межрегиональ-

ного взаимодействия определяется поиском путей дальнейшего повышения устойчивости функ-

ционирования национальной экономики посредством укрепления и наращивания экономических 

взаимосвязей между регионами на основе приоритетного развития обеспечивающих логистиче-

ских систем.  

Цель работы заключается в обосновании направлений логистического обеспечения межреги-

онального взаимодействия в условиях масштабной трансформации системы международных 

экономических связей и макрологистических процессов (на примере межрегионального взаимо-

действия Санкт-Петербурга и Калининградской области). 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решались следующие задачи: 

− систематизация теоретических положений управления логистическим потенциалом меж-

регионального взаимодействия; 

− анализ проблем функционирования межрегиональной логистической системы Калинин-

градской области и г.Санкт-Петербург; 

− идентификация отраслевых сегментов межрегионального обмена между Санкт-Петербур-

гом и Калининградской областью, условий и ограничений по их логистическому обеспечению; 

− разработка рекомендаций по развитию процессов логистического обеспечения межрегио-

нального взаимодействия Санкт-Петербурга и Калининградской области. 

Объектом исследования выступил логистический потенциал экономического взаимодействия 

регионов Санкт-Петербурга и Калининградской области. 

Информационная база исследования включает нормативно-правовые акты, регулирующие от-

ношения, возникающие между субъектами в процессе межрегионального взаимодействия, ста-

тистические данные о структуре, объемах промышленного производства, логистических услуг, 

научные монографии, статьи из периодических изданий, Интернет-ресурсы.  

2. Основная часть

2.1. Понятие и подходы к оценке потенциала межрегиональной логистической системы

Исследование логистического потенциала межрегионального взаимодействия затрудняется

на сегодняшний день его семантической неопределенностью, отсутствием единого подхода к 

определению его содержания, следовательно, и методов оценки. 

Логистический потенциал межрегионального взаимодействия является сложным комплекс-

ным понятием, содержание которого может рассматриваться как производное от потенциала 

межрегиональной логистической системы и в значительной степени определяться ее особенно-

стями. Таким образом, разработка механизмов рационального использования логистического по-

тенциала взаимодействия регионов при решении социально-экономических задач развития тре-

бует более детального исследования подходов к определению и оценке потенциала межрегио-

нальной логистической системы, ее структуры и характеристик при формировании перспектив-

ных направлений развития межрегиональной интеграции.  

С другой стороны, не менее неопределенным остается семантическое ядро рассматриваемого 

понятия – «логистический потенциал». В частности, широкое разнообразие определений поня-

тия «логистический потенциал» и его низкую унифицированность отмечают авторы «1; 2; 3», 

что подтверждается представленными в научной литературе авторскими подходами (табл.)  

Множественность определений исследуемого понятия продуцирует разнообразие методов его 
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оценки. Традиционно оценка логистического потенциала, согласно представленным в научной и 

учебной литературе результатам исследований (в частности, [5; 6]), производится с позиций ре-

сурсного и результативного (результатного) подходов. Как указано в работе [6], ресурсный под-

ход выступает на сегодняшний день наиболее распространенным подходом к исследованию сущ-

ности логистического потенциала, в основу которого заложена идея о тождественности логисти-

ческого потенциала совокупности возможностей имеющихся ресурсов логистической системы, 

обеспечивающих обслуживание межрегиональных потоков. Развивая логику представлений о 

составе ресурсов [6] применительно к межрегиональным логистическим системам, представля-

ется целесообразным выделять в качестве основных инфраструктурные, информационные и кад-

ровые ресурсы. Предельные возможности представленного комплекса ресурсов, в первую оче-

редь – инфраструктурных [7], и будут составлять логистический потенциал межрегиональной 

логистической системы. 

Таблица 

Некоторые подходы к определению понятия «логистический потенциал» 

Автор(ы), источник Определение 

С.И. Гриценко [2] 
Под логистическим потенциалом понимается способность экономического субъекта при 
наличии благоприятных условий оптимизировать структуру ресурсов и рационально их ис-
пользовать для достижения поставленной цели 

И.А. Рахманина, Т.В. 
Горячева  
[5, с.71] 

Под потенциалом логистической системы предлагается понимать «комплементарную сово-
купность возможностей системы, реализация которых подкреплена ресурсами, имеющи-
мися в наличии и мобилизуемыми для достижения целей логистической деятельности» 

Н.П. Кузнецова [1, 
с.77] 

Логистический потенциал – это «способность экономического субъекта для достижения по-
ставленных целей оптимизировать новые формы управления системами поставок, форми-
ровать инновационные логистические цепи (сети) и каналы сбыта»  

Результатный подход включает несколько концепций, содержательно различающихся, но 

объединенных идеей оценки результата функционирования межрегиональной логистической си-

стемы. В частности, в работе [8] в качестве результата (авторы используют термин «распредели-

тельная логистическая система межрегионального товарообмена» [8]) рассматривается миними-

зация суммарных затрат на функционирование исследуемой системы с учетом возникающего 

хозяйственного эффекта как суммы внутреннего транспортного и нетранспортного эффектов (со 

ссылкой на [9]). Определение указанных эффектов требует исследования структуры хозяйствен-

ных связей между предприятиями, включенными в межрегиональное взаимодействие, а также 

определяемых ею логистических процессов. В рамках представленного подхода приобретает 

особую актуальность проблема координации «функционирования региональных и корпоратив-

ных логистических центров при согласовании интересов развития регионов и корпораций, инте-

ресы бизнеса которых приобретают региональное сосредоточение» [10, с.66], решение которой 

связывается автором с активизацией применения научно-прикладного инструментария регио-

нальной и мезологистики с позиции реализации интересов национальной экономики в целом. В 

работе [11] рассматриваются традиционные показатели оценки результата работы – грузооборот, 

пассажирооборот, объем транзитных перевозок, а также ряд дополнительных – наличие совре-

менной системы резервирования, наличие сервисных услуг, пользующихся платежеспособным 

спросом, внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов и комплекту-

ющих.  

Подобной менеджериальной концепции придерживается автор [1] при формулировании соб-

ственного определения логистического потенциала, под которым автор понимает «способность 

экономического субъекта для достижения поставленных целей оптимизировать новые формы 

управления системами поставок, формировать инновационные логистические цепи (сети) и ка-

налы сбыта» [1, с.77]«, однако методика экспресс-оценки логистической активности как состав-

ная часть оценки логистического потенциала региона, предложенная автором, в качестве основ-

ных использует два показателя – индекс плотности грузовых потоков и индекс грузовой актив-

ности». Как видно из представленного определения и предложенных автором показателей, обо-

значается переход к комбинированному применению ресурсного и результатного подхода, а 
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также тенденция к приоритизации фактора управления, что в целом корреспондирует с задачей 

управления межрегиональной логистической системой, которая, по мнению авторов [12], заклю-

чается в «создании и обеспечении условий эффективного взаимодействия между элементами 

функциональных и обеспечивающих подсистем обслуживания грузопотоков, органами власти 

различных уровней, потребителями услуг, инвесторами, научным сообществом» [12, с.177].  

Таким образом, обобщая представленные авторские позиции, под логистическим потенциа-

лом межрегионального взаимодействия предлагается понимать совокупность потенциала меж-

региональной логистической системы, заключающегося в способности системы к обслуживанию 

межрегиональных грузопотоков на основе использования имеющихся ресурсов и достижению 

целевых показателей, корреспондирующих с целями экономического развития регионов, и ком-

плекса механизмов управления, обеспечивающих реализацию потенциала рассматриваемой си-

стемы путем изменения параметров межрегиональных грузопотоков. Тогда последовательность 

принятия стратегических решений по совершенствованию управления логистическим потенци-

алом взаимодействия регионов должна включать этапы, связанные как с управлением парамет-

рами межрегиональных грузопотоков, так и ресурсной базой рассматриваемой системы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Принципиальная последовательность разработки стратегических  

решений по управлению системой логистического обеспечения  

межрегионального взаимодействия 

нет 

Установление целевых сегментов межрегионального взаимодействия 

Анализ перспективного межрегионального баланса грузовых потоков 
в целевых сегментах 

Оценка производственного потенциала ре-
гиона-производителя с учетом факторов 

инновационного, технологического разви-
тия 

Оценка перспективного спроса региона-по-
требителя с учетом изменения экономиче-

ских, социальных, технологических факторов 

Прогнозирование параметрических характеристик (объем, интенсивность) потенциальных межре-
гиональных грузопотоков по технологическим группам (𝑄𝑖) 

Оценка пропускной способности логистической инфраструктуры, используемой в технологических 
схемах обслуживания i-й группы грузопотоков (𝑇𝑖) 

𝑄𝑖  ≫  𝑇𝑖 Выявление ограничивающих сегментов си-
стемы логистического обеспечения межреги-

онального взаимодействия  

да 

Разработка решений по повышению про-
пускной способности системы логистиче-

ского обеспечения   

𝑄𝑖  ≈  𝑇𝑖 

Разработка и реализация мер по стимулиро-
ванию промышленного производства с уче-

том особенностей региона   

нет 

Мониторинг функционирования системы логистического обеспечения  
межрегионального взаимодействия 

да 
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Особенностью предлагаемого подхода к формированию стратегических решений по управле-

нию логистическим потенциалом межрегионального взаимодействия выступает его ориентиро-

ванность на предварительно выявленные целевые сегменты межрегионального взаимодействия, 

т.е. отрасли регионального производственного и агропромышленного комплекса, потенциально 

генерирующие материальные потоки в исследуемой системе. Дальнейший комплексный анализ 

параметров прогнозных грузопотоков и имеющейся ресурсной базы межрегиональной логисти-

ческой системы, сегментированных по технологии обработки грузопотоков (технологическим 

группам), выступает в качестве основы для разработки и принятия управленческих решений по 

развитию логистической системы межрегионального взаимодействия. 

2.2. Межрегиональная логистическая система Калининградской области и г.Санкт-Пе-

тербург 

Введенный против Российской Федерации режим экономических санкций выступил катали-

затором межрегиональных связей. Требования устойчивого развития российской экономики на 

сегодняшний день связаны с повышением уровня интеграции регионов, расширением взаимо-

связей в производственном, аграрном секторах, сфере инноваций, туризма и прочих областях 

взаимодействия, формированием и развитием новых форм межрегионального сотрудничества, 

что неизбежно влечет повышение интенсивности всех видов потоков – материальных, пассажир-

ских, туристических, сервисных, а следовательно - требований к межрегиональным логистиче-

ским системам. С другой стороны, ускоренное развитие ресурсов межрегиональных логистиче-

ских систем, активизация использования их ресурсного потенциала способствует повышению 

эффективности межрегионального взаимодействия, формируя необходимый инфраструктурный 

каркас экономических связей регионов.  

Вместе с тем, в условиях действия ограничительных мер, оказавших беспрецедентное влия-

ние на российскую макрологистическую систему [13], применение привычных механизмов 

управления логистическим обеспечением межрегионального взаимодействия оказывается недо-

статочным. Особенно явно проявляются проблемы организации логистического обеспечения 

экономических процессов анклавного региона Российской Федерации - Калининградской обла-

сти, главным образом - в сфере реверсивной логистики.  

Рис. 2. Прибытие и отправление грузов железнодорожным транспортом 

по Калининградской области 

Согласно данным Росстата по перевозкам железнодорожным транспортом проблема с ревер-

сивной логистикой региона возникла достаточно давно. Начиная с 2006 года [14], статистические 

данные демонстрируют сложившийся дисбаланс объемов прибытия и отправления грузов (рис. 

2). Причем стоит отметить, что снижение разрыва между объемами прибытия и отправления гру-

зов обусловлено не повышением экспорта региона, а снижением объемов импортируемых гру-

зов, что в рамках одного региона носит скорее негативный характер. С другой стороны, потен-

циалом к росту объемов перевозок обладает автомобильный транспорт. Однако за 20 лет суще-

ственного роста или падения не наблюдалось [14]. Аналогичная ситуация складывается на мор-

ском транспорте, причем ситуация осложняется дефицитом провозных возможностей этого вида 

транспорта. Так, согласно данным «Российской газеты» [15], на 06.10.2022 года региону требо-

валось 22 парома, в то время как на практике движение осуществляли лишь 13, следовательно, в 
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области морской логистики наблюдался дефицит транспортных средств, что также не могло ока-

зывать благотворного влияния на экономику и снабжение региона. Согласно данным РБК [16], 

примерно 80% контейнеров, следующих из Калининграда в порт Усть-Луга, находятся в порож-

нем состоянии, причем ставки фрахта выше, нежели при перевозках по суше. Эту проблему 

должны были решить субсидии федерального центра в размере 1,3 млрд. руб., об эффективности 

или неэффективности этой меры говорить пока рано. 

Согласно данным Министерства развития инфраструктуры Калининградской области [17], 

пропускная способность грузовых терминалов Калининградского морского порта составляет бо-

лее 45 млн. тонн грузов в год. В то же время, статистические данные по величине грузооборота 

портового комплекса региона (табл.1) свидетельствуют о значительной недозагруженности пор-

товых мощностей. Сопоставляя представленные в табл.1 данные с объемами железнодорожных 

перевозок, можно сделать вывод об имеющемся потенциале транспортно-логистической инфра-

структуры морских перевозок: в случае, если возникнет необходимость переключить объем гру-

зовых железнодорожных перевозок на морской транспорт, то мощностей порта для этого будет 

достаточно, проблема будет заключаться в наличии паромов и кораблей для транспортировки 

грузов.  

Таблица 1 

Количество грузов, переработанных портовым комплексом региона, 2006-2021 гг. 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество грузов, 
переработанных 
портовым комплек-
сом региона, млн.т 

15,2 15,6 15,4 12,4 13,8 13,4 12,7 13,7 13,9 12,6 11,7 13,8 14,0 11,06 10,43 10,65 

Сложившаяся изолированность самого западного региона страны влечет за собой геополити-

ческие, экономические и социальные риски. Как уже упоминалось ранее, в связи с санкционными 

ограничениями транспортировка ряда товаров железнодорожным и автомобильным транспор-

том затруднена, в этих условиях портовые мощности Калининградской области приобретают 

большое значение. Порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области становятся основными 

транспортно-логистическими узлами на маршрутах следования материальных потоков из основ-

ной части Российской Федерации в Калининградскую область и в обратном направлении. Сле-

дует отметить, что повышение загруженности указанных элементов транспортно-логистической 

инфраструктуры имеет ряд значимых положительных эффектов для обоих регионов – Калинин-

градской области и г.Санкт-Петербург, что в целом соответствует идее расширения межрегио-

нального взаимодействия и его логистического обеспечения:  

во-первых, важна выполняемая социальная функция обозначенного сотрудничества. Решение 

проблемы логистики Калининградской области связано с развитием торговли, производства или 

транзита товаров, что повлечет за собой создание рабочих мест, увеличит величину валового 

регионального продукта обоих регионов. Так, например, повышение товарооборота поможет со-

хранить рабочие места для работников стивидорных компаний, ведущих свою деятельность в 

портах Санкт-Петербурга;  

во-вторых», важным фактором выступает переориентация цепей поставок на восток, оказав-

шая значительное влияние на межрегиональную логистическую систему Калининградской обла-

сти и Санкт-Петербурга. Например, в связи с перенаправлением грузопотоков через Восточный 

полигон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается некоторое увеличение доли 

неиспользуемых логистических мощностей для переработки высокомаржинальных грузов и в 

целом снижение загруженности Санкт-Петербургского хаба. Торговые взаимоотношения с Ки-

тайской Народной Республикой имеют большое значение для экономики Калининградской об-

ласти, что определяется специализацией основных промышленных предприятий региона. В 

настоящее время китайские партнеры предпочитают не использовать морской транспорт при до-

ставке грузов в Калининградскую область, что связано с низкой загруженностью морских судов 
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при прямой доставке. В такой ситуации Санкт-Петербург выступает субъектом, способным ре-

шить проблему транспортной доступности Калининградской области с использованием несколь-

ких маршрутов доставки: во-первых, транспортировка железнодорожным транспортом по тер-

ритории Российской Федерации с перевалкой грузов на морские суда в портах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области; во-вторых, букирование судов для доставки грузов с назначением в 

порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области и резервирование грузовых мест под частич-

ную попутную разгрузку в терминалах порта Калининграда, т.е доставка товаров на территорию 

Калининградской области с использованием технологии сборных грузов по региону доставки. 

Представленные решения обеспечат повышение надежности снабжения Калининградской обла-

сти необходимыми ресурсами и продукцией для работы производственных и торговых предпри-

ятий;  

в-третьих», преодоление проблемы избыточной пропускной способности транспортно-логи-

стической инфраструктуры межрегиональной логистической системы. Вопреки существенному 

снижению торговли со странами Запада общий грузооборот морских портов Балтийского бас-

сейна сократился всего на 2,9%. Как указано выше, запас мощностей порта Калининграда весьма 

значителен, одновременно с этим, согласно имеющимся статистическим данным, за январь-ок-

тябрь 2022 г. грузооборот порта Калининграда снизился на 21% [17]. В Большом порту Санкт-

Петербурга также ситуация довольно сложная: в 2022 г. относительно 2021 года грузооборот 

снизился на 37,5%, а если сравнивать январь-февраль 2023 г. с аналогичным периодом 2022 г., 

то можно наблюдать снижение грузооборота на 36,7% [18]. Таким образом, за рассматриваемый 

период сокращение грузооборота обозначенных портов гораздо заметнее на фоне общей ситуа-

ции в регионе. Важно отметить, Большой порт Санкт-Петербурга является одним из ключевых 

звеньев цепи поставок высокомаржинальных грузов, помимо того, контейнерный грузооборот в 

общем грузообороте порта занимает примерно 44% по весу, а по доходу составляет еще большие 

значения [19]. Большой порт Санкт-Петербурга в первую очередь ориентирован на импорт кон-

тейнерных грузов, преимущественно из Европы. В нем расположены крупнейшие на всей Бал-

тике контейнерные терминалы – «Первый контейнерный терминал» и терминал «Петролеспорт». 

При этом в порту наблюдается снижение грузооборота указанных товаров. Так, например, по 

итогам января 2023 года грузооборот контейнеров сократился на 71% [18]. Эксперты утвер-

ждают, что дальнейшие перспективы увеличения грузооборота будут связаны с наращиванием 

экспорта из Санкт-Петербурга. В целом, для Большого порта Санкт-Петербурга за период январь 

– ноябрь 2022 года суммарные объемы импорта и экспорта сократились на 45% . Таким образом,

в Санкт-Петербурге образовался большой профицит мощностей порта, преимущественно сни-

жение грузооборота затронуло высокомаржинальные грузы. В сложившейся ситуации, характе-

ризующейся сочетанием недостаточной для экономического развития Калининградской области

интенсивности внешних региональных грузопотоков, низкой загруженностью транспортно-ло-

гистической инфраструктуры при высоком уровне ее развития, механизмы реализации потенци-

ала межрегиональной логистической системы связаны с поиском путей наращивания межрегио-

нальных грузопотоков.

Результаты выполненного анализа межотраслевого баланса рассматриваемых регионов поз-

воляют выявить сегменты производственного комплекса Калининградской области, потенци-

ально рассматриваемые в качестве продуцентов материального потока». Прежде всего, речь идет 

о производстве электромобилей, их комплектующих, товаров для построения зарядной инфра-

структуры, высокотехнологичных товаров для железнодорожного транспорта, высокотехноло-

гичных тканей и т.д.  

2.3. Формирование перспективных грузопотоков в целевых сегментах межрегиональ-

ного взаимодействия 

Наращивание объема и интенсивности грузопотоков в межрегиональной логистической си-

стеме базируется на принципе гармонизации производственных возможностей региона-экспор-

тера и потребностей региона-импортера. Рассмотрим их более подробно.  

Наиболее крупные предприятия Калининградской области оперируют в сфере автомобиле-

строения и агропромышленном комплексе.  
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ООО «Автотор Холдинг» – автомобилестроительное предприятие. Ранее на заводе собира-

лись автомобили марок «BMW», «Huyndai», «KIA», «Genesis». Выпуск составлял примерно 250 

тыс. автомобилей в год. Санкционное давление серьезно повлияло на деятельность предприятия. 

Компании из Германии и Южной Кореи прекратили сотрудничество с заводом, при этом статьи 

«Транспорт» и «Машины и оборудование» были крупнейшими в структуре импорта региона и 

занимали 31,6% и 16,7% соответственно (в структуре импорта Южная Корея занимала 22,3%, а 

Германия – 8,2%) [20]. В настоящее время цепи поставок предприятия переориентированы на 

взаимодействие с партнерами Китайской Народной Республики – фирмы «BAIC» и «Chery», 

«Kaiyi», налажено производство электромобилей и ремоторизация уже действующих транспорт-

ных средств.  

В 2023 году выпуск ООО «Автотор» составил около 100 тыс. автомобилей. Таким образом, 

снижение по сравнению с 2021 годом составляет около 60%, что выступает важным фактором с 

точки зрения параметров межрегионального грузопотока: например, в 2021 году доля «Автотор» 

в обороте контейнеров составила 70% от общего оборота контейнеров порта Балтийск и 68% 

оборота всех контейнеров Калининградского морского торгового порта. В вагонообороте Кали-

нинградской железной дороги доля «Автотор» в 2021 году составила порядка 42%.  

Группа компаний «Содружество» занимается переработкой сои и масличных культур. Сырье 

для предприятия поставляется из Парагвая, Бразилии, а также США. Анализ структуры импорта 

показывает, что за 2021 год [21] наибольшую долю (35,6%) в ней занимает статья «Жиры и 

масла», т.е. продукция рассматриваемого предприятия (в данной сфере больше экспортирует 

только Ростовская область). Товары направляются в основном в Китай, Норвегию и Алжир.  

При обращении к структуре экспорта также стоит выделить группы «Пищевые продукты» и 

«Продукты растительного происхождения». В настоящее время в регионе на стадии запуска 

находится предприятие компании «Мираторг» по производству семенного картофеля высших 

категорий, который может помочь в развитии данной сферы экономики Калининградской обла-

сти. 

Готовая продукция представленных компаний может рассматриваться с позиций формирова-

ния экспортных региональных грузопотоков, логистическое обеспечение которых позволит сни-

зить остроту проблемы реверсивной логистики региона.  

Вместе с тем реализация потенциала межрегиональной логистической системы требует выяв-

ления потребностей региона-импортера. Рассмотрим их на примере г.Санкт-Петербург.  

Одна из важных проблем Санкт-Петербурга – экология. Согласно данным независимых ис-

следователей, основными источниками загрязнения атмосферы в Санкт-Петербурге являются ав-

томобильный транспорт и промышленные предприятия. За последние десятилетия из города вы-

ведено более 800 предприятий [22]. Факторы негативного влияния автомобильного транспорта 

на экологию крупных городов хорошо известны. В частности, к ним можно отнести выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ, расходование ресурсов городской среды (в том числе, энер-

гии, пространства), повышенный износ городской транспортной инфраструктуры, ущерб исто-

рической застройке из-за возникающей при работе транспортных средств вибрации, необходи-

мости крепления элементов силовых электрических линий и прочее [23]. 

По данным ГИБДД, за период с 2010 по 2020 год количество автомобилей в городе выросло 

на 25,4%. Правительство Санкт-Петербурга в своих отчетах за 2020 год отмечает, выбросы в 

воздух от автомобилей составили 131 тысячу тонн, в то время как промышленные предприятия 

и другие стационарные источники загрязнений произвели 67 тысяч тонн выбросов. Общий объем 

выбросов за 2020 год составил 198 тысяч тонн, т.е. доля выбросов от автотранспорта составляет 

примерно 66% [24].  

Популяризация и большее внедрение транспорта на электрических двигателях может помочь 

в решении экологической проблемы». В то же время существуют как аргументы в пользу внед-

рения подобных мер, так и против них.  

Дорожная структура Санкт-Петербурга является не самой удачной с точки зрения равномер-

ного распределения транспортных потоков. Особенно это заметно в центре города, в историче-

ских районах, т.к. перед соответствующей дорожной сетью во времена ее постройки не ставилось 

тех задач, которые есть сейчас. В результате пробки – частое явление, особенно в утренние и 
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вечерние часы. В то же время, город фактически находится на берегу моря, в городе проходит 

много водных артерий, это немного спасает ситуацию, т.к. водные артерии и западные ветра не-

много компенсируют выхлопы автомобилей в черте города.  

Как уже упомянуто ранее, электромобили Калининградского производства могут помочь в 

решении экологической проблемы, но не все так однозначно. Действительно, электромобиль не 

нужно заправлять бензином или газом, но ведь они формируют дополнительный спрос на элек-

троэнергию, которая как правило добывается на ТЭЦ, которые работают на углеводородах. Один 

киловатт–час энергии, который использует электромобиль, приводит к выбросам до 274 граммов 

углекислого газа, в то время как в двигателях внутреннего сгорания аналогичный выброс при 

выработке киловатт–часа составляет не более 189 граммов. С другой стороны, нельзя забывать о 

Ленинградской АЭС. В январе 2023 года по сравнению с январем 2022 г. выработка электроэнер-

гии выросла на 41% [25]. В 2022 году побит рекорд выработки электроэнергии за год, в 2030 и 

2032 гг. планируется введение еще двух энергоблоков, что увеличит общий потенциал объема 

генерации электроэнергии на 9%. Помимо того, нужно учитывать тот факт, что даже если элек-

троэнергия производится неэкологичными методами, то это происходит вне городской черты, 

что в совокупности с розой ветров Санкт-Петербурга будет оказывать меньшее влияние на здо-

ровье горожан. Однако в целом, хоть направление и развивается, до сих пор при анализе даль-

нейшего роста невозможно будет забывать об эффекте низкой базы. Сейчас в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано менее тысячи автомобилей [39], хотя, как показывает практика, некоторые ав-

толюбители просто регистрируют свой электромобиль в Москве, т.к. при таких условиях легче 

получать некоторые льготы.  

Основные факторы, на которые может повлиять город или государство в вопросе перехода 

жителей на электромобили – предложение льгот и организация доступной инфраструктуры. 

Согласно официальной информации Администрации Санкт-Петербурга, владельцам электромо-

билей предлагаются следующие льготы: 

− с 1 марта и до конца 2023 года бесплатный проезд по платным федеральным трассам;

− освобождение организаций и физических лиц от уплаты транспортного налога на срок до

5 лет с момента регистрации нового электромобиля с двигателем до 150 л.с. включительно; 

− освобождение от оплаты в зонах платной парковки при наличии парковочного разрешения

на электромобиль. 

В Санкт-Петербурге динамично развивается инфраструктура экологичного транспорта. На 

данный момент в Санкт-Петербурге функционируют 53 зарядных станции [25]. В течение 2023-

2024 гг. в городе планируется установить 106 «быстрых» зарядных станций: в 2023 году – 45, в 

2024 году – 61«25». В 2023 году на эти цели Петербург получит субсидию из федерального бюд-

жета – 124 млн рублей. Помимо того, в Санкт-Петербурге одним из вариантов развития сети 

электрозаправок является введение нового требования к застройщикам при строительстве мно-

гоквартирных домов и/или жилых комплексов, хотя «заправку» можно организовать и самосто-

ятельно, нужно только согласовать этот вопрос с управляющей компанией или ТСЖ. 

В то же время нужно учитывать и еще один благоприятный фактор развития инфраструктуры 

для электромобилей. Машиностроители в связи с санкционным давлением столкнулись со сни-

жением количества заказов, что побудило их искать новые рынки, брать новые заказы, рассмат-

ривать новые направления. Оборудование для зарядных станций не является конструкционно 

сложным, производить его можно даже без импортных комплектующих. Производством такого 

оборудования уже занимаются около двадцати машиностроительных предприятий. Правитель-

ственные льготы также благоприятствуют развитию данного направления в машиностроении.  

В целом, на рынке электромобилей, по оценкам экспертов, наблюдается дефицит. В этих усло-

виях ввоз электромобилей из Калининградской области может быть полезен не только для 

Санкт-Петербурга, но и сам порт может стать для них воротами для остальной территории Рос-

сийской Федерации. 

Следует отметить, что проблема логистического обеспечения Калининградской области но-

сит системный характер, осложненный в настоящее время введенными экономическими санкци-

ями. Область изолирована географически от остальной территории России, что существенно 

осложняет ее снабжение ресурсами и готовой продукцией для сферы потребления. С другой сто-

роны, помимо снабжения, не менее остро стоит проблема в сфере экспорта региона. В области 
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незначительное количество крупных предприятий, обладающих достаточными мощностями для 

поставок продукции на остальную территорию России или участия в международной торговле. 

Проблема логистики региона в целом, в особенности – в реверсивной ее части, исключительно 

актуальна, поскольку сдерживает рост экономического потенциала региона, а также негативно 

влияет на благосостояние жителей и предложение товаров и услуг на внутреннем рынке. 

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, имеется потенциал для роста во многих областях, сфор-

мированный как проблемами города, так и его возможностями. Ключевые моменты, на которые 

нужно обращать внимание при анализе взаимодействия двух регионов:  

− социально-политическое значение сотрудничества (особенно, для Калининградской обла-

сти); 

− высвободившиеся мощности портов и складов для грузопереработки высокомаржиналь-

ных товаров; 

− экологические проблемы Санкт-Петербурга (хотя эти проблемы и их решения можно про-

ецировать и на всю территорию РФ). 

2.4. Эффекты и условия развития межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 

и Калининградской области 

Сотрудничество Санкт-Петербурга и Калининградской области потенциально выгодно обоим 

регионам, поскольку позволяет решает важные проблемы в социальной, экономической и эколо-

гической сферах». Производственные предприятия, расположенные на территории рассматрива-

емых регионов, обладают достаточными производственными мощностями для повышения ин-

тенсивности межрегиональных грузопотоков. По мнению авторов, использование дополнитель-

ных мер, связанных с развитием логистического потенциала межрегионального взаимодействия, 

позволило бы наиболее эффективно использовать возможности имеющихся производственных 

предприятий, а также стимулировать развитие новых сфер взаимодействия. К числу дополни-

тельных мер предлагается отнести:  

во-первых, введение в Калининградской области режима особой экономической зоны. Основ-

ные инструменты, принимаемые в рамках данной меры – льготные таможенные тарифы, сниже-

ние налогового бремени на бизнес, развитие и расширение индустриального парка «Храброво», 

льготные кредиты для бизнеса. Логика решения определяется несколькими тезисами: 

регион изолирован от основной части России, поэтому давление стран коллективного Запада 

он ощущает наиболее остро. Текущая экономическая ситуация в области характеризуется: пре-

кращением сотрудничества с производственным сектором области целого ряда западных компа-

ний, снижением доступности (а в ряде случаев – прекращением функционирования) сухопутных 

маршрутов, сокращением реальных доходов населения. В связи с этим становится очевидным 

тот факт, что нужно развивать внутреннее производство и необходимость таких мер актуальнее, 

чем в любом другом регионе России. Льготные налоговые и кредитные условия дадут толчок 

развитию бизнеса, который сможет производить товары не только для внутреннего потребления, 

но и, возможно, на экспорт. 

в совокупности с положениями предыдущего пункта стоит принять особый таможенный ре-

жим, который будет заключаться в упрощении и удешевлении импорта продукции (причем не 

только для использования и потребления на внутреннем рынке, но и для дальнейшей транспор-

тировки или продажи в остальные регионы РФ). Указанная мера позволит обеспечить рост кон-

курентоспособности нового и уже существующего регионального бизнеса, а также упростить 

работу предприятиям на остальной территории России, испытывающим необходимость в им-

портном оборудовании. Кроме того, дополнительным эффектом выступит выравнивание баланса 

межрегиональных грузопотоков;  

- во-вторых, ускоренная цифровизация процессов в межрегиональной логистической системе.

Внедрение цифровых технологий в процессы обеспечения транспортно-логистических систем 

позволяют упростить документооборот, сократить финансовые и, прежде всего, временные из-

держки контрагентов. В частности, широкими возможностями обладает технология смарт-кон-

трактов, реализованная на платформе блокчейн, что наглядно демонстрирует опыт компании 

ОАО «РЖД» [28]. Кроме того, в контексте вопросов использования логистического потенциала 



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

148 

межрегионального взаимодействия Калининградской области и прочих субъектов Российской 

Федерации следует отметить, что масштабирование применения технологии смарт-контрактов 

требует разворачивания цифровой логистической инфраструктуры, включающей оснащение 

грузовых вагонов специальными устройствами и датчиками. Производителем таких вагонов или 

их комплектующих может стать ОАО «Калининградский вагоностроительный завод». Предпри-

ятие специализируется на выпуске саморазгружающихся вагонов. За последние 3 года (инфор-

мация актуальна на 2021 год) оформлено 13 патентов, в т.ч. 3 международных;  

в-третьих, укрепление межрегиональных взаимосвязей в целевых сегментах. Как было ука-

зано выше, в структуре межрегиональных связей Калининградской области и г. Санкт-Петербург 

хорошими перспективами обладает сегмент производства автомобилей с электрическим двига-

телем. Крупнейшее предприятие региона – ООО «Автотор» – начало производство электромо-

билей, в регионе развивается сеть заправок для них. Очевидно, что эти автомобили или детали 

для других электромобилей могут служить статьей регионального экспорта. Одной из причин 

низкой популярности электромобилей в России является малый пробег автомобиля между заряд-

ками аккумуляторной батареи в условиях низких температур. В индустриальном парке «Храб-

рово» ведет свою работу компания «Ампертэкс», являющаяся производителем нагревательных 

токопроводящих нитей, сеток, тканей и элементов на их основе. Продукция обладает тремя ос-

новными свойствами: нагревание, экранирование радиоволн и сбрасывание статического элек-

тричества. Сфера применения продукции предприятия довольно широка. Их можно использо-

вать на уже указанных выше автомобилях с электрическим двигателем, а также в любых сферах, 

требующих сохранения определенного температурного режима: доставка, сельское хозяйство, 

автомобили, бытовая техника, обогреватели, обувь и одежда, стройматериалы, строительные ма-

териалы и материалы для ремонта, химическая промышленность, фармацевтика, т.е. отраслях, 

традиционно имеющих высокий уровень развития в Санкт-Петербурге. Есть проекты использо-

вания таких тканей для защиты от образования наледи на тротуарах и крышах домов, что может 

быть актуально для большей части регионов Российской Федерации.  

Таким образом, комплексный подход к управлению логистическим потенциалом межрегио-

нального взаимодействия позволяет получить значительные эффекты при решении социальных 

и экономических проблем развития отдельных регионов.  

Вместе с тем достижение указанных эффектов требует дальнейшей проработки комплекса 

условий, к числу которых следует отнести меры по совершенствованию форм организации и ин-

струментов управления межрегиональной логистической системой, а также обеспечения необ-

ходимой для достижения целей экономического развития регионов интенсивности грузопотоков. 

3. Выводы

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования научно-прикладные резуль-

таты, в частности: 

1. выполненная конкретизация целевых сегментов межрегионального взаимодействия Санкт-

Петербурга и Калининградской области в сфере производства и поставок экологически чистых 

видов транспортных средств (электромобилей); 

2. сформированный комплекс условий успешной организации логистического обеспечения

экономического взаимодействия Санкт-Петербурга и Калининградской области, в частности, 

введение режима особой экономической зоны на территории Калининградской области, расши-

рение производства железнодорожных вагонов для нужд компании ОАО «РЖД» и их адаптации 

к применению технологии смарт-контрактов, расширение рынка сбыта электромобилей, ком-

плектующих к ним и родственных технологий на территории Санкт-Петербурга; 

3. выявленные экономические, экологические и социальные эффекты для Санкт-Петербурга

и Калининградской области соответственно от расширения межрегионального сотрудничества и 

решения проблем их логистического обеспечения, рекомендуются к использованию при форми-

ровании и обосновании решений по управлению логистическим потенциалом межрегионального 

взаимодействия Калининградской области и г.Санкт-Петербург.  

Представленный понятийно-терминологический аппарат и авторский подход к разработке 

стратегических решений по управлению системой логистического обеспечения межрегиональ-
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ного взаимодействия, сформированных в ходе анализа межрегионального взаимодействия Кали-

нинградской области и г.Санкт-Петербург, носят универсальный характер и могут быть масшта-

бированы на уровень национальной экономической системы с учетом особенностей потенциаль-

ной грузовой и ресурсной базы логистической системы исследуемых регионов.  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о возможности использования текущих ме-

тодических подходов к оценке уровня устойчивой конкурентоспособности предприятия 
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лью статьи является разработка авторского методического подхода оценки уровня 

устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации 

экономики, что позволит заполнить пробел в научной литературе и представит дей-

ственный подход для дальнейшего анализа в какой-либо отрасли экономики. Как резуль-

тат был сформирован и представлен интегральный ресурсно-экосистемный подход, 

благодаря которому появляется возможность комплексно изучать тенденции развития 

устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации 

экономики и проводить фундаментальные исследования в данной области. 
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Annotation. The article raises the question of the possibility of using current methodological 
approaches to assessing the level of sustainable competitiveness of an enterprise in the context 
of digital transformation of the economy. Based on the application of systematization and anal-
ysis methods, a number of limitations were identified that do not allow for a rational study in 
the field of sustainable competitiveness of the enterprise. The purpose of the article is to develop 
an author's methodological approach to assessing the level of sustainable competitiveness of 
an enterprise in the context of digital transformation of the economy, which will fill a gap in 
the scientific literature and present an effective approach for further analysis in any branch of 
the economy. As a result, an integrated resource-ecosystem approach was formed and pre-
sented, thanks to which it becomes possible to comprehensively study the trends in the devel-
opment of sustainable competitiveness of an enterprise in the context of digital transformation 
of the economy and conduct fundamental research in this area. 
Keywords: approach, sustainable competitiveness of the enterprise, digital transformation of 
the economy, resources, ecosystem. 

1. Введение

Исследование научной литературы позволило констатировать факт, что сущность процесса

конкурентоспособности является многоаспектным. У зарубежных и отечественных ученых не 

сложилось единого мнения в использовании методического подхода к оценке конкурентоспособ-

ности предприятия. Это в основном связано с тем, что на конкурентоспособность предприятия 

оказывает огромное влияние большое количество факторов, множество из которых не представ-

ляется возможным учесть ввиду сложности и трудоемкости будущих расчетов. Ю.В. Баженовым 

подчеркивается мысль о том, что учеными-экономистами выделяется группа факторов, подле-

жащих формализации и оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия, однако 

при этом остается группа факторов, которые сложно формализовать или они имеют такое состо-

яние, которое не поддается формализации совсем [1].  

Принимая во внимание современные реалии, где экономической системой «правит» цифра и 

степень ее внедрения в цифровые бизнес-процессы предприятия, научным сообществом подни-

мается проблема в области применения методического подхода к оценке конкурентоспособности 

предприятия в цифровой конкурентной среде. Данную мысль подтверждают О.В. Ямова, В.В. 

Ефремова. Они констатируют, что в связи с изменениями экономических условий должны транс-

формироваться и подходы к измерению конкурентоспособности и предлагают в модель оценки 

включить такие факторы как инновационная активность и уровень использования инноваци-

онно-коммуникационных технологий, благодаря которым будет ясное понимание текущего со-

стояния экономического субъекта в цифровой конкурентной борьбе [2].  

Исследователи О.И. Колоскова, И.В. Сомина указывают на то, что в условиях цифровой эко-

номики конкурентоспособность предприятия различных отраслей во многом определяется их 

инновационно-цифровой активностью. Следовательно, это мысль подталкивает к тому, что для 

успешного развития отечественной экономики особую важность приобретает вопрос, состоящий 

в целесообразности совершенствования методических основ оценки инновационно-цифровой 

активности субъекта хозяйственной деятельности [3].  

Сяосюань Го в своих исследованиях говорит о том, что благодаря цифровой трансформации 

предприятия выстраивается эффективный вектор развития, обеспечивающий сохранение и дина-

мичное создание устойчивых конкурентных преимуществ, повышается уровень адаптации пред-

приятий к цифровой конкурентной борьбе, что тем самым достигается устойчивость существо-

вания. Сяосюань Го справедливо указывает на то, что модель пяти сил Портера эффективно ис-

пользовалась в прошлом для анализа основных конкурентных условий предприятий, но в совре-

менных реалиях практическое использование данного методического подхода к оценке конку-

рентоспособности предприятия можно считать недостаточным для анализа и понимания конку-

рентной среды [4].  

Таким образом, можно заключить, что цифровые процессы, оказывающие влияние на состо-

яние предприятия вынуждают трансформировать имеющуюся методическую базу подходов 

оценки конкурентоспособности в русле цифровой конкурентной борьбы. Изучение литературы 
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показало, что единого методического подхода к оценке уровня устойчивой конкурентоспособ-

ности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики в научном сообществе не 

наблюдается.  

Объектом в рамках данного исследования является методический подход к оценке уровня 

устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации эконо-

мики. Предметом исследования является структурное содержание, обеспечивающее эффектив-

ное практическое использование понимания устойчивой конкурентоспособности предприятия. 

Литературный обзор 

Разработка необходимого методического подхода для оценки уровня устойчивой конкурен-

тоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики в первую очередь 

должна базироваться на имеющихся научно-исследовательских и фундаментальных знаниях в 

данной области. Как отмечают В.В. Асаул и его соавторы, имеющиеся традиционные подходы 

оценки конкурентоспособности являются устаревшими и малоэффективными в условиях разви-

тия цифровой экономики. Они указывают на то, что эффективным способом методики является 

графический подход оценки конкурентоспособности предприятия. При этом факторное напол-

нение должно состоять из цифровых аспектов, которые позволят более точно, реально и акту-

ально отразить имеющуюся тенденцию развития субъекта экономической деятельности. 

Но если проецировать предложенные исследователями факторы, а именно: цифровые техно-

логии в деятельности организации, нематериальные активы организации, кадры и корпоратив-

ную культуру, дифференциацию деятельности на понимание уровня устойчивой конкурентоспо-

собности предприятия, то этих структурных элементов будет недостаточно для усвоения более 

точной картины развития предприятия в русле устойчивости. В данном случае мы должны иметь 

представление о финансово-хозяйственной деятельности исследуемого экономического субъ-

екта, а также о возможности обладания устойчивости к различным факторам воздействия.  

М.М. Гайфуллина», А.М. Щербаков утверждают, что существующие методические подходы 

остаются рабочими инструментами в качестве оценки конкурентоспособности предприятия [6]. 

Чтобы определить более точные параметры развития в области конкурентоспособности пред-

приятия, должен быть запущен процесс модернизации. Исследователи Мовиляну В.В. с соавто-

рами в своем научном исследовании поднимают вопрос о том, как можно представить оценку 

конкурентоспособности и на каком методическом подходе это возможно сделать более детально 

и полноценно. Их обзор методологии в области оценки конкурентоспособности предприятия по-

казал, что все существующие методы не могут считаться полными и правдивыми, они не учиты-

вают взаимозависимости всех факторов, оказывающих определенный уровень воздействия на 

конкурентоспособность предприятия.  

Таким образом, можно констатировать, что при проведении оценочных мероприятий необхо-

димо определиться с методическим подходом, который будет иметь более эффективное приклад-

ное применение в исследовании уровня конкурентоспособности предприятия. А если мы гово-

рим об условиях цифровых преобразований и созидании концепции устойчивой конкурентоспо-

собности предприятия, то важно выработать углубленный методический подход, который имеет 

синергетическую структуризацию [7]. 

Целью статьи является разработка авторского методического подхода оценки уровня устой-

чивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики. 

Это позволит заполнить пробел в научной литературе и представит действенный подход для 

дальнейшего анализа в какой-либо отрасли экономики.  

Задачи исследования: 

‒ проанализировать существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности 

предприятия; 

‒ разработать авторский методический подход к оценке уровня устойчивой конкурентоспо-

собности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики. 

В статье используются следующие методы: 

‒ метод систематизации, раскрывающийся в представлении совокупности видов методиче-
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ских подходов оценки конкурентоспособности и их критического использования для примене-

ния в концепции устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой транс-

формации экономики; 

‒ метод анализа, рассматриваемый с позиции изучения трансформации методического под-

хода в контексте оценки устойчивой конкурентоспособности предприятия для применения в 

условиях цифровой трансформации экономики.  

2. Основная часть

Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является многоаспектной, что обу-

славливает необходимость проведения сравнительной характеристики методических подходов 

оценки конкурентоспособности предприятия и возможности их применения для оценки устой-

чивой конкурентоспобности предприятия. Таблица 1. В таблице представлены некоторые суще-

ствующие методические подходы оценки конкурентоспособности предприятия. Рассмотренные 

подходы подверглись критическому анализу с позиции их возможного использования для про-

ведения оценки устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой транс-

формации экономики. Как показало проведенное исследование, ни один из рассмотренных ме-

тодических подходов не позволяет в должной мере обеспечить объективный, рациональный и 

прагматичный результат, который можно применить для характеристики устойчивой конкурен-

тоспособности предприятия. Выделим основные ограничения используемых подходов: 

‒ во-первых, парадигма методических подходов имеет узконаправленное исследование, вы-

ражающееся в том, что конкурентоспособность предприятия можно оценить с позиции цикла 

товара, привлекательности рынка, рейтингового представления конкурентных сил, финансовой 

и производственно-сбытовой деятельности, стратегического позиционирования;  

‒ во-вторых, ни один из рассмотренных подходов не обладает разветвленным прикладным 

механизмом оценки конкурентоспособности. Характеристика той или иной деятельности пред-

приятия ограничивается двумя-четырьмя показателями, что тем самым не позволяет определить 

корректное состояние, что в свою очередь влияет на снижение значимости применения методи-

ческого инструментария;  

‒ в-третьих, используемые показатели не рассматриваются с позиции инновационных и циф-

ровых аспектов; 

‒ в-четвертых, низкий уровень разработки шкалированного уровня конкурентоспособности 

предприятия; 

‒ в-пятых, ни один из выделенных методических подходов не имеет основополагающих эле-

ментов, которые могли бы позволить изучить предприятие на предмет его устойчивой конкурен-

тоспособности. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методических подходов с позиции их использования для 

оценки устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации 

экономики 

Подход Парадигма Решаемая задача 

Применение в качестве 
оценки устойчивой конку-
рентоспособности предпри-
ятия 

Использование в усло-
виях цифрового разви-
тия 

1 2 3 4 5 

Матричный подход  

Матрица Бо-
стонской кон-
салтинговой 
группы 

Основывается на кри-
вой опыта и жизнен-
ного цикла товара 

Инструмент порт-
фельного анализа 
положения на 
рынке товаров, ком-
паний и подразде-
лений 

Ограниченность исследова-
ния 

В текущих условиях 
данная матрица может 
быть модифицирована 
для исследования про-
дуктов инновационного 
характера от общей 
доли производимой 
продукции 
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Матрица Дже-
нерал Элек-
трик/ 
McKinsey 

Используется при 
оценке привлекатель-
ности отдельных стра-
тегических хозяйствен-
ных единиц 

Анализ стратегиче-
ских позиций биз-
неса 

Не способна описать весь 
спектр вопросов, относя-
щихся к проблеме устойчи-
вой конкурентоспособности 

Может быть использо-
вана в случае, если ана-
литические факторы бу-
дут подвязаны на циф-
ровые решения  

SWOT-анализ 

Обеспечивает опера-
тивной информацией 
руководителей органи-
зации 

Оценка текущей си-
туации, визуализа-
ция развития тен-
денций 

Не позволит оценить уро-
вень устойчивой конкурен-
тоспособности предприятия  

В качестве инструмента 
анализа цифровой 
трансформации пред-
приятия  

Матрица М. 
Портера 

Рыночный анализ стра-
тегических возможно-
стей предприятия 

Дает представление 
о конкуренции на 
рынке, а также фор-
мирует возможные 
конкурентные пре-
имущества для орга-
низации 

Проводится оценка состоя-
ния конкуренции, а проана-
лизировать общую конку-
рентоспособность не пред-
ставляется возможным, и 
как, следствие, изучить ха-
рактер устойчивости исклю-
чается   

При изменении пара-
метров оценки исполь-
зовать данную матрицу 
целесообразно 

PEST-анализ 

Маркетинговый инстру-
мент, который раскры-
вает факторы окружаю-
щей среды, способные 
оказать влияние на об-
щее состояние конку-
рентоспособности 
предприятия и в целом 
на его развитие 

Матрица позволяет 
показать вероят-
ностные изменения, 
которые в той или 
иной степени отра-
зятся на деятельно-
сти организации в 
целом, обеспечи-
вает возможностью 
проработки преду-
предительных ме-
роприятий в отно-
шении негативных 
факторов  

Проводить оценку устойчи-
вой конкурентоспособности 
предприятия не рацио-
нально, так как данная мат-
рица делает акцент на ис-
следовании только внеш-
них факторов, а для полной 
оценки конкурентоспособ-
ности предприятия необхо-
димы исследования внут-
ренних факторов 

Может быть использо-
вана в условиях цифро-
вой трансформации 
экономики в случае вы-
деления дополнитель-
ного блока факторов 
(Цифровые тренды)  

Подход, основанный на теории эффективной конкуренции 

Метод амери-
канской кон-
сультацион-
ной фирмы 
«Дан энд 
Брэдстрит» 

Определение уровня 
надежности и стабиль-
ности компании в ры-
ночной среде 

Контрагенты могут 
видеть потенциально 
рисковые моменты. 
Появляются возмож-
ности эффективных, 
обоснованных реше-
ний в контексте со-
здания условий со-
трудничества 

Использование данной ме-
тодики в оценке устойчи-
вой конкурентоспособно-
сти предприятия имеет ра-
циональное зерно. В каче-
стве дополнения парамет-
ров анализа возможно со-
здание рейтингов или 
уровней устойчивости 

Применение в усло-
виях цифровой транс-
формации эффективно 
в случае выстраивания 
групп показателей от-
носительно цифровых 
решений  

И.В. Макси-
мова 

Метод основан на тео-
рии эффективной кон-
куренции, показываю-
щий предприятия у ко-
торых имеется высокий 
потенциал эффективно 
выстроить работу в 
производственной, 
сбытовой, финансовой 
сферах 

Дает возможности 
увидеть объективную 
картину существова-
ния организации в 
конкурентной среде. 
Проработать опера-
тивные и тактические 
мероприятия по 
дальнейшему совер-
шенствованию ра-
боты в области кон-
курентных преиму-
ществ 

В качестве исследования 
уровня устойчивой конку-
рентоспособности пред-
приятия возможно, если в 
данную методику добавить 
критерии интеллекту-
ально-кадрового, инвести-
ционного потенциала орга-
низации  

Данная методика 
имеет место быть в 
условиях цифровых из-
менений, если показа-
тели будут интегриро-
ваны и рассчитаны с 
позиции цифровых 
способностей  

Комплексный подход 

В.А. Мошнов 

Основывается на пред-
ставлении пирамиды, в 
которой основанием 
является многоуголь-
ник из шести векторов-
лучей, определяющих 
внутреннюю конкурен-
тоспособность пред-
приятия, а высота пира-
миды показывает ры-
ночную долю предпри-
ятия 

Методический под-
ход дает возмож-
ность анализировать 
влияние отдельных 
факторов, что тем са-
мым обеспечивает 
своевременным при-
нятием управленче-
ских решений 

Для использования прове-
дения оценки устойчивой 
конкурентоспособности 
предприятия данный ме-
тод будет недостаточно эф-
фективен, так как каждый 
показатель в данной мо-
дели довольно широко-
форматный, а ограничи-
ваться одним фактором не-
корректно и неэффек-
тивно, также не достаточно 
в модели учитываются 
сферы деятельности пред-
приятия  

Данная методика име-
ется место быть в усло-
виях цифровых изме-
нений, если показатели 
будут дополнены, ин-
тегрированы и рассчи-
таны с позиции цифро-
вых способностей 
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В.Л. Белоусова  

Анализ конкурентоспо-
собности фирмы за 
счет двух составляю-
щих: маркетинговой и 
финансовой  

На основе использо-
вания данного под-
хода появляется воз-
можность исследо-
вать маркетинговую 
и финансовую сферы 
организации. Тем са-
мым возможно вы-
явить недостатки в их 
реализации, которые 
напрямую влияют на 
состояние конкурен-
тоспособности пред-
приятия 

Достигнуть характера 
уровня устойчивости пред-
приятия в контексте ее 
конкурентоспособности 
предприятия не представ-
ляется возможным  

Разработка и примене-
ние корректировочных 
мероприятий в повы-
шении качества мето-
дического инструмен-
тария позволит приме-
нять данную методику 
в условиях цифровой 
трансформации эконо-
мики 

Л.В. Целикова 

Комплексное изучение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности в 
симбиозе с оценкой 
конкурентоспособно-
сти товара интегриру-
ется и адаптируется в 
матрицу Ансоффа с ха-
рактеристикой соответ-
ствующей интерпрета-
цией результатов  

В основу оценки кон-
курентоспособности 
предприятия закла-
дывается система по-
казателей, учитываю-
щая многоаспектный 
характер данного яв-
ления. Отсюда появ-
ляется возможность 
выявить деструктив-
ные факторы на раз-
личных направле-
ниях деятельности 
предприятия 

Использование текущей 
методики оценки с учетом 
ограниченности использо-
вания факторов анализа не 
позволит качественно 
определить уровень устой-
чивой конкурентоспособ-
ности предприятия,  

Данная методика име-
ется место быть в усло-
виях цифровых изме-
нений, если показатели 
будут дополнены, ин-
тегрированы и рассчи-
таны с позиции цифро-
вых способностей 

Интегральный подход 

Исследова-
тельская 
группа «Воро-
нов и парт-
неры» 

Достижение результа-
тов оценки конкуренто-
способности основыва-
ется на исследовании 
операционной эффек-
тивности и стратегиче-
ского позиционирова-
ния  

Позволяет оценить 
жизнеспособность 
организации по ее 
конечным крите-
риям конкуренто-
способности, а 
также провести со-
отношение в контек-
сте конкурентоспо-
собности организа-
ции  

Недостаточно охватывает 
вопросы, касающиеся ха-
рактеристики устойчивой 
конкурентоспособности 
предприятия  

Методика не позволит 
в рамках цифрового 
развития функциони-
ровать в качестве ин-
струмента исследова-
ния предприятия  

Источник: составлено авторами на основе [8-14] 

В вышерассмотренных подходах оценочные мероприятия проводятся вокруг ресурсной базы 

предприятия. Это можно связать с имеющейся концепцией Дж. Барни. Ученым обосновано, что 

ресурсный подход является доминирующей парадигмой в стратегическом менеджменте. Дж. 

Барни отмечал, что достижение устойчивых конкурентных преимуществ возможно в случае, 

если ресурсы обладают рядом характеристик, а именно: имеют ценность, то есть способность 

нейтрализовать угрозы, обладают редкостью, отсутствует возможность копируемости, обладают 

способностью не позволять конкурентам достичь эквивалентности [15]. Исследованию про-

блемы ресурсной составляющей в обеспечении конкурентоспособности предприятия в своих 

трудах посвятили К. Хофел и Д. Шендел. Ученые отмечали, что благодаря физическим, челове-

ческим, финансовым, организационным, технологическим и репутационным ресурсам можно 

достичь возможности получения конкурентных преимуществ [16]. Также важность ресурсов в 

определении конкурентоспособности предприятия констатировала И.В. Краковецкая [17].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент пристальное внимание учёных уделено 

развитию концепции экосистем. Она является новым фундаментальным и практическим навы-

ком, обеспечивающим промышленный сектор устойчивыми бизнес-процессами в условиях циф-

ровых преобразований. Экосистему не следует рассматривать как безграничную среду. Крите-

рием включения нового объекта в экосистему предприятия является формирование устойчивых 

во времени и в пространстве связей данного объекта с экосистемой, обеспечивающих фактиче-

ски новую социально-экономическую систему. Такой же позиции придерживается и учёный Г.Б. 

Клейнер. Члены экосистемного сообщества связуются между собой сложной системой отноше-
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ний, которая раскрывается в русле обмена и управления различными ресурсами, во взаимоотно-

шении субъекта хозяйственной деятельности, в готовности к сотрудничеству. Тем самым пред-

ставленные отношения превращаются в совокупность индивидуально-самостоятельных единиц 

экосистемы в подсистему [18]. Исследователь О.В. Дударева утверждает, что для достижения 

устойчивого развития и создания дополнительных ценностей для предприятия необходимо со-

здать промышленные экосистемы [19].  

Таким образом, всестороннее рассмотрение различных аспектов практики по оценке уровня 

устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации эконо-

мики выявило отсутствие эффективного методического подхода. Это, в свою очередь, с точки 

зрения существования субъекта хозяйственной деятельности, вызывает прямую угрозу, так как 

дефицит методического подхода оценки создает нехватку дополнительных возможностей по со-

вершенствованию его деятельности, а также по укреплению позиций на рынке. Акцентирование 

внимания на данной проблеме вызвало необходимость разработки методического подхода 

оценки уровня устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансфор-

мации экономики. Разработанный методический подход представлен на рисунке 1.  

На основе представленного рисунка 1 можно сделать вывод, что процессы цифровых вызовов 

подталкивают к эволюционным, а порой и к революционным изменениям внешней и внутренней 

среды предприятия, что в свою очередь вызывает дисбаланс системы функционирования субъ-

екта хозяйственной деятельности, а, как следствие, это отражается на уровне устойчивой конку-

рентоспособности предприятия. Для соблюдения баланса устойчивости необходимо подстраи-

ваться под данные тенденции, перенастраивать архитектуру процессов работы предприятия. По-

этому возникает необходимость определения методического подхода для оценки устойчивой 

конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики. Прове-

дение оценочных мероприятий устойчивой конкурентоспособности предприятия будет основы-

ваться на сочетании ресурсного и экосистемного подхода. 

Рис. 1. Интегральный ресурсно-экосистемный подход оценки устойчивой  

конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики 
Источник: составлено авторами 

Предлагаемый подход состоит из следующих основополагающих аспектов: достижение 

устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровых изменений возможно на 
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основе эффективного использования ресурсов, в способности выстраивать гибкий формат взаи-

модействия с контрагентами, непрерывно активизировать процессы цифрового совершенствова-

ния, поддерживать вектор инновационной активности, обеспечивать себя возможностью непре-

рывно противостоять негативным тенденциям рыночной среды.  

Ресурсы в данном методическом подходе являются основным ядром и агрегатором силы в 

сохранении устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформа-

ции экономики. По своему наполнению они не должны быть инертны, иначе приобрести устой-

чивые конкурентные преимущества не представится возможным.  

Именно комплексное трансформирование ресурсов будет выступать в качестве уникального 

тренда, создающего новые формы существования. Также успех устойчивости обеспечивается за 

счет способности руководителей предприятий формировать уникальные комбинации ресурсов, 

которые не имеют аналогов у текущих конкурентов.  

Использование цифровых технологий в управлении финансовыми, интеллектуально – кадро-

выми, производственно – технологическими, маркетинговыми, инвестиционными потоками поз-

волит выйти на новый формат осмысления текущей хозяйственной деятельности предприятия, 

увидеть качественное их использование в укреплении своих позиций в рыночной среде. Внедре-

ние инновационного вектора в представленный подход играет прогрессивную роль в устойчивой 

конкурентоспособности предприятия. Дополнительно удерживать устойчивые конкурентные 

преимущества возможно в случае обеспечения активных и стабильных процессов научных ис-

следований, проводимых персоналом предприятия, обладающим соответствующим уровнем 

креативных и цифровых компетенций. Инновационный продукт является гарантом долгосроч-

ного существования в рыночной среде. Существование предприятия обособленно от других 

субъектов экономической системы не позволит удержать себя в рыночной среде. Должно фор-

мироваться гибкое, пространственное, системное взаимодействие с различными контрагентами 

на основе цифровых технологий и инструментов. Это в свою очередь позволит снизить влияние 

недостатков отдельного субъекта, находящегося в общей экосистеме. Тем самым предприятия 

смогут найти новые точки соприкосновения с внешней средой, выйти на новое понимание кон-

курентной среды, а также уловить положения о важности катомизированности бизнес-процес-

сов.  

Проведенное исследование позволяет считать, что для полного понимания уровня устойчивой 

конкурентоспособности предприятия необходимо разработать некие оценивающие показатели, 

характеризующие многоаспектность ресурсной базы предприятия, выражающейся с позиции 

цифровой и инновационной направленности, а также определяющие существующие экосистем-

ные аспекты в функционировании предприятия. Представленный подход позволяет не только 

объяснить влияние цифровой среды на создание конкурентных преимуществ, но и разработать 

меры по обеспечению устойчивой конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Таким 

образом, сочетание ресурсного и экосистемного подходов позволяет актуализировать методиче-

ский инструментарий оценки уровня устойчивой конкурентоспособности предприятия в усло-

виях цифровой трансформации экономики и тем самым обеспечить менеджмент предприятия 

необходимой информационно-аналитической базой для определения будущего формата функ-

ционирования в цифровой рыночной среде.  

3. Заключение

1. Проведен комплексный анализ существующих методических подходов к оценке уровня

конкурентоспособности предприятия и их дальнейшие возможности в данном направлении. 

Представленный аспект является новаторским, поскольку ранее не рассматривался в контексте 

специфики устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровых преобразова-

ний в рыночной среде. 

2. Разработан авторский методический подход для использования оценки уровня устойчивой

конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики. 

Полученные исследования могут служить основой для дальнейшего исследования проблем в 

области устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации 

экономики. 



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

160 

Литературы: 
1. Баженов Ю.В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия: значимость ин-

формационных факторов в условиях турбулентности окружающей среды // Современная конкуренция.

2019. №4 (76). С.93-118. DOI: 10.24411/1993-7598-2019-10407

2. Ямова О.В., Ефремова В.В. Совершенствование методического подхода к оценке конкурентоспособно-

сти предприятия в условиях цифровой экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономи-

ческие науки. 2019. Т. 12, № 3. С. 47–59. DOI: 10.18721/JE.12304

3.Колоскова О.И., Сомина И.В. Методический инструментарий экспресс-оценки инновационно-цифровой

активности предприятий в фокусе их отраслевой принадлежности // Вестник ВГУИТ. 2021. Т. 83. No 4.

С. 344–350. DOI:10.20914/2310-1202-2021-4-344-350

4. Xiaoxuan Guo How Digital Transformation Affect the Competitiveness of Enterprises of Petroleum Corporation

// Frontiers in Business Economics and Management. 2023. 10(2). Pp. 341-345. DOI:10.54097/fbem.v10i2.11067

5. Асаул В.В., Кощеев В.А., Цветков Ю.А. Оценка конкурентоспособности организаций в условиях цифро-

вой экономики // Вопросы инновационной экономики. 2020. – Том 10. № 1. С. 533-548.

DOI: 10.18334/vinec.10.1.100025.

6. Гайфуллина М. М., Щербаков А. М. Методы оценки конкурентоспособности компании // Международ-

ный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №5-4. С. 115-118. DOI 10.24411/2500-1000-2019-

11027.

7. Мовиляну В. В., Бурбуля Р. В., Мырза С. Г. Теоретические подходы и методы оценки конкурентоспособ-

ности предприятия / // Science Time. 2016. № 2(26). С. 409-419.

8. Белоногова Е. В., Берг Т. И., Чураева А. В. Методика оценки конкурентоспособности торговых пред-

приятий // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2022. № 7(213). С. 19-

32. DOI 10.46554/1993-0453-2022-7-213-19-32.

9. Целикова, Л. В. Оценка конкурентоспособности потребительской кооперации: современный аспект //

Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2017. № 5(66). С. 284-293.

10. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 5.

С. 63-71.

11. «Международная конкурентоспособность реального сектора экономики Беларуси : монография / А.

Е. Дайнеко, А. В. Данильченко, С. В. Глубокий [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – 228 с. – ISBN 978-985-583-

608-8.

12. Третьякова Е.А., Алферова Т.В., Пухова Ю.И. Анализ методического инструментария оценки устой-

чивого развития промышленных предприятий // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2015. №4 (27). С. 132-

139.

13. Даниленко М.И. Оценка конкурентоспособности предприятия // Вестник Академии знаний. 2020. №4

(39). С.152-162. DOI: 10.24411/2304‐6139‐2020‐10455

14. Жданова Е. С. Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий //

Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. №1-2. С.401-406.

15. Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. № 17

(1). pp. 99–120.

16. Hofer C. W., Schendel D. Strategy Formulation: Analytical Concepts // West Publishing: St. Paul, MN, 1978.

– pp. 145

17. Краковецкая И. В. Обеспечение устойчивой конкурентоспособности университетов в цифровой

научно-образовательной среде: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг»: диссерта-

ция на соискание ученой степени доктора экономических наук / Краковецкая Инна Валентиновна; «Ново-

сибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». – Новосибирск, 2021. – 625 с.

– Текст: непосредственный.

18. Системная экономика: шаги развития: Монография / Г.Б. Клейнер. Издательский дом «Научная биб-

лиотека». 2021. С. 746.

19. Дударева О. В. Систематизация методик оценки уязвимости промышленной экосистемы // Управле-

ние предприятиями и отраслями строительного комплекса в эпоху цифровой трансформации: матери-

алы международной научно-практической конференции. Воронеж. 28 сентября 2021 года. Воронеж: Из-

дательско-полиграфический центр "Научная книга", 2022. С. 15-17.

References: 
1. Bazhenov Yu.V. Metodicheskie podxody` k ocenke konkurentosposobnosti predpriyatiya: znachimost`

informacionny`x faktorov v usloviyax turbulentnosti okruzhayushhej sredy` // Sovremennaya konkurenciya. 2019.

№4 (76). S.93-118. DOI: 10.24411/1993-7598-2019-10407

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Xiaoxuan-Guo-2258713014
http://dx.doi.org/10.54097/fbem.v10i2.11067
http://doi.org/10.18334/vinec.10.1.100025


Антонов И.С., Родионова В.Н. 
 Методический подход к оценке устойчивой конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации экономики 

www.rppe.ru 

161 

2. Yamova O.V., Efremova V.V. Sovershenstvovanie metodicheskogo podxoda k ocenke konkurentosposobnosti

predpriyatiya v usloviyax cifrovoj e`konomiki // Nauchno-texnicheskie vedomosti SPbGPU. E`konomicheskie

nauki. 2019. T. 12, № 3. S. 47–59. DOI: 10.18721/JE.12304

3.Koloskova O.I., Somina I.V. Metodicheskij instrumentarij e`kspress-ocenki innovacionno-cifrovoj aktivnosti

predpriyatij v fokuse ix otraslevoj prinadlezhnosti // Vestnik VGUIT. 2021. T. 83. No 4. S. 344–350.

DOI:10.20914/2310-1202-2021-4-344-350

4. Xiaoxuan Guo How Digital Transformation Affect the Competitiveness of Enterprises of Petroleum Corporation

// Frontiers in Business Economics and Management. 2023. 10(2). Pp. 341-345. DOI:10.54097/fbem.v10i2.11067

5. Asaul V.V., Koshheev V.A., Czvetkov Yu.A. Ocenka konkurentosposobnosti organizacij v usloviyax cifrovoj

e`konomiki // Voprosy` innovacionnoj e`konomiki. 2020. – Tom 10. № 1. S. 533-548. DOI:

10.18334/vinec.10.1.100025.

6. Gajfullina M. M., Shherbakov A. M. Metody` ocenki konkurentosposobnosti kompanii // Mezhdunarodny`j zhur-

nal gumanitarny`x i estestvenny`x nauk. 2019. №5-4. S. 115-118. DOI 10.24411/2500-1000-2019-11027.

7. Movilyanu V. V., Burbulya R. V., My`rza S. G. Teoreticheskie podxody` i metody` ocenki konkurentosposobnosti

predpriyatiya / // Science Time. 2016. № 2(26). S. 409-419.

8. Belonogova E. V., Berg T. I., Churaeva A. V. Metodika ocenki konkurentosposobnosti torgovy`x predpriyatij //

Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo e`konomicheskogo universiteta. 2022. № 7(213). S. 19-32. DOI

10.46554/1993-0453-2022-7-213-19-32.

9. Celikova, L. V. Ocenka konkurentosposobnosti potrebitel`skoj kooperacii: sovremenny`j aspekt // Vestnik Bel-

gorodskogo universiteta kooperacii, e`konomiki i prava. 2017. № 5(66). S. 284-293.

10. Belousov V.L. Analiz konkurentosposobnosti firmy` // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2001. № 5. S. 63-71.

11. «Mezhdunarodnaya konkurentosposobnost` real`nogo sektora e`konomiki Belarusi : monografiya / A. E.

Dajneko, A. V. Danil`chenko, S. V. Glubokij [i dr.]. – Minsk : BNTU, 2020. – 228 s. – ISBN 978-985-583-608-8.

12. Tret`yakova E.A., Alferova T.V., Puxova Yu.I. Analiz metodicheskogo instrumentariya ocenki ustojchivogo

razvitiya promy`shlenny`x predpriyatij // Vestnik PGU. Seriya: E`konomika. 2015. №4 (27). S. 132-139.

13. Danilenko M.I. Ocenka konkurentosposobnosti predpriyatiya // Vestnik Akademii znanij. 2020. №4 (39).

S.152-162. DOI: 10.24411/2304‐6139‐2020‐10455

14. Zhdanova E. S. Analiz sovremenny`x metodov opredeleniya konkurentosposobnosti predpriyatij // Bol`shaya

Evraziya: razvitie, bezopasnost`, sotrudnichestvo. 2018. №1-2. S.401-406.

15. Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. № 17

(1). pp. 99–120.

16. Hofer C. W., Schendel D. Strategy Formulation: Analytical Concepts // West Publishing: St. Paul, MN, 1978.

– pp. 145

17. Krakoveczkaya I. V. Obespechenie ustojchivoj konkurentosposobnosti universitetov v cifrovoj nauchno-obra-

zovatel`noj srede: special`nost` 08.00.05 «E`konomika i upravlenie narodny`m xozyajstvom: e`konomika, organ-

izaciya i upravlenie predpriyatiyami, otraslyami, kompleksami – sfera uslug»: dissertaciya na soiskanie uchenoj

stepeni doktora e`konomicheskix nauk / Krakoveczkaya Inna Valentinovna; «Novosibirskij gosudarstvenny`j uni-

versitet e`konomiki i upravleniya «NINX». – Novosibirsk, 2021. – 625 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

18. Sistemnaya e`konomika: shagi razvitiya: Monografiya / G.B. Klejner. Izdatel`skij dom «Nauchnaya bibli-

oteka». 2021. S. 746.

19. Dudareva O. V. Sistematizaciya metodik ocenki uyazvimosti promy`shlennoj e`kosistemy` // Upravlenie

predpriyatiyami i otraslyami stroitel`nogo kompleksa v e`poxu cifrovoj transformacii: materialy` mezhdunarodnoj

nauchno-prakticheskoj konferencii. Voronezh. 28 sentyabrya 2021 goda. Voronezh: Izdatel`sko-poligraficheskij

centr "Nauchnaya kniga", 2022. S. 15-17.



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

162 

Экономика народонаселения 

и экономика труда 

УДК 33.331       ГНЕВАШЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 

д.э.н., профессор, директор центра воспроизводства трудовых 
ресурсов и занятости населения Института демографических 

 исследований ФНИСЦ РАН, 
e-mail: vera_cos@rambler.ru

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА РОССИИ 

Аннотация. Цифровая трансформация рынка труда в России - это процесс внедрения 
и использования информационных технологий и цифровых решений для оптимизации 
всех аспектов трудовых отношений в стране. Эта трансформация охватывает мно-
жество областей, связанных с рынком труда, таких как поиск работы, найм и увольне-
ние, организация трудового процесса, обучение и развитие персонала, а также учет и 
управление кадровыми данными. Цифровая трансформация рынка труда направлена на 
повышение эффективности процессов найма и подбора персонала, улучшение доступ-
ности и скорости поиска работы для соискателей, а также на содействие развитию 
карьеры и обучению работников. Одной из важных составляющих цифровой трансфор-
мации рынка труда является развитие образовательных и технологических программ, 
которые позволяют работникам развивать свои навыки и компетенции в соответ-
ствии с современными требованиями рынка труда. Это может включать в себя он-
лайн-курсы, вебинары и другие формы обучения, основанные на цифровых технологиях.  
Цифровая трансформация рынка труда в России имеет большой потенциал для повы-
шения эффективности и конкурентоспособности рынка труда, улучшения доступно-
сти и качества услуг для работников и работодателей, а также для создания благо-
приятных условий для развития и инноваций. Однако, для успешной реализации этой 
трансформации необходимо разработать соответствующие правовые и нормативные 
акты, а также обеспечить доступность и обучение работников и работодателей к 
новым технологиям и цифровым решениям. 
Ключевые слова: рынок труда, новые формы занятости, платформенная занятость, 
цифровая платформа занятости, фрилансерство.  
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Abstract. The digital transformation of the Russian labor market is the process of introducing 
and using information technologies and digital solutions to optimize all aspects of labor rela-
tions in the country. This transformation covers many areas related to the labor market, such 
as job search, hiring and firing, organization of the labor process, staff training and develop-
ment, as well as accounting and management of personnel data. The digital transformation of 
the labor market is aimed at improving the efficiency of recruitment and recruitment processes, 
improving the accessibility and speed of job search for job seekers, as well as promoting career 
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development and employee training. One of the important components of the digital transfor-
mation of the labor market is the development of educational and technological programs that 
allow employees to develop their skills and competencies in accordance with modern labor 
market requirements. This may include online courses, webinars, and other forms of digital-
based learning. The digital transformation of the labor market in Russia has great potential to 
increase the efficiency and competitiveness of the labor market, improve the accessibility and 
quality of services for employees and employers, as well as to create favorable conditions for 
development and innovation. However, in order to successfully implement this transformation, 
it is necessary to develop appropriate legal and regulatory acts, as well as ensure the accessi-
bility and training of employees and employers to new technologies and digital solutions. 
Keywords: labor market, new forms of employment, platform employment, digital employment 
platform, freelancing. 

Введение 

Рост платформенной занятости имеет высокие показатели вовлеченности людей, согласно 

Международной организации труда. В последние десять лет количество цифровых платформ 

труда увеличилось в пять раз в нескольких странах. Однако точная численность людей, получа-

ющих работу через эти платформы, сложно определить, поскольку такая информация не разгла-

шается. Но статистика подтверждает, что вклад цифровых платформ в ВВП России составляет 

от 2 до 5% по разным оценкам. От 7 миллионов до 10 миллионов граждан заняты платформенной 

занятостью по разным данным. Из них 3,5 миллиона получают доход от цифровых платформ 

постоянно, а для 1,7 миллиона это является основным источником заработка. Согласно данным 

Strategy Partners, онлайн-платформы стали основным источником работы и выполнения заказов 

для 86% участников российских платформ [14].  

У экспертов разные точки зрения относительно того, насколько необходимо законодательное 

регулирование деятельности интернет-платформ. Некоторые считают, что существующего регу-

лирования недостаточно из-за высокого уровня влияния платформ и отсутствия социальных га-

рантий для работников, которые предоставляются государством и регулируются Трудовым ко-

дексом. Другие же утверждают, что чрезмерное регулирование может негативно повлиять на 

развитие платформ, что приведет к снижению уровня предоставляемых ими услуг. Однако регу-

лирование такой формы занятости представляет определенные трудности, и одного законода-

тельства в России может оказаться недостаточно. 

Платформенная занятость, в соответствии с докладом Центра междисциплинарных исследо-

ваний человеческого потенциала ВШЭ «8» – это «гибкий формат включения в рынок труда, пред-

полагающий использование онлайн-платформы (цифровой платформы) в качестве посредника 

между поставщиками услуг (исполнителями работ) и потребителями (клиентами)».  

В России в 2023 г. было принят законопроект № 275599-8, где в процессе обсуждения была 

предпринята попытка определить понятие «платформенная занятость». Главной задачей нового 

законопроекта разработчики назвали «отражение изменившихся реалий рынка труда, введение 

эффективных инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в 

условиях санкционного давления».  

Законопроект впервые закрепляет статус самозанятого с трудовой точки зрения, предлагает 

включать замеченных в сером найме работодателей в специальный публичный реестр, давать 

разовые «подъемные» новым индивидуальным предпринимателям для выхода на рынок. Изна-

чально авторы документа предлагали ввести понятие «платформенно занятые» и отнести к ним 

граждан, которые находят заказчиков с использованием цифровых платформ занятых, например 

сервисов заказа такси или ресурсов по подбору вакансий для разнорабочих. Во время разработки 

поправок появлялась информация, что для «платформенных» сотрудников установят обязатель-

ные нормы работы и отдыха, оплаты, доступа к соцгарантиям, в том числе к пенсионному стра-

хованию и пособиям, но теперь соответствующие положения исключили из документа.  

Вместе с тем определение было предварительно определено, и платформенную занятость 

предполагалось определять как деятельность граждан (платформенных занятых) по личному вы-

полнению работ или оказанию услуг на основе заключаемых договоров, организуемая с исполь-

зованием информационных систем (цифровых платформ занятости), обеспечивающих взаимо-
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действие платформенных занятых, заказчиков и операторов цифровых платформ занятости по-

средством Интернета. Предполагается, что закон о «платформенной занятости» после ряда уре-

гулирований будет подготовлен отдельно как «закон-спутник», для этого предварительно необ-

ходимо определить ряд вопросов, а именно:  

− создание обязательного реестра цифровых платформ, где должна быть зарегистрирована

каждая платформа; 

− обязанность платформ вести для клиентов рейтинг исполнителей, использующих плат-

форму; 

− требование по информированию клиентов и платформенно занятых;

− введение требования по порядку оплаты;

− создание условий для добровольного социального страхования;

− введение порядка разрешения индивидуальных споров между платформами и занятых на

платформах; 

− создание совета операторов цифровых платформ, причем участие в нем обязательно;

− возможность создания объединения (профсоюза) платформенно занятых.

Для содействия регулирования занятости ряд платформ 25 апреля 2023 года подписали Хар-

тию о принципах развития платформенной занятости в России «10», а также создали Совет циф-

ровых платформ при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди 

подписавшихся: Яндекс, OZON, Wildberries, HeadHunter, СберМаркет, Avito, Газпром нефть 

(Профессионалы 4.0), YouDo. Согласно информации на сайте РСПП, предполагается, что ком-

пании будут информировать исполнителей о социальных гарантиях, предоставлять равные усло-

вия доступа на платформы, создавать благоприятные условия для развития сегмента и выраба-

тывать дополнительные рекомендации и подходы к регулированию платформенной занятости. 

Присоединиться к Совету и Хартии могут и другие компании.  

Одной из главных проблем, связанных с работой платформ, является классификация отноше-

ний между цифровыми платформами и работниками, которые используют эти платформы для 

предоставления услуг. «Платформенная занятость» может рассматриваться как обычные трудо-

вые отношения или гражданско-правовые отношения, а также как новый вид отношений, в кото-

рых участвуют независимые подрядчики и независимые работники. Короче говоря, основной во-

прос заключается в том, является ли платформенная экономика предметом гражданско-правовых 

отношений или трудовых отношений.  

Платформенная экономика создает множество различных форм рабочих мест и способов по-

лучения дохода, и платформенная занятость является одним из таких сегментов. Под платфор-

менной занятостью понимается разнообразие деятельности, которую предлагают платформы, и 

включает в себя как традиционные трудовые отношения, так и оказание услуг и выполнение ра-

бот с использованием агрегаторов. Однако другие способы получения дохода с помощью плат-

форм не относятся к платформенной занятости. Например, продажа товаров через интернет-мар-

кетплейсы или аренда квартир не относятся к понятию платформенной занятости, так как они 

регулируются Гражданским кодексом. Также платформенная занятость не включает экосистему 

платформ, когда возникают экономические отношения между маркетплейсами и подрядчиками, 

например службами доставки. В таких случаях отношения строго экономические и регулиру-

ются Гражданским кодексом РФ между маркетплейсом и индивидуальными предпринимате-

лями. 

На данный момент нет единой стратегии в отношении регулирования платформенной занято-

сти, как в России, так и во всем мире. Отсутствие законодательного регулирования обусловлено 

относительной новизной цифровых платформ и неопределенностью в том, как правильно регу-

лировать отношения между платформами и работниками, которые на них трудятся. Бизнес за-

щищает свои интересы в получении прибыли, и некоторые считают эти отношения предприни-

мательскими и не придают значения социальным гарантиям, предлагаемым законодательством 

о труде. Работники, занятые на платформах, требуют соблюдения своих трудовых прав, в то 

время как профсоюзы считают, что единственным способом регулирования таких отношений 

является заключение трудового договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Однако пред-
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ложенные изменения в отношении занятости на цифровых платформах вызывают вопросы у экс-

пертов. Участники рынка и регуляторы продолжают искать компромиссы, которые устроят всех 

участников взаимодействия через цифровые платформы.  

Предполагается все же постепенный переход отдельных институтов рынка труда в электрон-

ное пространство и расширение этой сферы. Так с 2025 года ожидается введение профилирова-

ния работодателей, для этого работодателей предполагается разделить на группы в зависимости 

от организационно-правовой формы, вида деятельности и финансового положения. Основным 

способ обращения в службу занятости также станет электронный вариант, в частности через 

платформу «Работа в России» или через Госуслуги. Появится также реестр работодателей с фак-

тами нарушения трудового законодательства и нелегальной занятости.  

Теоретические предпосылки 

Вопросы внедрения процессов цифровизации в функционирования рынка труда представ-

лены в разных современных исследованиях. Соколов О. С., Кузнецов М. Ю. [16] рассматривают 

цифровые сервисы для безработных как новые формы услуг службы занятости населения, акцен-

тируя внимание на работе платформы «Работа России». В исследовании представлены актуаль-

ные вопросы трансформации и модернизации деятельности службы занятости, активное внедре-

ние цифровых технологий в систему регулирования рынка труда. Все это, как отмечают авторы, 

стало возможным в том числе и как следствие пандемии COVID-19. Авторы также проводят эм-

пирическое исследование по изучению качества предоставляемых услуг с использованием циф-

ровых платформ. 

Плахин А.Е. [9] в соавторстве рассматривает функции цифровых платформ занятости населе-

ния, изучая модели, методы и алгоритмы их функционирования. При этом используется автор-

ский подход трехэтапной алгоритмизации функций, реализуемых цифровыми платформами за-

нятости в России. Авторы отмечают недостаточность функции контроля и соблюдения прав ра-

ботников в области социальных и медицинских гарантий. 

Дрыгина Н.А. [2] изучает цифровые трудовые платформы как современную форму занятости, 

исследует роль платформенной занятости в рамках трудовых отношений. 

Ростовцев К.В. [12] описывает характеристики цифровых платформ в сфере занятости насе-

ления, определяя пути повышения эффективности управления отношениями работника и рабо-

тодателя посредством цифровых механизмов.  

Нетипичные формы занятости представлены как предмет изучения в исследовании Зуевой 

К.А. [4]. В работе рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием трудовых 

отношений, возникающих в процессе труда водителей с использованием цифровых платформ. 

Автор анализирует подобный российский и зарубежный опыт. 

Серова А.В. [15] также обращается к вопросам правового регулирования платформенной за-

нятости, научно обосновывая основные положения, необходимые для разработки комплексной 

и системной регламентации труда. Автор ставит вопросы необходимости определения и закреп-

ления в норме права таких понятий, как: «платформенная занятость», «платформенные трудя-

щиеся», «цифровые трудовые платформы».  

В условиях трансформации форм занятости нередко формируются предпосылки прекариза-

ции труда. Подобным вопросам посвящены исследования Янченко Е.В. [18]. Автор изучает во-

просы гиг-экономики в контексте возможных рисков прекаризации занятости. В связи с тем, что 

платформенная занятость по мнению автора отличается гибкостью, свободой выбора и таким 

образом определяется как нестандартная в привычных положениях рынка труда, отсутствие до-

статочного нормативного регулирования и гарантий социального и медицинского плана создают 

условия для усиления рисков прекаризации. 

Мирзабалаева Ф.И. [6] в соавторстве изучает эффекты институциональных трансформаций 

рынка труда в условиях цифровизации. В исследовании описываются основные эффекты цифро-

визации, анализируются тренды и перспективы модернизации форматов предоставления услуг 

госорганами. Авторами подчеркивается актуальность и значимость цифровых платформ в совре-

менных условиях, условиях многократного увеличения данных, для оптимизации работы с боль-

шими массивами информации, вместе с тем подобный формат цифровой трансформации при-

вычных форм управления требует и дополнительной регламентации и контроля.  
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Вопросы самозанятости в сопоставлении с платформенной занятостью, а также подходы к 

определению этих понятий представлены в исследовании Новикова П.Н. и Баргояковой И.И. «7». 

Исследование раскрывает особенности современных нормативных трансформаций в части тер-

минологического определения понятий занятости с учетом цифровых изменений ее форм. Тру-

довые ресурсы и формирование цифровых компетенций описываются в работе Машевской О.В. 

«5». Автор обращает внимание на новые условия труда и занятости, которые требуют и новых 

компетенций от работников, а классический рынок постепенно уступает место рынку сетевому, 

основанному, как пишет автор, на горизонтальной интеграции, аутсорсинге и децентрализации, 

что формирует новый формат социально-трудовых отношений.  

Вопросы правового статуса лица, занятого на онлайн-платформе, исследуются в работе Про-

ваткиной В.Е. в соавторстве [11]. Авторы отмечают, что развитие цифровой экономики связано 

с появлением новых нетипичных форм занятости, которые пока не урегулированы законода-

тельно, в то же время значимость дальнейшего развития данных форм отмечается на самом вы-

соком уровне. В исследовании представлен зарубежный опыт в отношении нормативного опре-

деления лица, занятого с помощью цифровых платформ, и предлагаются варианты дальнейшего 

развития в этом направлении для России.  

Цифровые биржи как фактор влияния на профессиональную структуру рынка труда описыва-

ются в исследовании Ягафаровой И.М. и Смирнова А.Ю. [17]. Авторы анализируют деятель-

ность цифровых бирж труда в России на основе методики с применением специально разрабо-

танных алгоритмов программного обеспечения, характеризуя современное состояние отече-

ственного рынка труда. Объектом исследования при этом выступают две платформы занятости, 

одна из которых является государственной, а другая – коммерческой. В итоге делается общий 

вывод о целесообразности более активного включения государственной службы занятости в во-

просы регулирования рынка труда в современной России. 

Таким образом, в современном научном и публицистическом поле вопросы цифровой занято-

сти представлены достаточно развернуто. Авторами подчеркивается перспективность данного 

направления в части развития рынка труда, но вместе с тем ставятся и подчеркиваются вопросы, 

в основном касающиеся законодательного регулирования трудовых гарантий работников.  

Результаты исследования 

В соответствии с данными Федеральной службы по труду и занятости [13] созданная единая 

цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (ЕЦП «Работа 

в России» [3]) как федеральная государственная информационная предполагает решение следу-

ющих стратегических задач: «содействие занятости населения, в том числе посредством разме-

щения информации о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потреб-

ность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищу-

щих работу; обеспечение процесса предоставления государственных услуг в области содействия 

занятости населения, в том числе оказания таких услуг в электронном виде; создание, использо-

вание и хранение электронных документов, связанных с работой, а также с выполнением работ 

и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, прохождением практической 

подготовки, стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного профес-

сионального образования, авторским договорам, заключенным с физическими лицами; форми-

рование аналитической информации о трудоустройстве граждан в Российской Федерации» [3].  

Федеральной службой отмечается ряд законодательных актов, направленных на регулирова-

ние цифровой занятости, а именно: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

труду и занятости»; Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 года № 867 «О единой 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»; Паспорт фе-

дерального проекта «Цифровое государственное управление» (утв. президиумом Правитель-

ственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 

28 мая 2019 года № 9). 
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По данным платформы наиболее популярными и востребованными специальностями явля-

ются: помощник по уходу (сиделка); старший инспектор; специалист; машинист подъемника; 

юрисконсульт 1 категории; специалист по социальной работе.  

Основные работодатели, активно участвующие на платформе цифровой занятости высту-

пают: РЖД (Центральная дирекция) (4463 вакансий на момент обращения); Северо-Западный 

филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (1956 вакансий); ПАО «Ростелеком» (1104 

вакансии); ООО «Росгосстрах»; АО Торговый Дом «Перекресток». 

В отношении работников предлагаются различного рода дополнительные возможности со 

стороны работодателей, в частности есть регионы активно способствующие помощи работников 

в переезде в случае их трудоустройства в организациях на их территории (см. рис. 1). По карте 

видно, что особенно востребованы специалисты, для которых предлагается в том числе и помощь 

в переезде, в регионах Западной Сибири и Дальнего Востока, как территории активно сейчас 

развивающиеся и требующие в этой связи дополнительного притока рабочей силы.  

Рис. 1. Регионы, оказывающие помощь при переезде (регионы, способствующие 

переезду, окрашены темным цветом) 

В схожей тенденции с территориальной потребностью в кадрах распределяется и разброс за-

работных плат: с большими значениями для потенциальных работников Западной Сибири и 

Дальнего Востока (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Средний уровень зарплаты 

На платформе также представлен и раздел дистанционной (удаленной) работы. Дистанцион-

ная работа становится все более актуальной и востребованной, формируя новую форму занято-

сти. Подобный вид занятости позволяет людям иметь больше возможностей для работы по спе-

циальности, в том числе и в других регионах. Благодаря данной форме работодатели также по-

лучают более широкий доступ к подбору кадров, а специалисты могут в большем объеме рас-

крыть свой профессиональный потенциал и получить соответствующий уровень трудового до-

хода. Все это позволяет в том числе и развивать и регионы. В «Атласе удаленных профессий», 

созданном командой Платформы «Профессионалы 4.0» при поддержке Агентства стратегиче-

ских инициатив, можно найти всю самую важную информацию об «удаленке» в России. Цель 

платформы — помочь людям и организациям успешно наладить работу в дистанционном фор-

мате. 

Занятые удаленно (дистанционно) определяются также и как фрилансеры. В последние годы тен-

денция фрилансерства существенно усилилась (см. рис. 3), количество фрилансеров стреми-

тельно увеличивается, причем как в мире, так и в России. Количество фрилансеров в России в 

2023 году по сравнению с 2019 годом, то есть за пять лет увеличилось в 5,5 раз.  

Рис. 3. Количество фрилансеров в РФ 
Источник: Атлас удаленной работы. URL: https://атласудаленки.рф/ 

about:blank
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В соответствии с данными Атласа удаленной работы 41% российских компаний практикуют 

«удаленку» (по данным Superjob, 2023); 7,5 млн самозанятых зарегистрировано в России (по дан-

ным Минэкономразвития РФ, 2023); 125,8 млрд рублей – выручка самозанятых граждан России 

(по данным «Интерфакс», 2022) [1]. 

Среди основных предлагаемых специальностей в системе дистанционной (удаленной) ра-

боты, представленные на платформе, можно отметить: ИТ и цифровые технологии; Дизайн; Мар-

кетинг, PR, SMM; Технические специальности; Управление проектами. 

Так, например, выбирая специальность пользователь переходит на перечень дополнительных 

сайтов для возможного трудоустройства с конкретизацией формы занятости. Среди тех плат-

форм, которые предлагают трудоустройство по специальности дистанционно (в рамках фрилан-

серства) отмечается платформа «Профессионалы 4.0». Как отмечается на самой платформе – это 

платформа для реализации бизнес-проектов в гибких командах, формирующая среду, позволяю-

щую вовлекать таланты со всей страны для усиления проектных групп крупных компаний внеш-

ними компетенциями. Проект включает как онлайн-взаимодействие с помощью сайта или при-

ложения, так и офлайн мероприятия для повышения эффективности взаимодействия в контексте 

нетворкинга.  

Заключение 

В современном мире, где технологии продолжают развиваться и изменять наш образ жизни, 

фрилансерство и цифровая занятость становятся все более популярными. Многие люди решают 

бросить свою традиционную работу и стать фрилансерами, чтобы наслаждаться большей свобо-

дой и гибкостью.  

Одно из главных преимуществ новых форм занятости заключается в том, что они позволяют 

людям работать над проектами, которые им интересны и на которых они искренне хотят сосре-

доточить свои усилия. Вместо того чтобы тратить время и энергию на выполнение задач, которые 

им неинтересны или не отвечают их целям.  

Фрилансерство и цифровая занятость тесно связаны и неразделимы друг от друга. В совре-

менном мире цифровая технология стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и 

она изменила способы работы и подходы к труду.  

Фрилансерство, как форма самозанятости, стало все более популярным, и к этому наиболее 

сильно способствовало развитие цифровой индустрии. Сейчас люди могут работать удаленно, не 

выходя из дома, благодаря Интернету и наличию компьютера или смартфона. Это открывает 

возможности для различных видов цифровой занятости, таких как веб-дизайн, разработка про-

граммного обеспечения, контент-маркетинг, переводы, фотография и многое другое. 

Цифровая занятость предоставляет больше свободы и гибкости, чем традиционные формы 

работы. Фрилансеры могут выбирать проекты, с которыми они хотят работать, и определять гра-

фик работы, что позволяет им достичь баланса между жизнью и работой. Они также могут рабо-

тать с клиентами со всего мира, не ограничиваясь местоположением.  

Развитие цифровой технологии и коммуникации сделало фрилансерство доступным и для лю-

дей, которые раньше ограничены были определенными факторами, такими как расстояние или 

недостаток возможностей. Благодаря Интернету, фрилансеры могут установить себе профиль на 

платформах по поиску работы и привлекать клиентов из разных стран и культур. 

Однако, необходимо отметить, что цифровая занятость также имеет свои вызовы и проблемы. 

Конкуренция на рынке фрилансеров ощутимо выросла, так как все больше людей понимают пре-

имущества этой формы работы. Это может привести к снижению стоимости услуг и трудностям 

в поиске клиентов. Также, фрилансеры должны самостоятельно заботиться о своей социальной 

защите и пенсионном обеспечении, что требует дополнительных усилий и ответственности.  
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(PPP) per capita was carried out for 191 countries of the world (2021); and on its basis, linear 
regression models of their mutual influence were constructed, critical and optimal values of 
human development were quantified, as well as minimum and maximum values for each level 
of human development - from low to very high. 
Keywords: gross national income, geographic macro-regions, average length of education, 
statistical analysis, statistical modeling, countries of the world, human development (potential). 

Введение в методологию 

Человеческое развитие в идеале означает обеспечение свобод каждого человека и развитие 

его потенциала1. Однако даже в современных (информационно-развитых) условиях достаточно 

сложно оценить потенциал каждого жителя Земли, поэтому зачастую используется агрегирова-

ние до уровня стран мира или как минимум региона страны. При этом основными показателями 

человеческого развития (потенциала) являются «Индекс человеческого развития» (ИЧР, 

ПРООН), его компоненты и ряд других производных показателей (Ul Haq М., 1990; Джахан, 

2018). 

Компонентами ИЧР являются ожидаемая продолжительность жизни, образование (ожидае-

мая и средняя продолжительность обучения) и величина реального валового национального до-

хода на душу населения; при этом развитие образования является одной из основных целей 

устойчивого развития.  

Так в очередной «Повестке дня» ООН - «Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года» (2015 г.) целью устойчивого развития образо-

вания (ЦУР 4) является «обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». При этом уровни об-

разования определяются грамотностью взрослого населения и охватом населения тремя ступе-

нями образования (начальным, средним и высшим). 

В связи с вышеизложенным, основными задачами нашего исследования станут анализ сред-

ней продолжительности обучения (СПО) и подушевого валового национального дохода (ВНД) 

по странам мира, моделирование и оценка степени взаимовлияния данных показателей - двух (из 

четырёх) компонентов человеческого развития (ИЧР) и оценка их человеческого потенциала 

(критических значений).  

При этом первичной методологической основой анализа данных будет являться общая теория 

статистики (Сизова, 2013); статистические данные по показателям человеческого развития за 

2021 год по 191-й стране мира и технические примечания к ним (в том числе и методы расчётов 

индексов), представленные на сайте ПРООН2; статистический и аналитический анализ будут 

выполнены с помощью «WPS Office»; для повышения степени корректности сопоставления ана-

лизируемых показателей будет использован индексный метод. 

Таким образом, с одной стороны, как отмечалось выше, мы будем оценивать общие законо-

мерности человеческого развития стран мира; с другой — нас в наибольшей степени интересует 

Россия, уровень развития её человеческого потенциала.  

В этой связи нами будут рассмотрены три типа группировки стран мира по уровню человече-

ского развития (на основе индексов ПРООН):  

1) группировка по географическим макрорегионам с выделением отдельно - Мир (в среднем)

и Россия; 

2) группировка на основе квартильного метода;

3) группировка на основе качественной характеристики соответствующего индекса ПРООН -

«индекса средней продолжительности обучения» и «индекса дохода». 

При этом ПРООН использует следующие интервалы индексов: для низкого уровня человече-

ского развития — индекс меньше 0,550; для среднего уровня человеческого развития — 0,550-

0,699; для высокого уровня человеческого развития — 0,700-0,799; и для очень высокого уровня 

человеческого развития — от 0,800 и выше. В целом значения индекса находятся в пределах от 

1 Понятия «человеческое развитие» и «человеческий потенциал» по своей сути эквивалентные; в работе их использо-

вание обусловлено контекстом.  
2UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads (04.10.23). 
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0 до 1, но если фактическое значение показателя превышает соответствующий предел (например, 

75.000 долл. на человека для ВНД), то его индекс приравнивается к 1.  

Для определения критических значений человеческого потенциала страны как социально-эко-

номической системы по анализируемым параметрам можно использовать квартильный метод и 

интервальный метод ПРООН (Локосов, 2023; Беданоков, Моргунов, Чернявский, 2022). В целом 

можно выделить два критических уровня значений параметра (две бифуркационные точки) - это 

нахождение или риск перехода страны (по выбранному параметру):  

− в группу с «низкими значениями» - (а) от минимального (Q0) до первой квартили (Q1, 25%)

или соответственно (б) индекс ПРООН от минимального значения (Imin) до 0,550; 

− в группу со «средними значениями» - (а) от первой квартили (Q1, 25%) до медианы (Q2,

50%) или соответственно (б) индекс ПРООН от 0,550 до 0,699. 

При этом можно выделить 4 уровня человеческого развития (его потенциала): 1) низкий уро-

вень (Q1, индекс=0,549, критическое значение №1); 2) оптимальный уровень (Q2, индекс=0,700, 

критическое значение №2); 3) максимальный уровень (Q4, Imax); 4) реализованный потенциал 

человеческого развития в современных социально-экономических условиях (Q4=1, Imax=1). 

Итак, вначале проанализируем показатель «Средняя продолжительность обучения». 

Анализ средней продолжительности обучения по странам мира 

«Средняя продолжительность обучения» (СПО) как показатель представляет из себя: среднее 

количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из 

показателя образовательного уровня населения с учетом официальной продолжительности каж-

дого уровня образования (Джахан, 2018). В свою очередь индекс СПО, предложенный ПРООН, 

имеет следующий вид (формула №1):  

Imys = (Y-0) / (15-0), (1) 

где Y - фактическое значение СПО для страны (лет). 

15 лет - это прогнозируемый ПРООН максимум этого показателя до 2025 года. Максимум 

ожидаемого образования в 18 лет обучения приравниваются к получению степени магистра (сте-

пени кандидата наук для России). К сожалению, до сих пор существуют государства и общества 

без формального образования, что, по мнению ПРООН, оправдывает минимальное значение об-

разования, равное 0 лет.  

Обобщённо-графически (на основе медианы индекса) группировка стран по средней продол-

жительности обучения (СПО) представлена на рисунке 1. Как видно из него, зависимость между 

абсолютными величинами (y) и индексом (x) - функциональная и степенная (по сути - линейная). 

Для стран с низким и средним уровнем человеческого развития (потенциала) СПО находится в 

диапазоне 0,141 (2,1 лет) – 0,620 (9,3 года); для стран с высоким и очень высоким уровнем раз-

вития СПО - диапазон равен 0,620 (9,3 года) – 0,939 (14,1 лет, Германия). При этом, как видно из 

графика, в 2021 году ещё ни одна страна мира (из 191-й нами проанализированных) не достигла 

потенциала развития по средней продолжительности обучения в 15 лет, наиболее приблизилась 

к этой цели только Германия. В целом медианное значение СПО составляет 66,0% от максималь-

ного, а минимальное - 14%.  

Более подробно анализ распределения стран по продолжительности обучения представлен в 

следующих подразделах, на рисунке 2 и в таблицах 1 и 2.  

Географические макрорегионы. Основная проблема разделения на макрорегионы заключа-

ется в том, что нет единой (устоявшейся) геосхемы стран мира. Можно выделить как минимум 

три варианта макрорегионального зонирования - геосхема ООН, геосхема ЦРУ (США) и гео-

схема от Росстандарта (Россия). Все эти схемы с одной стороны пересекаются, с другой - имеют 

достаточно много различий. Для реализаций наших задач - исследование общих закономерно-

стей и оценка места России в мире - мы «объединили» геосхемы, взяв за основу «стороны света» 

(север, юг, запад, восток и центр). В результате нами выделено 19 географических макрорегио-

нов, Мир (в среднем) и Россия, которая сама по себе может претендовать на макрорегион, так 

как она расположена как в Европе, так и в Азии, а её территория - самая огромная в мире - более 

17 млн кв. км. (рис. 2). В тоже время, согласно «Всероссийской переписи населения (2020-2021)» 
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как минимум 71% населения России относят себя к русскому народу - крупнейшему европей-

скому народу, поэтому Российскую Федерацию можно отнести и к географическому макрореги-

ону «Восточная Европа», что мы и сделали. 

Рис. 1. Медианное распределение 191-й страны Мира по показателю 

«Средняя продолжительность обучение»: абсолютные величины (лет); индекс (2021 г.) 
Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; расчёты Е.В. Моргу-

нова. 

Рис. 2. Распределение средней продолжительности обучение по географическим 

макрорегионам Мира: абсолютные величины (лет); индекс (2021 г.) 
Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 

расчёты Е.В. Моргунова. 

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads


РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

176 

Как видно из рисунка 2, в 2021 году Россия относится к очень высокоразвитым государствам 

мира: в стране средняя продолжительность обучения (СПО) составляет 12,8 лет (индекс = 0,852); 

средняя по Миру продолжительность обучения - 9,0 лет, что с одной стороны соответствует (в 

российской классификации) основному общему уровню образования, с другой - по версии 

ПРООН - это средний уровень развития (индекс = 0,599); в целом макрорегионы можно охарак-

теризовать следующим образом:  

− 4 макрорегиона можно отнести к очень высокоразвитым, у них средняя продолжитель-

ность обучения находится в диапазоне 13,2 года (Северная Европа, индекс = 0,879) – 12,2 года 

(Восточная Европа, индекс = 0,812); 

− 3 макрорегиона (Центральная Азия, Южная Европа и Восточная Азия) можно отнести к

высокоразвитым - продолжительность обучение находится в диапазоне 11,6 лет (индекс = 0,776) 

– 11,0 лет (индекс = 0,735);

− 4 макрорегиона можно отнести к регионам со среднем уровнем развития, у них продолжи-

тельность обучения находится в диапазоне 10,0 лет (Западная Азия, индекс = 0,663) – 9,6 лет 

(Южная Америка, индекс = 0,639); 

− 8 макрорегионов можно отнести к регионам с низким уровнем развития, у них продолжи-

тельность обучения находится в диапазоне 8,1 лет (Юго-Восточная Азия, индекс = 0,537) – 4,4 

лет (Западная Африка, индекс = 0,295). 

Подводя итоги географическому анализу, стоит отметить, что средняя продолжительность 

обучения как по Миру в целом, так и по макрорегионам относительно некорректная, так как за-

частую географический макрорегион объединяет страны с достаточно разными индивидуаль-

ными уровнями развития, вместе с тем такой территориальный подход позволяет (в рамках дан-

ного исследования) представить более широко и подробно страны мира, а не ограничиваться 

только средней по Миру. 

Другими подходами к группировке стран мира по уровню человеческого развития (и их ста-

тистическому анализу) являются квартильный метод и интервальный метод индексов ПРООН. 

Ниже мы их рассмотрим на примере показателя «Средняя продолжительность обучения» (табл. 

1 и 2).  

Как с точки зрения статистического анализа, так и с точки зрения оценки уровня человече-

ского развития - одной из важных характеристик изучения статистической совокупности (в дан-

ном случае - средней продолжительности жизни по странам мира) - является оценка её однород-

ности (одинаковости) (Сизова, 2013). Устоявшимся показателем однородности статистической 

совокупности является коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к 

средней, взятое в процентах). Для более углублённого изучения однородности и с учётом того, 

что мы используем в основном индексный метод - нами предложены два индекса вариации (фор-

мулы №2 и №3):  

IQ0-4 = Q0 / Q4, (2) 

где Q0 - минимальное значение; Q4 - максимальное значение в статсовокупности. 

IQ1-3 = Q1 / Q3, (3) 

где Q1 - значение первой квартили; Q3 - значение третей квартили в статсовокупности. 

В целом, для использования «индексов вариации» абсолютные величины показателя должны 

находиться в пределах от чуть больше 0 до 1. При этом, чем индекс ближе к 1, тем совокупность 

однороднее. Введение данных индексов обусловлено тем, что минимальные (меньше Q1) и мак-

симальные (больше Q3) значения могут экстремально сильно отклоняться от «срединных» (Q1-

Q3) значений в статистической совокупности.  

В 2021 году вариативность значений показателя «Средняя продолжительность обучения» по 

странам мира может характеризоваться как почти количественно однородная — коэффициент 

вариации значений равен 35,31%; индексы вариации соответственно равны: 

IQ0-4 = (2,1 лет, Q0) / (14,1 лет, Q4) = 0,150, 

IQ1-3 = (6,3 года, Q1) / (11,5, Q3) = 0,544. 
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Таблица 1 

Средняя продолжительность обучения (СПО) по группам стран мира 

в 2021 году (квартильный метод), лет и индекс СПО 

Страны: уровень 
(количество, 191) 

Средние значения Диапазон значений 

лет Индекс СПО лет Индекс СПО 

1. Очень высокий уровень СПО (48) 12,7 0,847 11,6-14,1 0,772-0,939 

2. Высокий уровень СПО (48) 10,6 0,710 9,3-11,5 0,620-0,767 

3. Средний уровень СПО (47) 8,0 0,533 6,3-9,3 0,419-0,620 

4. Низкий уровень СПО (48) 4,6 0,305 2,1-6,3 0,141-0,417 

Справочно: 

Коэффициент вариации3 35,31% 35,31% 

Индексы вариации (IQ0-4) | (IQ2-3) 0,150 0,150 0,544 0,544 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 
расчёты Е.В. Моргунова. 

Таблица 2 

Средняя продолжительность обучения по группам стран мира в 2021 году  

(интервальный метод индексов ПРООН), лет и индекс СПО 

Страны: уровень (количество, 191) 
Средние значения Диапазон значений 

лет Индекс СПО лет Индекс СПО 

1. Очень высокий уровень СПО (41) 12,9 0,858 12,1-14,1 0,810-0,939 

2. Высокий уровень СПО (39) 11,1 0,743 10,5-11,9 0,702-0,795 

3. Средний уровень СПО (38) 9,3 0,618 8,3-10,4 0,555-0,696 

4. Низкий уровень СПО (73) 5,5 0,367 2,1-8,1 0,141-0,543 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 
расчёты Е.В. Моргунова. 

Исходя из принятых нами методов определения критических значений и ключевых значений 

человеческого развития (потенциала - ЧП) в современных социально-экономических условиях, 

можно выделить следующие значимые значения показателя «Средняя продолжительность обу-

чения» для 191-й страны мира в 2021 году: 

− низкий уровень ЧП: а) максимум - первая квартиль (индекс = Q1) - 6,2-6,3 года (индекс =

0,414-0,417); б) максимум - критическое значение №1 (индекс = 0,550) — 8,1-8,3 лет (индекс = 

0,543-0,550); таким образом, у 48 (25%) — 73 (38%) стран мира — низкий уровень развития че-

ловеческого потенциала (показатель СПО);  

− оптимальный уровень ЧП: а) минимум - медиана (индекс = Q2) - 9,3 года (индекс = 0,620);

б) минимум - критическое значение №2 (индекс = 0,700) — 10,5 лет (индекс = 0,700-0,702); таким 

образом, у 80 (42%) — 97 (51%) стран мира — как минимум оптимальный уровень развития 

человеческого потенциала (показатель СПО); 

− максимальный уровень ЧП: максимальное значение (индекс = Q4) - 14,1 лет (индекс =

0,939, Германия); стран, полностью реализовавших свой потенциал человеческого развития 

(СПО = 15 лет, индекс = 1) в современных социально-экономических условиях, нет. 

− Далее по аналогии со «Средней продолжительностью обучения» проанализируем показа-

тель «Валовой национальный доход» (на душу населения). 

Анализ валового национального дохода на душу населения по странам мира. 

По версии ПРООН «Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения» представляет 

собой: совокупный доход экономики, полученный в ходе производства и владения факторами 

3 Статистические совокупности с коэффициентом вариации больше 30─35% считается количественно неоднородной. 

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads


РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

178 

производства, минус плата за пользование факторами производства, принадлежащими осталь-

ному миру, конвертированный в международные доллары с использованием коэффициентов па-

ритета покупательной способности (ППС) и разделённый на численность населения по состоя-

нию на середину года (Джахан, 2018). В свою очередь, предложенный ПРООН расчёт «индекса 

дохода» имеет следующий вид (формула №4):  

Iincome = (ln(Y) – ln(100)) / (ln(75.000) – ln(100)),  (4) 

где Y - фактическое значение ВНД (ППС) на душу населения для страны (долл. на чел.); lnY - 

натуральный логарифм Y. 

Определение в приведённой формуле минимального подушевого ВНД в 100 долл. оправдано 

значительными неизмеряемыми (натуральными и нерыночными) объёмами производства в стра-

нах с экономикой, близкой к минимуму, которые не отражаются в официальной статистике. Мак-

симум ВНД был установлен на уровне 75 000 долл. на человека, так как пока мало стран мира, у 

которых ВНД выше данного уровня (до 2018 года «потолок» по ВНД был равен 40 000 долл. на 

человека).  

Так, в 2021 году только 5 стран мира (из 191-й нами проанализированных) превысили ВНД, 

установленный на уровне 75 000 долл. на человека; в их числе: Лихтенштейн (146 830 долл.), 

Сингапур (90 919 долл.), Катар (87 134 долл.), Люксембург (84 649 долл.) и Ирландия (76 169 

долл.). Обобщённо-графически (на основе медианы индекса дохода) группировка стран по ВНД 

представлена на рисунке 3.  

Обобщённо, следует отметить, что статистическое моделирование (на основе регрессии) вза-

имосвязи между абсолютным величинами ВНД (y) и индексом дохода (x) для стран с низким и 

среднем уровнем человеческого развития (потенциала) и для стран с высоким и очень высоким 

уровнем развития имеют экспоненциальный характер, однако из-за «потолка» индекса дохода в 

75.000 долл. на чел. у стран с доходом ниже медианы - связь функциональная, а у стран с доходом 

выше медианы - связь весьма высокая, но корреляционного типа.  

Также анализ показывает, что для стран с низким и среднем уровнем человеческого развития 

(потенциала) индекс дохода и подушевой ВНД (ППС) находятся в диапазоне 0,301 (732 долл.) – 

0,727 (12.306 долл.); для стран с высоким и очень высоким уровнем дохода - диапазон равен 0,728 

(12.349 долл.) – 1 (76.169-146.830 долл.). В целом медианное значение подушевого ВНД состав-

ляет 16,5% от 75.000 долл., а минимальное - менее 1%. Более подробно анализ распределения 

стран по ВНД представлен на рисунке 4 и в таблицах 3 и 4. 

Рис. 3. Медианное распределение 191-й страны Мира по показателю 

«ВНД на душу населения»: абсолютные величины (долл. на чел.); индекс дохода (2021 г.) 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 

расчёты Е.В. Моргунова. 
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Географические макрорегионы. Основная проблема регионального анализа стран мира за-

ключается в том, что из-за специфики формирования индекса дохода (максимальный индекс ра-

вен 1, а ВНД 75.000 долл.) искажаются средние абсолютные величины подушевого ВНД - тренд 

не соответствует фактическим средним значениям ВНД по макрорегионам. В этой связи харак-

теристика развитости регионов будет построена на основе диапазона индекса дохода и диапазона 

средних подушевого ВНД (тренд-факт). Тренд-значения определяются на основе регрессионных 

моделей (рис. 3).  

Как видно из рисунка 4, в 2021 году Россия относится к очень высокоразвитым государствам 

мира: в стране подушевой ВНД (ППС) равен 27.166 долл. (индекс дохода = 0,847); средний по 

Миру подушевой ВНД находится в диапазоне - 11.184-20.249 долл. (тренд-факт), что соответ-

ствует индексному диапазону - 0,713-0,802; иначе говоря, среднемировой ВНД (ППС) на душу 

населения соответствует «очень» высокому уровню человеческого развития.  

Рис. 4. Распределение подушевого ВНД (ППС) по географическим 

макрорегионам Мира: абсолютные величины (долл. на чел.); индекс дохода (2021 г.) 
Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 

расчёты Е.В. Моргунова. 

В целом же макрорегионы можно охарактеризовать следующим образом: 

− 6 макрорегионов можно отнести к очень высокоразвитым, у них индекс дохода находится

в диапазоне 0,963 (Западная Европа) – 0,833 (Восточная Европа); средний диапазон подушевого 

ВНД (тренд-факт) - 37.153-40.141 долл.; 

− 4 макрорегиона можно отнести к высокоразвитым, у них индекс дохода находится в диа-

пазоне 0,793 (Юго-Восточная Азия) – 0,734 (Карибский бассейн); средний диапазон подушевого 

ВНД (тренд-факт) - 15.747-19.928 долл.; 

− 6 макрорегионов можно отнести к регионам со среднем уровнем человеческого развития,

у них индекс дохода находится в диапазоне 0,689 (Центральная Америка) – 0,623 (Южная Азия); 

средний диапазон подушевого ВНД (тренд-факт) - 7.980-10.185 долл.; 

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
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− 3 макрорегиона можно отнести к регионам с низким уровнем человеческого развития, у

них индекс дохода находится в диапазоне 0,505-0,503 (Восточная, Центральная и Западная Аф-

рика); средний диапазон подушевого ВНД (тренд-факт) - 2.818-4.004 долл. 

Далее рассмотрим квартильный и интервальный методы индексов ПРООН, применительно к 

показателю «ВНД на душу населения» (табл. 3 и 4).  

Анализ вариативности подушевого ВНД и индекса дохода в 2021 году также показывает, что 

эти показатели стран мира стоит рассматривать отдельно.  

Подушевой ВНД (ППС, долл. на чел.): 

коэффициент вариации значений равен 107,78%;  

IQ0-4 = (732 долл., Q0) / (146.830 долл., Q4) = 0,005,  

IQ1-3 = (4.593 долл., Q1) / (12.306 долл., Q3) = 0,301. 

Индекс дохода: 

коэффициент вариации значений равен 24,54%;  

IQ0-4 = (0,301, Q0) / (1, Q4) = 0,301,  

IQ1-3 = (0,578, Q1) / (0,862, Q3) = 0,671. 

Таблица 3 

Валовой национальный доход (ВНД, ППС) по группам стран мира в 2021 году  

(квартильный метод), долл. на чел. и индекс дохода 

Страны: уровень 
(количество, 191) 

Средние значения Диапазон значений 

долл./чел. Индекс дохода долл./чел. Индекс дохода 

1. Очень высокий уровень ВНД (48) 51.605 0,931 30.132-146.830 0,862-1,000 

2. Высокий уровень ВНД (47) 18.557 0,783 
12.349- 
30.027 0,728-0,862 

3. Средний уровень ВНД (48) 8.124 0,657 
4.620- 
12.306 0,579-0,727 

4. Низкий уровень ВНД (48) 2.676 0,480 732- 
4.566 

0,301-0,577 

Справочно: 

Коэффициент вариации 107,78% 24,54% 

Индексы вариации 
(IQ0-4) | (IQ2-3) 

0,005 0,301 0,153 0,671 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 
расчёты Е.В. Моргунова. 

В целом анализ вариативности значений подушевого ВНД на основе квартилей показывает, 

что их совокупность неоднородна. Количественные различия стран мира по уровню человече-

ского развития до сих пор (2021 г.) слишком велики. При этом использование ограничений (по-

толок в 75.000 долл. на чел.) и логарифмирование при «конструировании» индекса дохода при-

водит статистическую совокупность к однородности, но не нивелирует значительный размах 

значений как по уровням человеческого развития, так и внутри этих уровней — между конкрет-

ными странами мира.  

На основе «индекса дохода» и исходя из принятых нами методов определения критических 

значений и ключевых значений человеческого развития (потенциала - ЧП) в современных соци-

ально-экономических условиях, для 191-й страны мира в 2021 году можно выделить следующие 

значимые значения (характеристики) показателя «ВНД на душу населения»:  

− низкий уровень ЧП: (а) максимум - первая квартиль (индекс = Q1) - 4.566-4.590 долл. на

чел. (индекс = 0,577-0,578); (б) максимум - критическое значение №1 (индекс = 0,550) - 3.810 

долл. на чел. (индекс = 0,550); таким образом, у 37 (19%) - 48 (25%) стран мира - низкий уровень 

развития человеческого потенциала (показатель ВНД);  

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
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− оптимальный уровень ЧП: (а) минимум - медиана (индекс = Q2) - 12.306 долл. на чел. (ин-

декс = 0,727); (б) минимум - критическое значение №2 (индекс = 0,700) - 10.312 долл. на чел. 

(индекс = 0,700); таким образом, у 106 (56%) - 96 (50%) стран мира - как минимум оптимальный 

уровень развития человеческого потенциала (показатель ВНД); 

− максимальный уровень ЧП: максимальное значение (индекс = Q4) - 75.000 долл. на чел.

(индекс = 1); 5 стран мира (2,6%) полностью реализовали свой потенциал человеческого развития 

(в современных условиях), у них подушевой ВНД равен 76.169-146.830 долл. 

В завершении исследования мы смоделируем и оценим взаимосвязь между средней продол-

жительностью обучения и подушевым ВНД по странам мира в 2021 году. 

Таблица 4 

Валовой национальный доход (ВНД, ППС) по группам стран мира в 2021 году  

(метод ПРООН), долл. на чел. и индекс дохода 

Страны: уровень (количество, 191) 
Средние значения Диапазон значений 

долл./чел. Индекс дохода долл./чел. Индекс дохода 

1. Очень высокий уровень ВНД (66) 44.175 0,903 19.974-146.830 0,800-1 

2. Высокий уровень ВНД (40) 14.017 0,745 
10.312- 
19.123 0,700-0,794 

3. Средний уровень ВНД (49) 6.385 0,621 
3.810- 
10.258 0,550-0,699 

4. Низкий уровень ВНД (36) 2.180 0,452 732- 
3.696 

0,301-0,545 

Моделирование взаимозависимости средней продолжительности обучения и подуше-

вого ВНД  

Моделирование - это исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение 

моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объясне-

ний этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователей. В социаль-

ных науках, прежде всего, в экономике и образовании часто используется статистическое моде-

лирование, основанное на линейной регрессии как наиболее изученной модели оценки зависи-

мостей. Результаты построения линейных регрессионных моделей взаимозависимостей средней 

продолжительности обучения (индекс) и подушевого ВНД (ППС, индекс) для 191 страны мира 

(2021 год) представлены на рисунке 5.  

Как видно из рисунка 5, подушевой ВНД (индекс) и средняя продолжительность обучения 

(индекс) выступают одновременно как показатели-факторы, так и показатели-результаты. В це-

лом построенные линейные регрессионные модели взаимосвязи индекса дохода и индекса сред-

ней продолжительности обучения характеризуются (согласно шкале Чеддока) как минимум за-

метной взаимосвязью, близкой к высокой - коэффициент детерминации (R-квадрат) равен 0,695. 

Для перевода индексов (факт) в абсолютные величины (тренд) мы использовали предыдущие 

модели (рис. 1 и 3). При этом основная задача подстановки - уточнение интервальных значений 

параметров развития человеческого потенциала (метод ПРООН) по странам мира в 2021 году, а 

также определение минимальных и максимальных модельных значений человеческого потенци-

ала. Результаты подстановки представлены в таблице 5. 
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Рис. 5. Линейные регрессионные модели взаимовлияния индексов средней продолжитель-

ности обучения и индекса дохода по 191-й стране мира (2021 год) 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; расчёты Е.В. Моргунова. 

Таблица 5 

Интервальные значения параметров развитости человеческого 

потенциала по странам мира (2021 г.) 

Интервалы 
Индекс дохода: 
факт-тренд 

ВНД (долл. на чел.): 
тренд 

Индекс СПО: 
факт-тренд 

СПО (лет): 
тренд 

Максимальный 0,989-1,000 72.706-78.568 0,889-1,000 13,3-15,0 

Минимальный 0,912-0,928 42.952-47.962 0,800-0,889 12,0-13,3 

Страны с очень высоким человеческим потенциалом (минимальный индекс = 0,800) 

Максимальный 0,848-0,908 27.717-41.789 0,796 11,9 

Минимальный 0,782-0,812 17.605-21.625 0,700 10,5 

Страны с высоким человеческим потенциалом (минимальный индекс = 0,700) 

Максимальный 0,779-0,809 17.276-21.185 0,696 10,4 

Минимальный 0,664-0,679 8.111-8.939 0,550 8,3 

Страны со среднем человеческим потенциалом (минимальный индекс = 0,550) 

Страны с низким человеческим потенциалом (максимальный индекс = 0,549) 

Максимальный 0,549 3.788-3.793 0,362-0,434 5,4-6,5 

Минимальный 0,301-0,397 733-1.384 0,141-0,184 2,1-2,8 

Нулевой тренд 0,119-0,300 220-728 0 0 

Источники: UNDP. [URL]: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; 
расчёты Е.В. Моргунова. 

Анализ данных (табл. 5) показал следующие результаты: 

− максимальный тренд по подушевому ВНД превышает «потолок» ПРООН (75.000 долл.) и

составляет 78.568 долл. (индекс = 1); «теоретически» страны с доходом 72.706 долл. (индекс = 

0,989) уже сейчас могли бы достичь средней продолжительности обучения в 15 лет (цель устой-

чивого развития ПРООН к 2025 году), однако регрессионная модель недостаточно точная, так 

https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads
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как «играют» и другие факторы развития, не позволяющие пока странам полностью реализовать 

свой человеческий потенциал в области обучения; 

− чтобы страна считалась очень высокоразвитой, её подушевой ВНД (ППС) должен состав-

лять как минимум 42.952 долл. (индекс = 0,912), а средняя продолжительность обучения - 12 лет 

(индекс = 0,800); индекс дохода в 1,14 раза превышает индекс СПО; 

− чтобы страна считалась высокоразвитой, её подушевой ВНД (ППС) должен составлять как

минимум 17.605 долл. (индекс = 0,782), а средняя продолжительность обучения - 10,5 лет (индекс 

= 0,700); индекс дохода в 1,12 раза превышает индекс СПО; 

− чтобы страна считалась среднеразвитой, её подушевой ВНД (ППС) должен составлять как

минимум 8.111 долл. (индекс = 0.664), а средняя продолжительность обучения - 8,3 лет (индекс 

= 0.550); индекс дохода в 1,2 раза превышает индекс СПО; 

− чтобы страна считалась низкоразвитой, её подушевой ВНД (ППС) должен составлять как

максимум 3.793 долл. (индекс = 0.549), а средняя продолжительность обучения - 6,5 лет (индекс 

= 0.434); индекс дохода в 1,26 раза превышает индекс СПО.  

В завершении исследования для последующих динамических оценок критичности и опти-

мальности развития человеческого потенциала введём два индекса - индекс критичности (Icv) и 

индекс оптимальности (Iov), основанные на значениях критичности и оптимальности двух анали-

зируемых параметров человеческого развития (формулы №4 и 5): 

Icv = CV / NM, p1, p2  (4) 

где CV - две критических абсолютных величин параметров человеческого развития, индексы 

которых получены на основе парной линейной регрессии;  

NM - максимальное значение параметра, предложенное ПРООН. 

Iov = OV / NM, p1, p2, (5) 

где OV - две оптимальных абсолютных величин параметров человеческого развития, индексы 

которых получены на основе парной линейной регрессии;  

NM - максимальное значение параметра, предложенное ПРООН.  

Для двух индексов характерно: интервал от чуть больше 0 до 1; чем выше значение индекса 

- тем выше уровень развития человеческого потенциала в мире (стране).

Исходя из результатов регрессионного анализа подушевого ВНД (ППС) и средней продолжи-

тельности обучения (СПО) по странам мира (2021 г.) их индексы критичности и оптимальности 

имеют следующие значения: 

Icv1 = 8.111 долл. (СV ) / 75.000 (NM), ВНД = 0,108 

Icv2 = 8,3 лет (СV) / 15 лет (NM), СПО = 0,553 

Iоv1 = 17.605 долл. (СV) / 75.000 (NM), ВНД = 0,235 

Iоv2 = 10,5 лет (СV) / 15 лет (NM), СПО = 0,700 

Заключение 

По отдельности каждая страна мира представляет собой самостоятельную развивающуюся 

социально-экономическую систему - нет ни одной пары полностью одинаковых государств. Од-

нако статистические методы исследования (анализ и моделирование) позволяют исследовать 

развивающийся Мир (Человеческое Развития с большой буквы) как целостную структуру, состо-

ящую из множества стран (частей), взаимодействующих друг с другом.  

В работе осуществлён статистический (структурный) анализ стран мира (2021 год) по таким 

параметрам человеческого развития как «Средняя продолжительность обучения» и «ВНД (ППС) 

на душу населения» и на его основе осуществлено построение линейных регрессионных моделей 

их взаимовлияния.  

Полученные модели хоть и отражают общие закономерности мирового развития, но всё же 

слишком «сглаживают фактуру» человеческого развития по странам мира (их коэффициент де-

терминации равен 0,695). Так, например, чтобы страна по двум параметрам (ВНД и средняя про-

должительность обучения - СПО) считалась «очень высокоразвитой», её подушевой доход дол-

жен быть больше 43.000 долл., а СПО - более 12 лет. В то же время у России СПО - 12,8 (индекс 

равен 0,852), подушевой ВНД - 27.166 долл. (индекс дохода равен 0,847).  

История показывает, что «общества», страны могут иметь достаточно высокий валовой доход, 
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но быть «необразованными», из этой предпосылки исходит и ПРООН при построении индекса 

образования, в частности у индекса средней продолжительности обучения (лет) нижний предел 

равен 0. 

Первичность ВНД по сравнению с образованием показывают и «построенные» нами линей-

ные модели регрессии подушевого ВНД и средней продолжительности обучения. Так даже если 

(теоретически) в стране не будет системы образования (нулевой уровень СПО), её подушевой 

ВНД будет находиться в пределах 220-728 долл. При этом превалировании индекса дохода над 

индексом СПО прослеживается по всей цепочки человеческого развития (потенциала) от низкого 

до очень высокого его уровня. Также регрессионный анализ показал, что влияние средней про-

должительности обучения на ВНД составляет 0,689, а ВНД на СПО - 1,000. Иначе говоря, в ана-

лизируемом нами тандеме - подушевой ВНД является фактором человеческого развития, а про-

должительность обучения - его результатом.  

В целом, в ходе исследования нами проанализированы, разработаны и построены ряд пара-

метров человеческого развития, однако всё же наиболее «показательными» остаются три их зна-

чения - это минимальное значение, медиана и максимальное значение. Так в 2021 году показа-

тель «подушевой ВНД (ППС)» находился в следующих пределах: 732 долл. (минимальное зна-

чение) - 12.306 долл. (медиана) - 75.000-146.830 долл. (максимальные значения, отметку в 75.000 

долл. преодолело 5 стран); в свою очередь у показателя «Средней продолжительности обучения» 

были такие пределы: 2,1 лет (минимальное значение) - 9,3 лет (медиана) - 14,1 лет (максимальное 

значение, при пределе - 15 лет). 

Подводя итог, стоит отметить, что для полноты исследования структурный анализ стран мира 

необходимо дополнить динамической составляющей, проанализировать и другие показатели че-

ловеческого развития, а главное - отдельно рассмотреть Россию, проанализировать её регионы с 

точки зрения развитости в них человеческого потенциала (подушевого ВНД, средней продолжи-

тельности образования и др. показателей).  
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Аннотация. В последние годы, с учетом международного признания парадигмы устой-
чивого развития, особое внимание стало уделяться взаимосвязи между вооружёнными 
конфликтами и устойчивым развитием. Вооружённые конфликты оказывают ком-
плексное воздействие на региональное и глобальное устойчивое развитие во взаимосвя-
занном мире, затрудняя достижения всех 17 целей ООН в области устойчивого разви-
тия. Эколого-экономические последствия, возникающие в следствии воздействия кон-
венционных методов вооруженной борьбы на окружающую среду, по-прежнему плохо 
исследованы и задокументированы академическим и экспертным сообществом. Суще-
ствует устойчивая связь между окружающей средой и устойчивым развитием. Каж-
дый этап вооруженного конфликта может по-разному влиять на экосистемы в резуль-
тате уникальной антропогенной деятельности, связанной с вооружённой борьбой. Рас-
смотрение широкого спектра воздействий особенно актуально по причине того, что 
сохранение экосистем и биоразнообразия является глобальной политической и экономи-
ческой целью. Концепция войны обеспечивает основу, с помощью которой автор описы-
вается воздействие вооружённых конфликтов на достижение ЦУР. Автором подчер-
кивается, что тактика вооружённой борьбы, применяемая в вооружённых конфлик-
тах, оказывает существенное негативное воздействие на природные экосистемы, в 
следствии чего происходит снижение и деградация потоков экосистемных услуг, обес-
печивающих устойчивое развитие и стоящих в основе достижения целей устойчивого 
развития.  
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sustainable development. Armed conflicts have a complex impact on regional and global sus-
tainable development in an interconnected world, making it difficult to achieve all 17 UN Sus-
tainable Development Goals. The environmental and economic consequences arising from the 
impact of conventional methods of armed struggle on the environment are still poorly under-
stood and documented by the academic and expert community. There is a stable link between 
the environment and sustainable development. Each stage of an armed conflict can have a dif-
ferent impact on ecosystems as a result of unique anthropogenic activities related to armed 
struggle. Considering a wide range of impacts is especially relevant because the conservation 
of ecosystems and biodiversity is a global political and economic goal. The concept of war 
provides the framework through which the author describes the impact of armed conflict on the 
achievement of the SDGs. The author emphasizes that the tactics of armed struggle used in 
armed conflicts have a significant negative impact on natural ecosystems, as a result of which 
there is a decrease and degradation of flows of ecosystem services that ensure sustainable de-
velopment and are the basis for achieving sustainable development goals. 
Keywords: Armed conflict, sustainable development goals, ecosystems, flows of ecosystem ser-
vices, anthropogenic impact, aquatic ecosystems. 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

Введение 

Концепция устойчивого развития завоевала значительную популярность в последние десяти-

летия. Устойчивое развитие подразумевает передачу окружающей среды, в которой мы живем, 

будущим поколениям без ущерба для уровня жизни и возможностей будущих поколений. Эко-

логическая устойчивость достигается благодаря ответственным действиям по отношению к 

окружающей среде и биоразнообразию. Парадигма устойчивого развития возникла как инстру-

мент, обеспечивающий основу, с помощью которой можно гармонизировать экономический 

рост, социальное благосостояние и защиту окружающей среды. 

Исторически концепция устойчивости уходит своими корнями в работы английского писа-

теля Джона Эвелина 1664 год и французского государственного деятеля Жана Баптиста Кольбера 

1669 год, которые призывали к восстановлению и сохранению лесов. За последние три столетия 

многие влиятельные книги внесли свой вклад в развитие концепции устойчивого развития. Не-

сколько важных идей помогли продвинуть концепцию устойчивого развития. В 1987 году Барбье 

представил три системные цели устойчивости: биологическую (ресурсную); экономическую; со-

циальную.  

Концепция устойчивого развития с момента своего появления претерпела различные фазы 

развития и участия различных институтов и с течением времени. Конференция Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде человека в Стокгольме 5-16 июня 1972 года (Сток-

гольмская декларация) представляла собой «первую оценку глобального воздействия человека 

на окружающую среду, попытку выработать базовый общий взгляд на то, как решать проблему 

сохранения и улучшения среды обитания человека». Система глобальных показателей ООН была 

принята Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года и содержится в принятой Генеральной Ас-

самблеей резолюции о работе Статистической комиссии в отношении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Чтобы направлять экономическую деятельность 

на решение этих системных проблем, в 2012 году в итоговом документе конференции «Рио+20» 

«Будущее, которого мы хотим» 193 государства-члена ООН признали неотложность принятия 

мер против нынешней деградации земной системы. Начав с предложения 300 целей, после трех 

лет интенсивных многосторонних переговоров страны пришли к определению 17 целей устой-

чивого развития; 169 основных целей; 230 глобальных показателей. Резолюция ООН «Преобра-

зование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

вступила в силу в январе 2016 года. Приложение к этой резолюции, озаглавленное «Глобальная 

система показателей для целей устойчивого развития и задач Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года», включает 17 целей устойчивого развития и 231 уникаль-

ный показатель ЦУР, однако общее количество перечисленных индикаторов составляет 247, по-

скольку 12 индикаторов повторяются в нескольких ЦУР. В своем развитии концепция адаптиро-

валась к требованиям сложной глобальной среды, но лежащие в ее основе принципы и цели оста-

лись практически неизменными [3].  
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В последние годы в мире наблюдается резкий рост числа вооруженных конфликтов. Важность 

государственной обороны на протяжении всей истории человечества требует включения воен-

ных операций в дискуссии по охране окружающей среды при достижении ЦУР. Военные обычно 

рассматривают природные экосистемы как независимую или промежуточную переменную, вли-

яющую на военную стратегию, тактику и результаты. Работа над экологическими проблемами в 

связи с военными операциями может быть сложной [4]. 

Многие заинтересованные стороны склоняются к точке зрения с нулевой суммой, согласно 

которой выгоды от милитаризации неизбежно связаны с деградацией окружающей среды [5]. 

Экологический ущерб во время войны обычно воспринимается как неизбежная форма сопутству-

ющего ущерба. Напротив, гражданское сообщество не принимает экологический ущерб, причи-

ненный военными операциями в периоды отсутствия вооруженных конфликтов [6]. Войны ока-

зывают сложное прямое и косвенное воздействие на все ЦУР.  

Взаимосвязь водных экосистем и ЦУР. 

Здоровые экосистемы могут обеспечить широкий спектр экосистемных услуг, которые спо-

собствуют благополучию человека и, следовательно, достижению целей ЦУР. Пресноводные 

экосистемы являются базовым элементом, лежащим в основе достижения экологической устой-

чивости. Устойчивое предоставление экосистемных услуг пресноводными экосистемами явля-

ется ключом к достижению всех 17 целей устойчивого развития. Если экосистемные услуги, свя-

занные с водой, не будут управляться для удовлетворения растущего спроса на надежные и чи-

стые источники воды, достижение других ЦУР может быть ограничено. Устойчивые пресновод-

ные экосистемы, формируя потоки экосистемных услуг, способствуют достижению ЦУР следу-

ющим образом:  

ЦУР-1. Вода является важнейшим ресурсом, который влияет на экономические и социальные 

системы и имеет решающее значение для передачи веществ и энергии. По данным Организации 

Объединенных Наций, 80% всех рабочих мест в мире зависят от устойчиво управляемых водных 

ресурсов и услуг, связанных с водой, включая услуги санитарии и канализации. Цель подпадает 

под сферу поставок, окружающей среды, помощи и культурных услуг. Пресноводные экоси-

стемы обеспечивают основу для формирования туристического бизнеса, сельского хозяйства и 

возможности устойчивого производства энергии.  

ЦУР-2. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от доступности водных ресур-

сов для целей орошения и мелиорации. Доступность воды обеспечивает устойчивое производ-

ство продуктов питания, повышая производительность сельского хозяйства и доходы мелких 

производителей продуктов питания. С другой стороны, интенсификация сельскохозяйственной 

деятельности может привести к увеличению содержания азота, фосфора и токсичных веществ в 

водных экосистемах, что противоречит ЦУР-14. 

ЦУР-3. Безопасная и чистая питьевая вода необходима для благосостояния общества, незави-

симо от того, используется ли она для бытовых целей, промышленных или отдыха. Обеспечение 

людей чистой и здоровой водой может улучшить качество их жизни. Водный туризм, отдых у 

воды, физическое наслаждение пейзажем, прогулки, спортивные занятия улучшают психическое 

и физическое здоровье людей и обеспечивают благополучие человека. 

ЦУР-4. Пресноводные экосистемы обеспечивают экологическое образование, а также образо-

вание в области устойчивого развития. Каждый, кто занимается образованием, имеет возмож-

ность изменить мир, чтобы уменьшить угрозы, связанные с изменением климата, утратой био-

разнообразия и чрезмерным потреблением. Качественное образование может способствовать ак-

тивному будущему в области сохранения биоразнообразия и управления отходами благодаря бо-

лее углубленным знаниям о природе.  

ЦУР-5 «Развитие сельского хозяйства и сферы туризма обеспечивает рабочие места для жен-

щин». Женщины играют жизненно важную роль в контроле, управлении и защите водных ресур-

сов. Более высокое гендерное равенство означает лучшее образование, что ведет к лучшему по-

ниманию вопросов защиты окружающей среды, что приносит пользу экосистемам. 

ЦУР-6 «Чистая питьевая вода и санитария признаны фундаментальными правами человека», 

поскольку эти факторы необходимы для обеспечения здорового образа жизни и необходимы для 

уверенности каждого человека в себе. Однако без активных действий по защите пресноводных 
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экосистем сегодня сложно гарантировать каждому доступ к чистой и безопасной питьевой воде 

и санитарным услугам. 

ЦУР-7 «Устойчивое управление водными ресурсами обеспечивает устойчивую энергию». 

Расширение использования возобновляемых источников энергии в потреблении энергии, обес-

печение доступа к стабильной, доступной, устойчивой и современной энергии, а также содей-

ствие устойчивой и инклюзивной экономике. Эксплуатация гидроэлектростанций вносит суще-

ственный вклад в достижение этой цели. 

ЦУР-8 «Водные экосистемы могут способствовать устойчивому туризму и устойчивому ис-

пользованию водоемов». Туризм, гостиничный бизнес, памятники культуры, усадьбы, курорты, 

гостевые дома, прогулочные тропы, рестораны, кафе, нетронутые дикие ландшафты дают воз-

можность развивать туризм кому угодно и где угодно. Создание возможностей для благополучия 

и психического восстановления людей обеспечивает достойные рабочие места.  

ЦУР - 9. Водные экосистемы формируют естественную буферную зону от растущего числа 

стихийных бедствий и снижают уровень загрязнения. Водно-болотные экосистемы способ-

ствуют уменьшению стока питательных веществ (азота и фосфора) с полей в водоемы, снижая 

негативное воздействие на биоразнообразие. 

ЦУР-10. Целью свободного доступа к рекреационным функциям и снабжению водными и 

биоресурсами пресноводных экосистем является сокращение неравенства. Для улучшения каче-

ства воды необходимо транснациональное сотрудничество. 

ЦУР-11. Водные экосистемы в пределах и на границах с городскими агломерациями обеспе-

чивают достижению цели, которой является формирование устойчивых городов и сообществ. В 

интересах каждого муниципалитета развиваться, быть безопасным для населения, иметь чистую 

окружающую среду, хороший транспорт, жилье, зеленые зоны, культурное наследие, быть дру-

желюбным и удобным как для жизни, так и для работы. Городские агломерации также могут 

сыграть свою роль, улучшая круговорот воды и восстанавливая грунтовые воды с помощью ре-

шений городского планирования, которые обеспечивают безопасный и устойчивый город. 

ЦУР-12. Надлежащее управление пресноводными экосистемами способствует формирова-

нию системы обеспечения потребностей воды во всех секторах, в условиях глобальной нехватки 

ресурсов, обеспечивая достижение устойчивого потребления и производства. Устойчивое ис-

пользование пресноводных экосистем направлено на минимизацию негативного воздействия 

массового производства на окружающую среду и здоровье человека.  

ЦУР-13 Пресноводные экосистемы, обеспечивают секвестрацию углерода. Пресноводные во-

доемы и изменение климата имеют двойную взаимосвязь, которая помогает смягчить послед-

ствия изменения климата. Реки и водоемы являются основными регуляторами углеродного цикла 

и изменения климата. Они играют решающую роль в предотвращении и минимизации ущерба от 

экстремальных климатических явлений, таких как наводнения или таяние снега и ледников. 

ЦУР-14 Водные экосистемы обеспечивают здоровое морских и прибрежных экосистем. За-

щита морских экосистем имеет важное значение для предотвращения и сокращения наземной 

деятельности. Каждый пресноводный поток с более высокой концентрацией загрязняющих ве-

ществ в прибрежной зоне улучшает состояние морских экосистем. Пресноводные экосистемы 

играют ключевую роль в предотвращении и значительном сокращении всех форм загрязнения 

морской среды. 

ЦУР-15 Водные экосистемы обеспечивают биоразнообразие. Внутренние водоемы и назем-

ные экосистемы играют решающую роль во многих сложных биогеохимических циклах, таких 

как цикл углерода, воды, азота и цикл питательных веществ. Пресноводные экосистемы обеспе-

чивают предотвращение распространения и контроль инвазивных видов, которые существуют 

как во внутренних водных, так и в наземных экосистемах, поскольку жизненный цикл многих 

видов включает различные экосистемы.  

ЦУР-16. Практическое трансграничное сотрудничество между соседними регионами и стра-

нами по управлению водными объектами способствует безопасности и стабильности. Пребыва-

ние на природе — эффективный способ обрести внутренний мир. В условиях непредсказуемости 

водные экосистемы способствуют обеспечению экологического образования, лежащего в основе 

устойчивого мира. 
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ЦУР-17. В последнее время произошли международные конфликты из-за ресурсов пресной 

воды, особенно в отношении плотин гидроэлектростанций и систем мелиорации. Строительство 

новых гидроэлектростанций может привести к значительным изменениям в нижнем течении 

реки, создавая тем самым потенциальные конфликты между различными регионами. Поэтому 

для комплексного управления этими областями необходимо хорошее партнерство между сосед-

ними территориями. Здоровые пресноводные экосистемы и восстановление биоразнообразия 

принесут пользу водопользователям, включая быстрорастущие города и морскую жизнь в при-

брежных районах.  

Воздействие вооружённых конфликтов на экосистемы. 

Вооруженные конфликты вызывают деградацию и разрушение природных экосистем. Нега-

тивное воздействие на экосистемы осуществляется преимущественно прямыми и косвенными 

последствиями боевых действий, а также общим разрушением социальных, экономических и 

управленческих систем во время вооружённых конфликтов. Прямые и косвенные связи между 

вооруженным конфликтом и окружающей средой часто пересекают дисциплинарные границы и 

возникают в различных пространственных и временных масштабах. Активная фаза конфликта 

часто инициирует режимы экологических нарушений, которые сочетают крупномасштабное из-

менение ландшафта с выбросом химикатов и других материалов в экосистемы, что приводит к 

снижению репродуктивного потенциала и сокращению популяций видов, наряду с общим сни-

жением биоразнообразия и качества среды обитания. Места обитания и виды сталкиваются с 

уникальными угрозами, связанными с нарушением ландшафта и выбросом химических веществ, 

связанных с военными действиями. Ландшафтные экосистемы особенно уязвимы к уплотнению 

и эрозии, от воздействия военной техники и возведения фортификационных сооружений, флора 

и фауна демонстрируют характерные биогеохимические реакции на внедрение загрязнителей 

окружающей среды, включая нефтехимические вещества и взрывчатые соединения, которые по-

вышают их восприимчивость к деградации во время конфликта ["8"]. "Вооружённая борьба часто 

ведется противоборствующими сторонами без учета законодательных положений или междуна-

родных конвенций, направленных на защиту экосистем, последствия войны для устойчивости 

экосистем и биоразнообразия требуют дополнительного внимания ["9"]. Различные экосистемы 

по-своему чувствительны к разным этапам вооруженных конфликтов. Многое зависит от исто-

рии развития конкретной рассматриваемой экосистемы, например, от уровня деградации, наблю-

давшейся до конфликта, а также от текущего потока экосистемных услуг или здоровья экоси-

стемы. Также важно отметить, что воздействие войны на окружающую среду не ограничивается 

регионом, в котором происходит прямой конфликт, но также и отдаленными местами, где может 

произойти (например) интенсификация использования ресурсов в результате военных действий. 

Хотя ценность пресной воды может предполагать, что водные экосистемы будут защищены в 

периоды вооружённых конфликтов, использование таких ресурсов неизбежно требует регулиро-

вания труднореализуемого в условиях вооружённых конфликтов, и поэтому деградации водных 

экосистем не избежать. В сочетании с риском сопутствующего и преднамеренного ущерба, пред-

полагает, что на местном и региональном уровнях деградации водных экосистем невозможно 

избежать. Водные экосистемы имеют первостепенное значение, из-за их ресурсной ценности, 

относительно высокого биоразнообразия, центральной роли в конфликте и потенциальных про-

блем, связанных как с ограничением последствий антропогенных воздействий, так и с их устра-

нением. 

Водные экосистемы, наиболее уязвимы к последствиям военных действий, что вызывает бес-

покойство, поскольку они предоставляют обществу существенное количество важнейших эко-

системных услуг. Ценность пресноводных экосистем для человеческого общества широко при-

знана, включая выполнение таких экосистемных функций как фильтрация воды, секвестрация 

углерода, круговорот питательных веществ и поддержание биоразнообразия [10]. Водные экоси-

стемы могут быть намеренно изменены во время военных учений, военных приготовлений и ве-

дения активной фазы вооружённых конфликтов, с целью улучшения тактических и стратегиче-

ских характеристик водных объектов. Также антропогенные изменения в водных экосистемах 

могут быть вызваны желанием одной из противоборствующих сторон снизить доступность вод-

ных ресурсов для населения и тем самым спровоцировать изменения в миграции населения [11]. 
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Рассмотрение последствий, связанных с войной, важно, поскольку такие последствия часто 

действуют за пределами обычных рамок регулирования, которые могут существовать для огра-

ничения или предотвращения деградации окружающей среды, и поэтому могут быть непредска-

зуемыми. Например, большие количества загрязняющих веществ, которые могут быстро попасть 

в водные пути после интенсивных бомбардировок промышленных зон, могут представлять со-

бой существенное воздействие, которое вряд ли произойдет с такой серьезностью и в течение 

такого короткого периода времени в невоенной ситуации. Аналогичным образом, использование 

воды для агрессивных или защитных наводнений может привести к экологическим и антропо-

генным последствиям в драматических масштабах, которые могут быть намного более серьез-

ными, чем те, которые возникают в результате потери мощности паводка в более контролируе-

мом сценарии. Военные действия могут создавать новые или нетипичные воздействия (напри-

мер, прямое применение боеприпасов, попадание определенных остатков боевых действий, та-

ких как взрывчатые соединения), а также увеличивать интенсивность, продолжительность или 

частоту воздействий, которые водные экосистемы могут оказывать либо естественным путем, 

либо в результате другой антропогенной деятельности (например, вынос наносов, разрушение 

среды обитания, инженерное обеспечение и регулирование, промышленное химическое). 

Водные экосистемы уязвимы для последствий военных действий по причине того, что они 

имеют стратегическое значение и могут быть целями или оружием войны из-за их высокой гид-

рологической связанности. Реки, озера и водно-болотные системы может быть особенно трудно 

реабилитировать или вернуть в исходное состояние, в следствии чего ущерб, нанесенный систе-

мам пресной воды во время войны, не может быть оперативно устранен в постконфликтный пе-

риод. Хотя воздействия, связанные с вооружённым конфликтом, представляют собой один из 

набора потенциальных механизмов деградации, которым подвергаются водные экосистемы, во 

многих случаях антропогенные воздействия, вызванные военной тактикой, усугубляют уже су-

ществующие дегазационные механизмы, а не создают новые.  

Регулируемые водные экосистемы исторически используются сторонами вооружённых кон-

фликтов в качестве наступательного или оборонительного оружия. Использование воды в каче-

стве оружия требует контроля над водной системой пресной воды, воздействие на водные эко-

системы являются результатом либо чрезмерного использования такого контроля, либо его ка-

тастрофической потери. Стороны конфликта, расположенные выше по течению, могут исполь-

зовать воду в качестве оружия, удерживая потоки, чтобы ограничить запасы воды ниже по тече-

нию, или, наоборот, выпуская накопленную воду, чтобы вызвать обширные наводнения. Сто-

роны конфликта, расположенные ниже по течению, также могут использовать водные системы 

для воздействия на ресурсы в государствах, расположенных выше по течению, замедляя течение 

в каналах ниже по течению и тем самым вызывая наводнения в верхнем течении. 

«Намеренное разрушение водохранилищ или сооружений защиты от наводнений происхо-

дило во время войны не только для того, чтобы лишить территорию питьевой воды, водных ре-

сурсов для мелиорации или генерации энергии, но также для того, чтобы усилить барьерный 

эффект водных преград». Например, бомбардировка дамб может быть направлена на то, чтобы 

вызвать наводнение на больших территориях, и ограничить логистические возможности войск и 

снизить эффективность фортификационных сооружений. По средством масштабных бомбарди-

ровок плотин и других крупных гидрологических сооружений, что является ключевой пробле-

мой безопасности для многих природных экосистем. Превентивное строительство гидрологиче-

ских сооружений также оказывает негативное воздействие на природные экосистемы и биораз-

нообразие.  

Современные военные действия могут привести к значительному загрязнению окружающей 

среды, как из естественных источников, так и из синтетических загрязнителей, они имеют тен-

денцию накапливаться в пресноводных экосистемах, что делает их естественными хранилищами 

многих форм загрязнения. Бомбардировки или другие разрушения промышленных объектов и 

инфраструктуры, преднамеренные или непреднамеренные, также могут привести к усилению за-

грязнения пресноводных экосистем токсичными веществами. Поверхностные и грунтовые воды 

могут быть загрязнены в результате бомбардировок военных, промышленных и энергетических 

объектов. 
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Более распространенные последствия, связанные с военными действиями, такие как предна-

меренное наводнение, ущерб от взрывчатых веществ и повышенное загрязнение, хотя они могут 

быть серьезными в краткосрочной перспективе, в большинстве случаев могут быть устранены 

естественным путем. Важно отметить, что устойчивость систем и восстановление после таких 

воздействий будут варьироваться не только в зависимости от частоты, продолжительности и ин-

тенсивности воздействия, но также и характеристики системы. Небольшие бессточные водоемы, 

такие как небольшие пруды и озера, могут демонстрировать более медленное восстановление и 

большую деградацию в результате воздействия. Вспомогательное или пассивное восстановление 

пресноводных экосистем может стать возможным после войны и может стать приоритетом, ко-

гда такие системы связаны с основными сетями водоснабжения. 

Боевые действия в городских агломерациях не новое явление. Ущерб, причиненный водным 

экосистемам во время боевых действий в городах, может повлиять на благополучие и здоровье 

местного населения иногда спустя долгое время после окончания конфликта. Городская природа 

и биоразнообразие предоставляют людям множество экосистемных услуг. Воздействие город-

ских боев на природную среду внутри и за пределами городов будет весьма разнообразным в 

зависимости от местоположения каждого города, а также от природных и антропогенных осо-

бенностей и ключевых военных целей, включая промышленность. Однако одной общей чертой 

является то, что города по своей природе содержат здания, разрушение которых приводит к раз-

рушению, и внутри этих зданий могут присутствовать потенциально токсичные или опасные ве-

щества. Это особенно актуально в тех случаях, когда жилые районы пересекаются с промышлен-

ной, коммерческой или энергетической инфраструктурой.  

Существуют различные способы воздействия боевых действий, ведущихся внутри городов 

или на их окраинах, на водные экосистемы. Важно отметить, что такое воздействие может рас-

пространяться за пределы городов - например, токсичные вещества, выделяемые оружием взрыв-

ного действия, используемым в населенных пунктах, могут просачиваться в почву, недра и во-

дотоки и продолжают распространяться за пределы населенной территории, отравляя флору и 

фауну. Средства поражения, в том числе взрывчатые вещества, применяемые во время боевых 

действий в городских условиях, содержат токсичные химические компоненты, вредные для че-

ловека и окружающей среды. 

Военные действия в городских условиях приводят к образованию значительного количества 

мусора и щебня, которые могут содержать опасные вещества. Пожары, вызванные бомбардиров-

ками, также могут выделять полиядерные ароматические углеводороды, высокотоксичные хло-

рированные соединения, диоксины или фураны. Постконфликтное обращение с токсичным му-

сором и щебнем также может вызвать серьезные экологические проблемы. 

Когда промышленная инфраструктура, являющаяся частью городских агломераций, подвер-

гается во время вооруженного конфликта антропогенному воздействию, объекты, содержащие 

загрязняющие вещества, рискуют быть случайно повреждены или не управляться должным об-

разом из-за боевых действий. Когда такие объекты повреждаются, существует риск выброса за-

грязняющих веществ, которые загрязняют воздух, воду и почву и тем самым наносят ущерб 

окружающей среде и здоровью гражданского населения. Эти опасные материалы также могут 

вызывать значительные вторичные взрывы или крупные пожары, которые приводят к дальней-

шему распространению загрязняющих веществ.  

Вооруженные конфликты в городах также могут привести к сбою в работе служб по обраще-

нию с твердыми отходами. Во время вооруженного конфликта система обращения с отходами 

может быть серьезно нарушена, что приводит к накоплению бытовых отходов и увеличению не-

контролируемых сбросов. Повреждение электрической инфраструктуры может привести к нару-

шению работы систем канализации или очистки сточных вод, использующих электричество, 

нанося вред качеству воды и почвы, загрязняя их неочищенными сточными водами. Разливы 

сточных вод и канализационных вод могут иметь серьезные экологические последствия, приво-

дящие к загрязнению или прекращению подачи безопасной питьевой воды и/или к невозможно-

сти безопасного удаления и очистки сточных вод и других городских сточных вод. Кроме того, 

загрязнение систем подземных вод может, в свою очередь, привести к загрязнению природных 

источников воды в других местах, причем последствия распространятся за пределы городов.  



РЕГ ИОН АЛ ЬНЫЕ П РОБЛ ЕМЫ П РЕОБРАЗ ОВАНИЯ ЭКОН ОМИКИ ,  №2  (160) ,  2024 

www.rppe.ru 

192 

Заключение 

Распространенность геополитических конфликтов привела к серьезному гуманитарному кри-

зису и увеличило риск недостижения ЦУР. Вооружённые конфликты затрагивают не только 

зоны конфликтов, но и весь остальной мир, поскольку их разрушительный каскадный эффект 

распространяется глубже и далеко за пределы географических границ через сеть глобализации 

«11». Очевидно, что существует необходимость более полно учитывать экологические послед-

ствия войны, и что существующие правовые инструменты, направленные на предотвращение 

или смягчение последствий, требуют применение инструментов оценки в условиях войны. 

Приведенные выше примеры демонстрируют, как разрушение или загрязнение окружающей 

среды, а также коллапс городских коммунальных систем могут оказать негативное воздействие 

на достижение ЦУР. В ответ на экологические проблемы мировым сообществом было принято 

несколько законодательных инструментов и договоров с целью предотвращения чрезмерного 

ущерба окружающей среде во время войны. Существуют также инструменты, которые не пред-

назначены в первую очередь для защиты окружающей среды, но могут рассматриваться как 

вспомогательные, а также некоторые международные экологические законы, которые по-преж-

нему должны применяться в периоды военных действий. 

Области постконфликтного управления природными ресурсами для международных и внут-

ренних субъектов представляют собой одну из самых сложных политических арен для понима-

ния и действий. В этом контексте роль управления природными ресурсами привлекала все боль-

шее внимание ученых в течение последних двух десятилетий, поскольку исследователи сосредо-

точились на экологических основах социально, экономически и политически устойчивого мира. 

Явное включение мира в качестве цели 16 Целей устойчивого развития Организации Объеди-

ненных Наций наряду с социальными, экономическими и экологическими целями еще раз под-

черкивает важность изучения постконфликтного управления природными ресурсами.  
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И БРЕНДЫ В РФ: БЫТЬ ИЛИ 

НЕ БЫТЬ ПОД САНКЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ? 

Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение проблем и перспектив 
развития отечественного рынка объектов интеллектуальной собственности, в част-
ности торговых знаков и брендов в санкционный период. Метод или методология про-
ведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии с примене-
нием системного и аналитического подхода к решению проблем. Основой работы явля-
ются статистические данные ведущих организаций, регулирующих рынок объектов ин-
теллектуальной собственности (Роспатент), а также результаты исследований кон-
салтинговых компаний по развитию отечественного рынка ОИС. Результаты. Жест-
кое санкционное давление на российскую экономику практически во всех сферах эконо-
мики, а также уход (иногда даже вынужденный, нежели добровольный) поставили пе-
ред отечественными властями острый вопрос о срочной трансформации и «возобнов-
лении» развития российского сегмента рынка объектов интеллектуальной собственно-
сти. Помимо трудностей в высокотехнологичном секторе, которые есть не только в 
России, но и во всем мире, необходимо решать вопросы и по «мирным» направлениям, 
так называемому масс-маркету, где решающее значение имеют торговые знаки и 
бренды. Поэтому активизация направления деятельности компаний по сохранению су-
ществующих и регистрации новых торговых знаков и брендов являются одной из клю-
чевых для качественного роста всей российской экономики. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут быть полезными для компаний, 
как отечественных, так и иностранных, рассматривающими возможность открытия 
своего бизнеса в России в тех сферах экономики (торговля сфера услуг, высокие техно-
логии), где необходимость регистрации своего торгового знака и построения «своего» 
бренда является неотъемлемой частью залога будущего предпринимательского успеха. 
Выводы. В настоящей статье был представлен анализ текущего состояния на рынке 
ОИС в России, показаны проблемные и уязвимые направления (особенно в части присут-
ствия иностранных высокотехнологичных разработок на российском рынке), а также 
сделан вывод об уверенном развитии сектора отечественных торговых знаков и брен-
дов в общем объеме отечественных ОИС.  
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TRADEMARKS AND BRANDS IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

TO BE OR NOT TO BE UNDER SANCTIONS PRESSURE? 

Annotation. The purpose of the work. The purpose of the work is to identify the problems and 
prospects for the development of the domestic market of intellectual property objects, in par-
ticular trademarks and brands during the sanctions period. The method or methodology of 
conducting the work. The research is based on a general scientific methodology using a sys-
tematic and analytical approach to problem solving. The work is based on statistical data from 
leading organizations regulating the intellectual property market (Rospatent), as well as the 
results of research by consulting companies on the development of the domestic IPO market. 
Results. The harsh sanctions pressure on the Russian economy in almost all spheres of the 
economy, as well as the withdrawal (sometimes even forced rather than voluntary) posed an 
urgent question to the domestic authorities about the urgent transformation and "resumption" 
of the development of the Russian segment of the intellectual property market. In addition to 
the difficulties in the high-tech sector, which exist not only in Russia, but also around the world, 
it is necessary to resolve issues in "peaceful" areas, the so-called mass market, where trade 
marks and brands are crucial. Therefore, the activation of the activities of companies for the 
storage of existing and registration of new trademarks and brands is one of the key areas for 
the qualitative growth of the entire Russian economy. The area of application of the results. 
The results of the conducted research can be useful for companies, both domestic and foreign, 
considering the possibility of opening their own business in Russia in those sectors of the econ-
omy (trade, services, high technology), where the need to register their trademark and build 
"their own" brand is an integral part of the guarantee of future entrepreneurial success. Con-
clusions. This article presents an analysis of the current state of the IPO market in Russia, 
shows problematic and vulnerable areas (especially in terms of the presence of foreign high-
tech developments in the Russian market), and concludes about the steady development of the 
sector of domestic trademarks and brands in the total volume of domestic IPOs. 
Keywords: Intellectual property objects (IPOs) Trademark Brand Trademark registration Im-
port substitution franchising 

Введение 

Уходящее десятилетие (с 2014 г.) дало миру и России в том числе достаточно много пищи для 

размышления не только в части политических коллизий, но и в свете необходимости трансфор-

мации экономик (если не комплексно, но хотя бы отдельных ее элементов). Запрет к доступу 

ряда рынков высокотехнологичной продукции, ввиду введения жестких санкций и ухода ряда 

компаний с российского рынка, поставили перед властями острый вопрос о срочной трансфор-

мации и "возобновлении" развития российского сегмента рынка объектов интеллектуальной соб-

ственности и вообще создания "бренда" российского интеллектуального капитала как на нацио-

нальном рынке, так и за рубежом, в первую очередь, на рынках "дружественных" стран. Из-за 

давления санкций, несмотря на колоссальный научный и производственный потенциал, ситуация 

с регистрацией и обеспечением правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности 

остается сложной. В этой связи для России остро стоит вопрос не только регистрации иностран-

ных ОИС (в первую очередь, из дружественных стран), но также и работа в сфере создания, раз-

вития, коммерциализации и защиты отечественных ОИС, особенно в сфере масс-маркета, где 

сосредоточена основная покупательная способность населения.  

Обзор текущего состояния отечественного рынка ОИС 

Несмотря на имеющие трудности в развитии рынка объектов интеллектуального капитала, 

проводимая в России макроэкономическая политика и принимаемые государством меры по раз-

работке национальной стратегии развития интеллектуальной собственности, позволяют доста-
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точно ровно справляться с трудностями в развитии отечественного рынка интеллектуального ка-

питала. В период 2018-2023 г. прослеживался стабильный рост использования объектов интел-

лектуальной собственности – за 5 лет их использование выросло на 61,30%. Однако используется 

всего лишь около 10% объектов интеллектуальной собственности (ОИС), имеющих правовую 

охрану.  

Таблица 1 

Динамика изменения ОИС в РФ [6] 

Однако, в свете геополитических и геоэкономических изменений в 2022 году, как видно из 

таблицы 1, на 5,59% уменьшилось количество используемых изобретений и на 5,34% – секретов 

производства (ноу-хау).  

В силу специфики направления настоящей статьи, а именно торговые знаки и бренды, мы не 

будем вдаваться в подробности разработки и применения всех ОИС на российском рынке. Нас 

интересует лишь категория секретов производства, брендов, торговых марок и, соответственно, 

проблема их развития в России в условиях санкций. Так, как это не покажется удивительным, 

спрос на регистрацию товарных знаков в России даже в нынешние «санкционные» годы растет. 

Если в 2020 году было подано 93,9 тысячи заявок, то в 2021 году – уже 107 тысяч, а в 2022 году 

количество заявок достигло 112 тысяч (рис. 1).  

Рис. 1. Структура ОИС в РФ в 2022 г., (ед.) [6] 

Примерно такие же данные о положительной динамике можно назвать и о числе зарегистри-

рованных товарных знаков. На протяжении последних 5 санкционных лет количество зареги-

стрированных торговых знаков неуклонно растет (табл. 2).  

Таблица 2 
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Количество зарегистрированных товарных знаков в РФ по годам [5] 

Год Число товарных знаков 

2018 49363 

2019 49455 

2020 50172 

2021 54897 

2022 67594 

2023 75854 

Если проанализировать географическую структуру заявителей на регистрацию товарных зна-

ков и брендов в России, то здесь отчетливо видно преобладание российских компаний. Так, на 

долю отечественных заявителей приходился порядка 76,2%, остальное – иностранным [6]. Есте-

ственно, данный факт обусловлен санкционным режимом. Но если обратить внимание на геогра-

фию иностранных резидентов, то как это не покажется парадоксальным, то далеко не все страны 

входят в список только, как это модно нынче говорить, в число дружественных стран. В списке 

основных иностранных резидентов (табл. 3) достаточное число компаний из «недружественных» 

стран.   

Таблица 3 

Количество зарегистрированных товарных знаков по странам (топ-20 стран) [5] 

Страна Кол. 

Россия 69484 

Китай 1848 

Соединенные Штаты 773 

Германия 296 

Беларусь 287 

Корея, Республика 287 

Кипр 231 

Швейцария 188 

Гонконг 162 

Объединенные Арабские Эмираты 157 

Соединенное Королевство 134 

Турция 127 

Италия 110 

Япония 108 

Франция 107 

Казахстан 105 

Сент-Китс и Невис 99 

Армения 98 

Индия 91 

Сингапур 86 

Испания 72 

Значительная активность в РФ отмечается в регистрации товарных знаков на одежду и обувь, 

программное обеспечение, бытовую химию, косметику и парфюмерию, а также на кондитерские 

и хлебобулочные изделия (табл.4). 

Таблица 4 
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Рейтинг топ-5 направлений бизнеса по регистрации товарных знаков в РФ [5]. 

Место в рейтинге Группы товаров 
% от числа поданных заявок по национальной 

процедуре 

1 Одежда, обувь 18,8 

2 Программное обеспечение, электроника 16,7 

3 Бытовая химия, парфюмерия, косметика 15 

4 Кондитерские, хлебобулочные товары 13,5 

5 Фармацевтика 13,5 

Главное направление роста заявок на получение патентов в России в последние месяцы 

наблюдается в ведущих технологических областях: медицина, нефтехимия и газовая промыш-

ленность, инструментальная диагностика, самолетостроение и водородные технологии. За 2023 

год рост числа подаваемых заявок составил примерно 50%. А некоторые разработки, например, 

беспилотные технологии показывают динамику увеличения количества заявок в два раза. Также 

идет рост заявок по искусственному интеллекту на 60%, в робототехнике - на 13%. 

Активный рост отмечается и в «потребительском секторе» ОИС, а именно в категории реги-

страции торговых знаков и брендов. Так, за 2023 год рост числа заявок на регистрацию товарных 

знаков от российских заявителей был на 38% больше по сравнению с 2022 годом. Это очень вну-

шительный показатель, так как в предыдущие годы рост составлял от 3 до 8%. В последние ме-

сяцы наблюдается положительная устойчивая тенденция - очень много продукции российских 

компаний выводится на рынок. В 2023 году было подано более 26 тысяч заявок для регистрации 

своих торговых знаков и брендов российскими компаниями. Одна из основных причин такого 

взрывного роста – это желание развивать свой отечественный бизнес. Это заявки именно на соб-

ственные отечественные бренды, а не попытка сменить ярлыки или провести частичный ребрен-

динг (схожее написание, звучание и прочее бренда) иностранных компаний, покинувших Рос-

сию. Сейчас у людей значительно повысилось требование к качеству, оригинальности продук-

ции и наличию прав на товарный знак, чтобы не приобретать контрафактную продукцию.  

Иностранные ОИС в России: быть или не быть? 

Несмотря на геополитические сложности, иностранные компании продолжают регистриро-

вать товарные знаки в России. Причем регистрируют свои права в России не только относитель-

ные «новички» на российском бизнес-рынке, но и такие мировые бренды, как Microsoft и Google. 

Значительная часть иностранных компаний рассчитывает вернуться на российский рынок. Во-

прос только – будет ли у них свободная ниша, будет ли их «ждать» отечественный покупатель 

после их «разворотов» и удовлетворения спроса уже новыми брендами. 

Вполне естественно, что за последние число заявок на регистрацию иностранных брендов в 

России постепенно снижалось из-за нынешней ситуации. Но от некоторых иностранных компа-

ний идет прирост заявок. В частности, значительно выросло число регистраций брендов от Под-

небесной. Так, китайские автогиганты Haval, Changan и Cherry активно подают заявки на бренды 

своих автомобилей и сопутствующие товары. Активный рост показывают компании из Белорус-

сии и Южной Кореи. Нам представляется, что такая активность со стороны иностранных компа-

ний связана с очевидной выгодой от сотрудничества с Россией как в экономическом, так и в 

политическом плане в долгосрочном периоде, даже если товары иностранных компаний пока не 

реализуются на нашем рынке по той или иной причине. Это вполне можно отнести к так назы-

ваемой стратегии «обеспечения правовой охраны бренда» до его выхода на рынок.  

Иностранные компании, объявившие о своем желании покинуть российский рынок, также в 

основном не спешат отказываться от зарегистрированных товарных знаков (например, KFC), 

продлевая сроки действия лицензий на случай, если появится возможность вернуться. Одна из 

причин, по которой сейчас отмечается высокий спрос на регистрацию товарных знаков, связана 

с тем, что несмотря на санкции, с июня 2023 года их могут регистрировать и самозанятые, кото-

рых в России почти 6 млн. 

Кроме того, значительная часть иностранных компаний из сферы торговли и услуг, ушедших 
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с рынка, считают этот шаг очень «временной» и «вынужденной» мерой (под давлением своих 

правительств, чтобы не попасть под жесткие национальные ограничения). Зачастую они не про-

дают свои бренды и не отказываются от поддержания своей интеллектуальной собственности, а 

перерегистрируют ее на отечественных компаний-партнеров, что особенно характерно для такой 

формы партнерства, как франчайзинг. Можно привести много примеров (Zara, KFC, McDonald’s 

и др.), которые прошли процедуру ребрендинга со своими российскими мастер-франчайзи, с ого-

воркой в договоре о праве обратного выкупа своего бизнеса под прежним брендом. 

Уход многих иностранных компаний с российского рынка привел к тому, что потребители и 

промышленность стали опасаться дефицита привычных товаров знакомых брендов. В связи с 

ограничениями на ввоз товаров на российский рынок были внесены поправки в закон о легали-

зации параллельного импорта [2].  

В ближайшие годы ситуация на отечественном рынке результатов интеллектуальной деятель-

ности будет оставаться сложной и не сможет эффективно развиваться без сильной господдержки, 

хотя бы в период санкций. На данный момент российский рынок интеллектуальной собственно-

сти отстает от мировых тенденций и направлений в этой области, а регулярно вводимые запад-

ными странами санкции могут, к сожалению, отбросить российский рынок ОИС на десятилетие 

(например, эксперты уже отмечают, что запрет использования дронов на определенных террито-

риях и на определенное время приведет к потерям в 1,5 млрд руб и отставанию в развитии данной 

сферы на 5 лет).  

Изменившаяся в 2022 г. ситуация бросила вызов сфере интеллектуальной собственности. Для 

минимизации возможных потерь необходимо оптимизировать процессы по управлению интел-

лектуальной собственностью. Российское законодательство в сфере интеллектуальной собствен-

ности (а именно, Часть 4 ГК РФ) регулярно обновляется и старается идти в ногу со временем. 

Однако введение экономических санкций, уход ряда иностранных компаний с российского 

рынка стали заметно негативно сказываться на российском бизнесе, специфика которого связана 

с интеллектуальным капиталом. Если раньше основное внимание уделялось автоматизации про-

цессов и цифровизации для развития, то теперь в центре внимания - экономия ресурсов. Выжи-

вание бизнеса стало главным приоритетом для компаний, что означает повышение адаптивности 

всех процессов, включая управление интеллектуальными активами.  

Возможным решением для экономии ресурсов может стать передача всей интеллектуальной 

собственности в управление одному юридическому лицу. Это позволит централизовать все ак-

тивы и управлять ими из одного места. 

Среди существующих возможностей эксперты также отмечают изменение порядка расчетов 

с правообладателями в пользу ограничительных мер в отношении России. Так, в 2022 году 

можно будет использовать интеллектуальную собственность правообладателей в недружествен-

ных странах без их согласия и без выплаты им определенной компенсации. Также в 2022 году от 

НДС освобождаются операции, основанные на договорах франчайзинга. Эти меры направлены 

на компенсацию ухода иностранных компаний с российского рынка [4]. 

Из-за санкций доступ к высокотехнологичной продукции и промышленным технологиям зна-

чительно усложнился, а их разработка с нуля занимает много времени и средств. Отсутствие вы-

соких технологий, вызванное санкциями, компании компенсируют параллельным импортом или 

поиском доступных на рынке альтернатив, пусть и низкого качества.  

Однако применение данной схемы, хоть и возможно для применения в краткосрочном пери-

оде для нивелирования риска появления дефицита ряда товаров, производство которых в России 

не налажено, но в долгосрочной перспективе может обернуться серьезными проблемами для эко-

номики. Это связано, в первую очередь, с тем, что иностранный владелец бренда (зачастую из-

вестного, ассоциирующегося в глазах потребителя как производителя качественной конкуренто-

способной продукции) лишается защиты своих исключительных прав. Кроме того, возможна 

порча репутации бренда за счет низкого качества товаров или сервиса. Это опасно, поскольку 

российские компании гораздо реже ведут пристальный мониторинг за рынком, чем иностранные 

компании. Владельцы зарубежных брендов проводили достаточно жесткую политику по сохра-

нению своего гудвила - они чаще выявляли нарушения, сообщали об этом в соответствующие 

инстанции, в судебном порядке требовали возмещения экономического ущерба от нарушителей. 

Сейчас контроль над рынком ослаб и потенциальные нарушители меньше рискуют и могут 
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значительно в больших масштабах портить ценность иностранного бренда, оставаясь безнака-

занными. Недобросовестные участники рынка также могут привлечь внимание потребителей к 

продукции отечественных производителей. Это может привести к репутационному ущербу и 

негативно сказаться на доходах правообладателей. До введения санкций западные компании 

могли продавать свою продукцию в России по ценам выше среднемировых. Сегодня, помимо 

официальных центров продаж, в стране могут торговать и другие компании. Больше нет моно-

полии как на импорт, так и на продажу продукции в стране. Параллельный импорт усиливает 

внутреннюю конкуренцию за один и тот же бренд. В результате цены могут снизиться. След-

ствием падения цен на продукцию среднего сегмента является ослабление позиций отечествен-

ных брендов. Даже незначительное падение спроса на отечественную продукцию может сильно 

повлиять на многих производителей. В результате конечные потребители снова смогут покупать 

необходимые им товары по более низким ценам и на более короткие сроки. Однако существует 

и риск приобретения бракованной продукции или поддельных брендов, поскольку многих им-

портеров трудно отследить.  

Однако необходимо различать два важных факта. Зарегистрированный товарный знак и 

бренд, равно как и заявления компаний об уходе брендов с рынка – это не одно и то же. Товарные 

знаки, особенно принадлежащие ушедшим иностранным компаниям, до сих пор в России дей-

ствуют — то, что ушел бренд, не значит, что полностью аннулирован товарный знак. Американ-

ские агломерации Microsoft и Google традиционно регистрируют бренды IT-продуктов - смарт-

часы, электронику, приложения для компьютеров и смартфонов. В последнее время случались 

нелицеприятные факты, связанные с копированием уходящих брендов. Так, когда подавались 

заявки в Роспатент на скопированные бренды, то им в регистрации отказывали. Правообладатели 

обращаются в суды, им сокращают компенсацию за «подделку» бренда и возмещение ущерба 

из-за того, что они ушли с российского рынка и не заинтересованы в нем, но товарный знак на 

территории России у этих компаний все еще зарегистрирован. 

Если регистрация действует, копировать ее нельзя, даже если в какой-то период времени она 

и не используются. Опять-таки можно привести примеры практически всех компаний масс-мар-

кета – от торговли до услуг и фаст-фуда, кто «ушел и вернулся» под другим брендом. Товарный 

знак можно аннулировать спустя три года его неиспользования, но только в том случае, если он 

действительно не используется, но пока правовых оснований для этого нет.  

Заключение 

Проанализировав текущее состояние рынка объектов интеллектуальной собственности в Рос-

сии, сделаем один главный вывод. В текущих условиях санкционного давления и установления 

серьезных препятствий для прямой торговли и регистрации иностранных патентов, торговых 

знаков и прочего на территории России, равно как и отечественных ОИС за рубежом, примене-

ние концепции не покупки, но временного коммерческого трансфера технологий и практически 

всего комплекса ОИС, к которому мы как раз и относим франчайзинговый бизнес, может стать 

легальным, относительно низкозатратным способом, если не вхождения на рынок, то опционом 

сохранения присутствия на российском рынке иностранных компаний, как уже работающих по 

франчайзинговой схеме, так и в других форматах (филиал, дочернее предприятие, совместное 

предприятие). Поэтому смена формата присутствия на открытие франчайзинговой точки с рос-

сийским партнером для нефранчайзинговых иностранных компаний – это самый надежный спо-

соб сохранения своих потребителей, работников, да и всей логистической цепочки за счёт мини-

мизации импортных поставок комплектующих и ингредиентов и значительного расширения ис-

пользования возможностей местных поставщиков.  
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PROMOTION OF THE PRODUCT TO THE MARKET: THE ESSENCE 

AND SIGNIFICANCE IN MODERN CONDITIONS 

Annotation. The article examines the process of product promotion, which plays an important 
role in modern business. This process includes not only the introduction of new products to the 
market, but also a number of marketing activities aimed at increasing the company's market 
share. Efforts to attract new customers and increase sales through effective communication 
systems have become an integral part of business success. Today, the process of product pro-
motion has become particularly important in the face of fierce competition between companies. 
Companies should constantly strive to improve their competitiveness by introducing innovative 
methods of marketing communications and attracting the attention of consumers. In modern 
business, the key factor for the success of product promotion is not only quality characteristics, 
but also effective interaction with consumers. Attracting the attention of consumers through 
various marketing channels such as advertising, social media and affiliate programs is a key 
element of the promotion strategy. Building a strong brand and establishing long-term rela-
tionships with consumers are also key factors for successful product promotion. The purpose 
of the marketing communications package is not only to increase current sales, but also to 
create a positive image of the company in the minds of consumers. Currently, competition be-
tween companies is very high, so the process of promoting products and markets and attracting 
consumers through a series of marketing communications is especially important. 
Keywords: consumer, product promotion, competitiveness, marketing research. 

1. Введение

Многочисленные элементы влияют на развитие бизнес-среды, которая представляет собой

динамичную и сложную структуру. Для поддержания своей конкурентоспособности, компании 

должны активно искать новые подходы к сбыту своих товаров и приспосабливаться к динамике 

стратегической среды. В постоянно меняющемся бизнес-ландшафте организации должны быть 

гибкими и творческими, чтобы должным образом учитывать влияние внешних переменных на 

их процветание. Поиск нетрадиционных способов продвижения продукта, таких как использова-

ние передовых технологий, стратегическое взаимодействие с партнерами или разработка отли-

чительных образов продукта, является важной частью этого. Используя эти стратегии, бизнес не 

только улучшает свое положение на рынке, но и привлекает новых клиентов. 

В современном деловом мире рыночная среда благоприятствует внедрению инновационных 

технологий и развитию эффективных маркетинговых коммуникаций для успешного продвиже-

ния продукции. В современном деловом мире разработка стратегий и программ продвижения 

продукта на рынок является ключевым фактором успеха любой компании. Неотъемлемой частью 

процесса продвижения продукции является разработка четкой маркетинговой стратегии, а также 

использование различных видов рекламы для удержания старых и привлечения новых клиентов. 

Эта стратегия должна быть тщательно проработана с учетом современных тенденций и потреб-

ностей потребителей и направлена на конкретные продукты рынка. Бизнес должен подчеркивать 

уникальность своих предложений в дополнение к своим продуктам и услугам, если он надеется 

успешно вывести их на рынок. 

В маркетинговом процессе используется ряд тактик, таких как агрессивное продвижение по 

службе, эффективное использование рекламы и демонстрации. Однако для того, чтобы бизнес 

приносил прибыль, стимулирование сбыта играет решающую роль в маркетинге и продажах про-

мышленных товаров и изделий. Реклама необходима для привлечения внимания к товарам, со-

здания благоприятного имиджа бренда и повышения потребительского спроса. Цифровые или 

живые демонстрации дают уникальную возможность проиллюстрировать преимущества про-
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дукта и установить визуальную связь с целевой аудиторией. Для привлечения потребителей ис-

пользуются различные методы стимулирования продаж, включая бонусы, программы лояльно-

сти, скидки и рекламные акции. Эти действия не только увеличивают выручку, но и укрепляют 

отношения между бизнесом и его клиентами. Важно подчеркнуть, что для успешного продвиже-

ния продукта необходима интегрированная стратегия, чтобы эти тактики взаимодействовали и 

создавали целостную маркетинговую систему. Это поможет бизнесу сохранить или улучшить 

свои позиции на рынке и привлечь внимание к своей продукции, а также позволит ему эффек-

тивно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.  

Сбыт – это сложный процесс, который включает в себя нечто большее, чем просто функцию 

продажи товара», как подчеркивает Т.Д. Бояркова [2, с. 86]. К основным задачам продаж отно-

сится взаимодействие с потенциальными клиентами и управление логистикой в дополнение к 

самому процессу продаж. Область продаж, отвечающая за обеспечение успешной сделки между 

покупателем и продавцом, известна как функция продаж. Однако продажи этим не ограничива-

ются. Другим важным компонентом является логистика, которая эффективно управляет процес-

сом доставки, гарантируя оперативность и сохранность продукции во время путешествия. Кроме 

того, отдел продаж отвечает за поиск потенциальных клиентов и активное взаимодействие как с 

рынком, так и с клиентами. Эта роль предполагает проведение маркетинговых исследований, 

анализ предпочтений потребителей и разработку стратегий привлечения нового бизнеса и удер-

жания текущей клиентуры. Формирование спроса - еще один важный компонент продаж. Он 

включает в себя создание благоприятных условий для привлечения клиентов. Для удовлетворе-

ния потребностей посредством поведения, вызывающего интерес, стимулирование подталкивает 

людей к этому, что приводит к благоприятному результату.  

2. Этапы и цели продвижения продукции

Процесс продвижения тесно связан с несколькими ключевыми этапами, включая создание

спроса на продукт, подготовку поставок потенциальным клиентам, отгрузку продукта и расчет с 

клиентом [2, с. 65]. Формирование спроса – первый шаг в успешном продвижении продукта. Он 

включает в себя не только разработку эффективной маркетинговой стратегии, но и создание 

условий, в которых потребители будут заинтересованы в продукте и признают его ценность и 

преимущества. Предотгрузочная подготовка товаров включает в себя такие процессы, как упа-

ковка, маркировка и контроль качества, чтобы обеспечить соответствие товаров высоким стан-

дартам и ожиданиям потребителей. Грузоперевозки играют важную роль в обеспечении своевре-

менной доставки товаров на рынок. Эффективная логистика и выбор оптимальных транспортных 

маршрутов важны для сокращения сроков доставки и обеспечения безопасности товаров. Оплата 

услуг клиентов включает в себя установление четких и справедливых способов оплаты и под-

держание открытого процесса коммуникации с клиентами по финансовым вопросам. 

Рекламные цели включают в себя несколько ключевых аспектов, направленных на создание 

положительного впечатления у потребителей и стимулирование процесса принятия решения о 

покупке. Эти цели включают: 

1. осведомленность: цель – повысить осведомленность потребителей о наличии, особенностях

и преимуществах продукта на рынке. 

2. знание: цель продвижения – предоставить потребителям информацию о продукте, описав

его особенности, применение и преимущества. 

3. отношение и предпочтения: цель – повлиять на предпочтения потребителей, создавая бла-

гоприятные чувства и отношение к продукту и делая его более привлекательным. 

4. процесс убеждения: направлен на позитивное влияние на потребителей, чтобы они пове-

рили в ценность и уникальность предлагаемого продукта. 

5. принятие решения о покупке: важной целью продвижения является стимулирование про-

цесса принятия решения о покупке путем укрепления уверенности и мотивации потребителей. 

Продвижение также направлено на формирование долгосрочных отношений с потребителями 

путем предоставления полной и точной информации, стимулирующей и поддерживающей их 

долгосрочные намерения в отношении продукта.  

По мнению С. Г. Божука, продвижение товара – это общая совокупность различных видов 

информационной деятельности [1, с. 198], которая обеспечивает потенциальных потребителей 
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информацией об основных преимуществах товара. Продвижение товара на рынке предполагает 

планирование, организацию и одновременное управление процессом движения товара от отпра-

вителя к покупателю с целью удовлетворения основных нужд и потребностей. 

Продукты можно продвигать как прямыми, так и косвенными методами. Прямые средства 

сразу же влияют на потребителей, поскольку они предоставляют им доступ к информации о про-

дуктах и услугах. Реклама – это один из видов прямой рекламы. Они могут быть письменными, 

визуальными, аудиальными или электронными, и их цель - привлечь внимание к продукту и про-

будить интерес к нему. И наоборот, на потребителей при использовании методов косвенного 

продвижения влияет среда, сложившаяся вокруг продукта. Это касается внешнего и внутреннего 

дизайна, который может оказывать влияние на то, как продукт воспринимается эмоционально и 

с точки зрения его качества. Эти компоненты способны создать неповторимую атмосферу, кото-

рая усиливает благоприятный имидж бренда. 

Использование методов прямого и косвенного продвижения является важным элементом 

успешной маркетинговой стратегии. Взаимодействие рекламы и эффективного декора и дизайна 

интерьера позволяет создать комплексный и убедительный образ продукта, который помогает 

привлечь и удержать покупателей. Современные организации активно используют различные 

коммуникационные системы для продвижения своей продукции и поддержания эффективного 

взаимодействия с посредниками и клиентами. Продвижение товара имеет несколько специфиче-

ских функций. Первая функция - создание благоприятного и положительного имиджа и репута-

ции продукта. Это важно для создания положительного впечатления у потребителей и укрепле-

ния имиджа бренда. Вторая функция заключается в предоставлении информации о продукте и 

выделении его ключевых преимуществ. Объясняя потребителям ключевые особенности про-

дукта, они могут принимать взвешенные решения о покупке. Третья функция продвижения - ис-

пользование новых информационных технологий для привлечения внимания потребителей. Ис-

пользование современных средств коммуникации позволяет оперативно получать обратную 

связь и расширять взаимодействие между производителями и потребителями. Четвертая функ-

ция продвижения заключается в создании характеристик продукта, которые выделяют его на 

рынке. Это может быть уникальный дизайн, инновационные функции или другие элементы, ко-

торые делают продукт привлекательным для целевого потребителя. Одна из моделей разработки 

стратегии продвижения представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Разработка стратегии продвижения 

В результате программа маркетинга продукта представляет собой комплексный набор иници-

атив, направленных на информирование потенциальных покупателей об основных преимуще-

ствах продукта. Чтобы удовлетворить основные требования и желания потребителей, процесс 

продвижения товара на рынок включает в себя координацию, планирование и регулирование по-

тока товаров от отправителя к получателю. Помимо положительного информационного воздей-

ствия на предполагаемого потребителя, эта интегрированная стратегия также предполагает чет-

кое управление организационными и логистическими вопросами, что гарантирует успешный 

маркетинг продукции и удовлетворение потребностей клиентов. 

Стратегия про-

движения 

Повышение репутации ком-

пании

Разработка рекламной компании 

Разработка сайта фирмы Проект рекламной компании 
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Продвижение продукта – важный фактор развития коммуникаций в современных организа-

циях. В современных условиях в организациях происходит активный обмен различными знани-

ями, советами и мнениями. Этот обмен основан на передаче информации, а сам процесс обмена 

часто называют коммуникацией. Процесс продвижения товара не ограничивается внешним воз-

действием на потребителей, но также включает в себя процесс коммуникации внутри организа-

ции. Внутренние коммуникации необходимы для эффективной координации между различными 

отделами и уровнями управления, а также для обеспечения общего понимания стратегических 

целей и ценностей компании.  

Существует ряд методов, которые можно использовать для успешной реализации стратегии 

привлечения новых клиентов, в том числе эффективное использование рекламы. Реклама - мощ-

ный инструмент стимулирования продаж услуг и продвижения нового бизнеса. Эффективным 

инструментом продвижения услуг является создание и поддержка собственного веб-сайта. Веб-

сайты являются важным каналом для представления предлагаемых услуг, их особенностей и пре-

имуществ. Веб-ресурсы также могут служить платформой для взаимодействия с потребителями, 

предоставляя им удобные способы общения и возможности для изучения отзывов и предложе-

ний. Онлайн-рекламу можно сделать более эффективной, используя новейшие технологии и ме-

тоды повышения эффективности рекламных кампаний, такие как контекстная реклама, исполь-

зование социальных сетей и поисковая оптимизация. Это позволяет компаниям привлекать но-

вых клиентов и поддерживать длительные отношения с существующими, обеспечивая удовле-

творение их потребностей и ожиданий. 

Рекламные кампании для онлайн-торговли и онлайн-пространства играют важную роль в сти-

мулировании продаж. Для эффективного проведения рекламных мероприятий особенно необхо-

дим компетентный отдел маркетинга, состоящий из опытных специалистов. Существует не-

сколько ключевых аспектов основных обязанностей таких специалистов. 

Во-первых, маркетологи должны изучить требования и поведение потребителей. Это крайне 

важно для того, чтобы модифицировать маркетинговый план в соответствии с требованиями со-

временной отрасли. Вы можете создавать более специализированные и успешные рекламные со-

общения, исследуя требования и предпочтения вашей целевой аудитории.  

Во-вторых, маркетологи должны быть способны проанализировать ценовую стратегию ком-

пании и состояние отрасли. Принятие разумных решений предполагает оценку рыночных тен-

денций и цен конкурентов. Тщательное изучение рынка помогает определить наилучший цено-

вой план и подчеркнуть преимущества товара или услуги. 

«В-третьих», специалисты по маркетингу должны уметь использовать гибкие стратегии це-

нообразования и оценивать затраты конкурирующих компаний. Это позволяет предприятиям 

оставаться конкурентоспособными на меняющемся рынке. Они могут эффективно реагировать 

на изменения рыночной среды, внимательно следя за конкурентами и соответствующим образом 

изменяя свою тактику ценообразования. 

«В-четвертых», маркетологи должны уметь определять возможности для интернет-рекламы 

и оценивать каналы, которые они используют для продажи своих услуг. От этого зависит охват 

целевой аудитории и эффективное использование интернет-пространства. Вы можете оптимизи-

ровать свой рекламный потенциал, выбрав соответствующие маркетинговые каналы и используя 

новейшие веб-инструменты.  

3. Заключение

В целом, для эффективного продвижения товаров и услуг в современных условиях необхо-

дима комплексная стратегия, использующая платформы онлайн-торговли, онлайн-рекламу и экс-

пертный маркетинговый анализ». Онлайн-торговля становится все более значимой, предостав-

ляя множество возможностей для расширения рынков сбыта и привлечения новых клиентов. 

Успешный подход должен включать создание и поддержание в рабочем состоянии обновлен-

ного бизнес-сайта, который гарантирует эффективное представление информации о продукте, 

контакт с клиентами и планирование продвижения. Эффективная стратегия продвижения 

должна предусматривать наличие компетентного отдела маркетинга. Этот отдел должен анали-

зировать поведение потребителей, рыночные условия, цены и выбирать лучшие платформы он-

лайн-продвижения. 
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Таким образом, синергия маркетинговых методов и интернет-ресурсов создает эффективную 

платформу для стимулирования продаж, привлечения новых клиентов и поддержания конкурен-

тоспособности компании. Сочетание технологических решений и аналитических подходов в 

маркетинге позволяет компаниям успешно адаптироваться к динамике рынка и достигать своих 

стратегических целей.  
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влияние добровольной сертификации на конкурентоспособность компаний и подчерки-
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ного позиционирования компаний. Устанавливая связь между сертификацией и положе-
нием на рынке, статья подчеркивает, как добровольная сертификация способствует 
повышению конкурентоспособности компаний, укреплению надежности и доверия со 
стороны взыскательных потребителей. В работе исследуются тонкости процесса сер-
тификации, проливая свет на механизм комплексной оценки. Выделяется строгий ха-
рактер этой оценки, который служит для поддержания и укрепления отраслевых стан-
дартов. Приверженность поддержанию высокого уровня качества, обеспечиваемого 
добровольной сертификацией, становится ключевым фактором в постоянном совер-
шенствовании деловой практики в различных отраслях. 
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THE IMPACT OF VOLUNTARY CERTIFICATION 

THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 

Annotation. The article examines in detail the subtleties associated with “voluntary certifica-
tion” and reveals the very essence of this concept. It describes in detail the subjects going 
through this process and describes in detail the algorithm for assessing compliance. This com-
plex procedure includes careful processing of applications and the organization of certification 
tests. In addition, the article determines the impact of voluntary certification on the competi-
tiveness of companies and emphasizes the critical role of compliance with certification stand-
ards in shaping the market positioning of companies. By establishing a link between certifica-
tion and market position, the article highlights how voluntary certification helps improve com-
panies' competitiveness, reliability and trust among discerning consumers. The paper explores 
the intricacies of the certification process, shedding light on the due diligence mechanism. The 
rigorous nature of this assessment is highlighted and serves to maintain and strengthen industry 
standards. Commitment to maintaining the high level of quality provided by voluntary certifi-
cation becomes a key factor in the continuous improvement of business practices across various 
industries. 
Keywords: voluntary certification, certified products, competitiveness, consumer, supplier 

1. Введение

Концепция добровольной сертификации продукции и услуг» выступает в качестве важней-

шего инструмента, способного существенно повлиять на конкурентоспособность компании на 

рынке. В условиях глобализации и обострения конкуренции компании стремятся не только со-

ответствовать обязательным стандартам качества, но и превосходить минимальные требования, 

подчеркивая свои конкурентные преимущества.  

Добровольная сертификация подразумевает получение сертификатов, которые не являются 

обязательными с точки зрения законодательства. Однако эти сертификаты свидетельствуют о 

соответствии продукции или услуг определенным стандартам или критериям, принятым на меж-

дународном или национальном уровне. Эти стандарты охватывают качество, экологическую 

устойчивость, безопасность, энергоэффективность и другие параметры. Компании, проходящие 

добровольную сертификацию, демонстрируют стремление к совершенству, выходящему за 

рамки базовых требований, позиционируют себя как лидеров в соблюдении высоких стандартов 

и тем самым повышают свою конкурентоспособность.  

Процесс добровольной сертификации предполагает тщательный механизм оценки, включаю-

щий в себя обработку заявок и проведение сертификационных испытаний. Эти тесты призваны 

обеспечить строгую оценку соответствия установленным стандартам. Строгий характер этой 

оценки укрепляет отраслевые ориентиры и способствует постоянному совершенствованию де-

ловой практики.  

Международный опыт в области добровольной сертификации показывает, что в некоторых 

случаях система сертификации, будучи формально добровольной, фактически становится обяза-

тельной в силу экономической целесообразности в условиях жесткой конкуренции».  

Необходимость сертификации диктуется современными рыночными условиями, подчеркива-

ющими эволюционный характер нормативно-правовой базы и динамику развития отрасли.  

На современном рынке добровольная сертификация часто превращается в фактическое тре-

бование для компаний, стремящихся к процветанию в условиях жесткой конкуренции.  

Экономическая целесообразность и рыночная жизнеспособность побуждают компании к доб-

ровольному прохождению сертификации, поскольку она становится важнейшей стратегией 

обеспечения конкурентных преимуществ и завоевания доверия потребителей.  
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Этот переход от формальной добровольности к практической необходимости подчеркивает 

сложную взаимосвязь между рыночными силами и сертификацией.  

2. Роль и ограничения добровольной сертификации в повышении конкурентоспособно-

сти продукции 

Экономическая подоплека добровольной сертификации кроется в стремлении к дифференци-

ации рынка и повышению авторитета. Добровольно проходя сертификацию, компании демон-

стрируют свою приверженность качеству и совершенству, позиционируя себя в роли лидеров 

отрасли. Этот стратегический шаг, сделанный под влиянием международной практики, отражает 

тонкое понимание потребности рынка в надежных и сертифицированных товарах и услугах. 

В первую очередь, это подтверждение соответствия продукта нормативным требованиям, что 

повышает конкурентоспособность и укрепляет репутацию компании. На современном рынке 

взыскательные потребители придают первостепенное значение качеству приобретаемой продук-

ции, и, соответственно, сертифицированные товары вызывают больше доверия. Например, 

трубы, насосы и клапаны, используемые в нефтяной промышленности, не прошедшие добро-

вольную сертификацию по системе Американского института нефти и не имеющие доброволь-

ной сертификации Международной ассоциации нефти и газа (IOGA) и соответствующей марки-

ровки, продаются на мировом рынке со значительной скидкой. В экономически развитых стра-

нах действуют десятки и даже сотни систем добровольной сертификации. Сертификация систем 

менеджмента качества проводится на добровольной основе, иногда на основе требований заказ-

чика. Особенно развита добровольная сертификация систем менеджмента на соответствие стан-

дартам ИСО серий 9000 и 14000.  

Такое признание соответствия не только свидетельствует о качестве продукции, но и служит 

стратегическим отличием в условиях жесткой конкуренции на рынке. Компании, выбирающие 

добровольную сертификацию, демонстрируют свое стремление к совершенству, что положи-

тельно сказывается на потребителях. Пример с компонентами для нефтяной промышленности 

показывает, как отсутствие сертификации может повлиять на восприятие продукции на рынке, 

что приведет к снижению продаж и снижению конкурентоспособности на мировой арене. 

В экономически развитых странах действует множество систем добровольной сертификации, 

предлагающих компаниям различные возможности продемонстрировать свою приверженность 

качеству и следование признанным стандартам. Помимо сертификации продукции, процветает 

тенденция добровольной сертификации систем менеджмента качества, часто адаптированных к 

конкретным требованиям заказчика. Упор на добровольную сертификацию систем менедж-

мента, особенно в соответствии со стандартами ИСО серий 9000 и 14000, отражает сложный 

подход к обеспечению качества и экологической ответственности.  

Сертифицированная продукция может получить доступ к новым рынкам. Например, при уча-

стии в тендерах от компаний могут потребовать документы, подтверждающие безопасность и 

качество поставляемой ими продукции. Добровольное подтверждение соответствия позволяет 

компаниям заявлять не только о безопасности своей продукции, но и, что особенно важно, об 

определенных характеристиках и параметрах своей продукции. 

Сертификация служит стратегическими воротами для выхода продукции на ранее неосвоен-

ные рынки. Участие в тендерах, часто являющихся ключевым способом расширения рынка, тре-

бует от компаний доказательств безопасности и качества предлагаемых ими товаров. Доброволь-

ное подтверждение соответствия выходит за рамки простого утверждения безопасности; оно ста-

новится средством выделения и подчеркивания основных, отличительных свойств и параметров 

продукта.  

Добровольно сертифицируя свою продукцию, компании выгодно позиционируют себя в кон-

курентной среде, отвечая строгим требованиям, предъявляемым потенциальными клиентами и 

рынками. Документация, сопровождающая сертификацию, не только подтверждает общую без-

опасность, но и дает полное представление об уникальных свойствах и технических характери-

стиках продукта. Такой многогранный подход к сертификации повышает авторитет компании и 

вселяет уверенность в потенциальных покупателей, способствуя успешному освоению новых 

рынков. 
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В отраслях, где безопасность и специфические характеристики продукции имеют первосте-

пенное значение, добровольная сертификация становится мощным инструментом. Она позво-

ляет компаниям не только соответствовать основным стандартам безопасности, но и дифферен-

цировать свою продукцию по определенным характеристикам и параметрам. Такая стратегиче-

ская дифференциация становится особенно важной на рынках, где работают разборчивые потре-

бители, которые отдают предпочтение продукции с документально подтвержденной безопасно-

стью, качеством и отличительными характеристиками.  

Юридические и физические лица в форме индивидуальных предпринимателей, а также инди-

видуальные предприниматели имеют возможность создавать системы добровольной сертифика-

ции. В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2004 г. № 294 [1], Росстандарт осуществляет ведение Единого реестра зарегистрированных си-

стем добровольной сертификации.  

Примеры систем добровольной сертификации: 

1. Система добровольной сертификации «Реестр надежности поставщика»

2. Система добровольной сертификации «Академия подготовки кадров Сертификация»

3. Система добровольной сертификации авиационных поставщиков

4. Система добровольной сертификации ипотечных брокеров

Добровольная сертификация - активно функционирующая система для товаров, услуг и обо-

рудования, сертификация качества которых не является обязательной в соответствии с действу-

ющими техническими регламентами Российской Федерации [2, с. 67]. 

Центр сертификации должен иметь государственную аккредитацию для проведения данной 

процедуры. Проверка соответствия в добровольной системе ГОСТ Р призвана определить харак-

теристики, которые необходимо проверить производителю. Это определенные требования кон-

кретных стандартов (ГОСТ, ТУ), которые должны быть отражены в документации. Для импорт-

ной продукции, если в России нет соответствующих нормативных документов, оценка может 

проводиться на основе заявленных показателей в инструкции производителя. 

Процедура добровольной сертификации обычно проводится по желанию производителя, дис-

трибьютора или заказчика. Условия договора поставки обычно включают пункт о предоставле-

нии сертификатов. Если поставщик принимает эти условия при подписании контракта, они 

должны соблюдаться. Например, крупные торговые сети требуют официальной проверки без-

опасности при покупке, даже если товар не предусматривает предоставление разрешительных 

документов. В таких случаях исследование проводится на основании выданного разрешитель-

ного документа. Даже если работа проводится по инициативе заявителя, производитель или им-

портер может уже предоставить покупателю документ, подтверждающий безопасность [3, с. 

101].  

Добровольная сертификация охватывает широкий спектр операций, услуг, продукции и про-

изводственных процессов, в том числе все этапы жизненного цикла продукции, включая обра-

щение, хранение, транспортировку, продажу и утилизацию. 

В сфере добровольной сертификации объектами оценки становятся как материальные, так и 

нематериальные объекты. Сюда входят не только физические продукты, но и сложные процессы, 

связанные с их производством. Кроме того, в сферу добровольной сертификации попадают 

услуги и различные этапы жизненного цикла продукта - от создания до утилизации. 

Когда речь идет об услугах или товарах, для которых не предусмотрена обязательная серти-

фикация или декларирование, это означает отсутствие обязательных требований. В таких слу-

чаях процесс сертификации проходит в соответствии с техническими условиями, изложенными 

производителем или поставщиком. Такой индивидуальный подход позволяет гибко адаптиро-

вать критерии сертификации к уникальным характеристикам и качествам конкретной услуги или 

товара. 

Отсутствие обязательных требований к сертификации не отрицает значимости добровольной 

сертификации; скорее, это подчеркивает автономию, предоставляемую производителям и по-

ставщикам в установлении и соблюдении собственного набора стандартов. Такой индивидуаль-

ный подход гарантирует, что процесс сертификации будет полностью соответствовать конкрет-

ным атрибутам и требованиям услуги или продукта, предлагая индивидуальные рамки для 
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оценки. 

По сути, добровольная сертификация служит динамичным инструментом, адаптируемым к 

разнообразным организациям, начиная от услуг и продуктов и заканчивая сложными этапами их 

жизненного цикла. Она не только обеспечивает стандартизированную основу для оценки, но и 

позволяет применять индивидуальный подход в отсутствие обязательных требований, подчер-

кивая адаптивность и универсальность процесса добровольной сертификации. 

Параметры, на которые проверяется образец - это соответствие ГОСТу или ТУ. Производи-

тель при помощи лабораторных испытаний подтверждает не просто качество предоставляемого 

образца, но и указывает на соответствие требованиям нормативных актов.  

Алгоритм оценки соответствия состоит из обработки заявки и проведения сертификационных 

испытаний. Необходимо предоставить электронные копии следующих документов:  

1. Заполненная в определенной форме заявка.

2. Реквизиты организации.

3. Нормативные требования (ГОСТ, ТУ) на соответствие которых будут проводиться испы-

тания. 

4. Копия свидетельств ОГРН и ИНН - с печатью и подписью компании-заявителя.

Сертификаты соответствия, как правило, выдаются в течение трех дней с момента предъявле-

ния оформленного договора. В сертификате указывается наименование продукции или услуги и 

данные компании-получателя (название организации, юридический адрес). Сроки проверки мо-

гут быть самыми разными, поскольку они напрямую зависят от типа продукции и требуемого 

периода проверки. 

Также различаются и знаки дистрибуции. В этом случае на продукцию наносится надпись «доб-

ровольная сертификация». В случае добровольной сертификации документ подтверждения 

имеет синий бланк.  

3. Заключение

Таким образом, основной целью сертификации является подтверждение соответствия продук-

ции или услуги определенным требованиям. Существенное влияние системы добровольной сер-

тификации на конкурентоспособность компании заключается в том, что на рынке, насыщенном 

однородной продукцией, производители стремятся выделить свои предложения, информируя по-

требителей о сертифицированном качестве своих товаров и услуг. Главным аргументом, объеди-

няющим всех производителей и поставщиков услуг в признании необходимости добровольной 

сертификации, является конкурентоспособность: чем больше у вас доказательств превосходства 

вашей продукции или услуг над конкурентами, тем более востребованными вы становитесь. 

Процесс получения добровольной сертификации часто включает в себя аудит и оптимизацию 

производственных процессов, способствуя общему повышению эффективности компании. В 

условиях перенасыщенности рынка и потребительской разборчивости сертификация становится 

для компаний стратегическим инструментом демонстрации превосходства своих предложений, 

способствуя росту доверия и спроса со стороны потребителей. Акцент на превосходстве через 

сертифицированное качество служит убедительным стимулом для производителей и поставщи-

ков услуг активно участвовать в процессе добровольной сертификации. 

Многогранный характер процесса сертификации выходит за рамки простого механизма про-

верки. Он становится для производителей и поставщиков услуг катализатором критической 

оценки и совершенствования производственных процессов. Включение аудита и мер по оптими-

зации не только обеспечивает соблюдение установленных стандартов, но и способствует повы-

шению эффективности и результативности работы компании.  

Несмотря на то, что компании, активно использующие инструменты добровольной сертифи-

кации, формируют репутацию надежного и ответственного поставщика продукции и услуг, что 

положительно сказывается на их имидже, в России потенциал инструментов повышающих кон-

курентоспособность, а именно добровольная сертификация, используется лишь в группе опреде-

ленных отраслей, да и то не в полном объёме [2, с. 35]. С целью повышения интереса к добро-

вольной сертификации и значимости его роли в повышении качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции нужны серьёзный структурные изменения, в том числе поправки в 

действующее законодательство о техническом регулировании. 



 Радолов В.С., Мельников Д.С., Чайников В.Н. 
Влияние добровольной сертификации на конкурентоспособность компании 

www.rppe.ru 

213 

Поскольку инновации значительно повышают конкурентоспособность, компаниям следует 

активно внедрять передовые элементы в свою продукцию и услуги, а также обеспечить тщатель-

ную разработку и подтверждение стратегий конкурентных преимуществ, так как чем больше ин-

новационных и высокотехнологичных требований компания включит в свою продукцию 

(услуги), тем больше возможностей будет на современном рынке.  

Чтобы усилить роль добровольной сертификации в повышении конкурентоспособности, 

необходимо принимать активные меры как со стороны компаний, так и со стороны регулирую-

щих органов. Компании должны предвидеть и принимать инновационные требования, используя 

их в качестве средства для получения конкурентного преимущества на рынке. Одновременно с 

этим необходимо развивать нормативно-правовую базу, чтобы приспособить ее к более широ-

кому внедрению добровольной сертификации и стимулировать ее более тесное взаимодействие 

с современной динамикой рынка и стремлением к качеству и надежности. 

В заключение следует отметить, что интеграция добровольной сертификации в бизнес-стра-

тегии не только повышает репутацию компании как ответственного производителя, но и выгодно 

позиционирует ее в конкурентной среде. Однако, чтобы полностью реализовать потенциал доб-

ровольной сертификации, необходимы согласованные усилия по проведению общеотраслевых 

преобразований, охватывающих как деловую практику, так и нормативно-правовую базу. Даль-

новидный подход к прогнозированию и удовлетворению инновационных требований становится 

ключевым для компаний, стремящихся к процветанию и демонстрации возможностей на дина-

мичном и требовательном рынке.  
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF CHANGES IN THE STRUCTURE AND COMPETITION 

IN THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Annotation. The purpose of the work. The article examines the changes in competition, homo-
geneity and structure of the banking sector of the Russian Federation from 2010 to 2023. The 
method and methodology of the work. The research uses the methods of evolutionary and insti-
tutional theory [5, 17, 22], econometric modeling and analytical assessment. Results and con-
clusions. It is shown that the policy of the Central Bank of the Russian Federation in this situ-
ation has shown some divergence with a bias in the tasks of strengthening the market and 
achieving the goals of achieving the economic security of the banking sector. Based on the 
results obtained, it can be concluded that in 13 years there has been an increase in the monop-
olization of the banking sector, due to a decrease in the number of banks and a significant 
enlargement of the leaders of the sector, mainly represented by state-owned banks. Digitaliza-
tion and innovation significantly expand the capabilities and potential of the banking system, 
making it more flexible, efficient and customer-oriented, which provides new opportunities for 
the development of competition and removes opportunities to attract new customers. The scope 
of the results. The results of the study can be used by the authorities of Russia and other CIS 
countries (EAEU) to eliminate existing problems in the banking sector. 
Keywords: changes in the structure and competition in the banking sector, monetary policy, 
evolutionary and institutional theory, econometric modeling, analytical assessment, economic 
stimulation, economic efficiency index, government spending, real interest rate. 

 

 

Введение 

Банковская система является неотъемлемой частью экономического развития каждой страны, 

обеспечивая потоки финансовых ресурсов и содействуя эффективному функционированию эко-

номики в целом. В России, как и во многих других странах, банковский сектор играет ключевую 

роль в обеспечении стабильности финансовой системы и поддержании устойчивости националь-

ной валюты. Целями Центрального Банка согласно Федеральному закону от 10.07.2002 года № 

86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» являются развитие и укрепле-

ние банковской системы Российской Федерации, развитие финансового рынка Российской Фе-

дерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Не маловаж-

ными факторами развития финансового рынка, согласно сайту Центрального Банка Российской 

Федерации, являются конкуренция, доступность услуг и капитала, а также финансовая стабиль-

ность (Банк России Развитие финансового рынка). Таким образом, поддержание конкуренции 

является неотъемлемой частью развития всей финансовой и банковской системы.  

 

1. Деятельность и структура действующих банков в Российской Федерации 

Деятельность банков в Российской Федерации описывается в Федеральном законе от 

02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» [14]. Список банковских операций 

ограничен и четко регламентирован, благодаря чему услуги разных банков являются взаимоза-

меняемыми. Конкуренция в банковском секторе является необходимым условием для эффектив-

ного развития национальной экономики, так как позволяет снизить стоимость заимствования 

средств, увеличить доходы от накоплений и снизить операционные расходы [4-8]. 

В России на данный момент 327 действующих банков (226 банков с универсальной лицен-

зией, 101 — с базовой) [1-2]. По данному показателю российский банковский сектор является 

одним из лидеров во всем мире и входит в пятерку лидеров [19], даже при условии значительного 

снижения числа коммерческих банков за последние годы (рис. 1). Основными причинами сни-

жения числа банков были отзыв лицензии со стороны Центрального Банка Российской Федера-

ции, недостаточность уровня капитала и несоблюдение требований Банка России. Основное сни-

жение за рассмотренный период происходило в 2015 и 2016 годах, когда Центральный Банк ак-

тивно боролся с «плохими» банками.  
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Рис. 1. Структура действующих банков с 01.01.2010 г. до 01.01.2023 г. 
Источник: Составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской Федерации [16]. 

 

Стоит отметить, что ежегодное снижение числа банковских кредитных организаций и дей-

ствия Центрального Банка по санации банковской системы обусловлены целями по повышению 

безопасности банковской системы [4-8]. Крупнейшие банки Российской Федерации выполняли 

все требования Банка России и имели хорошие финансовые результаты, благодаря чему основ-

ное снижение числа происходило среди некрупных банков. 

Тенденции по снижению числа банковских кредитных организаций, укрупнению кредитных 

организаций и улучшению финансовых показателей оставшихся банков скорее отражают поли-

тику Банка России по обеспечению стабильности финансового сектора, которая нацелена на сни-

жение уязвимости финансовой системы и накопление банкам дополнительных резервов на слу-

чай шоков. Наличие резервов напрямую зависит от капитала и прибыли банков, которая в свою 

очередь формируется в основном за счет процентного дохода и комиссионного дохода. Исходя 

из этого, можно сделать выводы, что наиболее важными показателями для анализа деятельности 

и конкурентоспособности банков являются активы, капитал, вклады и кредиты.  

Небольшие банки являются наиболее уязвимыми к внешним и внутренним шокам, что может 

приводить к их ликвидации в случае изменений конъюнктуры рынка. С точки зрения стабильно-

сти банковского сектора, эти банки могут нести потенциальную угрозу стабильности, особенно, 

если таких банков много, однако с точки зрения поддержания конкуренции существование реги-

ональных и небольших банков необходимо. 

Существуют различные мнения касательно влияния конкуренции в банковском секторе на 

экономику страны и стабильность банковского сектора. В некоторых исследованиях указыва-

ется, что конкуренция в банковском секторе является важным аспектом функционирования фи-

нансовой системы и более высокий уровень конкуренции приводит к более высоким темпам ро-

ста отраслей экономики [19]. Другие авторы выделяют, что высокий уровень конкуренции среди 

банков приводит к росту рисков финансовой стабильности, а риски высокой рыночной власти 

могут быть снижены [18]. Кроме того, противоположные взгляды относительно влияния конку-

ренции и рыночного влияния на стабильность могут иметь схожие результаты.  

 

2. Эконометрическая оценка изменений структуры и конкуренции в банковском сек-

торе Российской Федерации 

Исследования конкуренции банковского сектора России указывают на то, что число больших 

банков не приводит к высокой конкуренции, а доминирование государственных банков приводит 

к монополизации рынка [3]. Существует также мнение, что экономика России получит большую 

пользу из повышения уровня конкуренции и более широкого доступа иностранных банков [21]. 

Чтобы рассмотреть, как изменилась конкуренция в банковском секторе, будут рассмотрены 

основные показатели рыночной концентрации и однородности на 01.01.2022 и проведено срав-

нение со значениями этих показателей на 01.05.2011 из статьи М.Ю. Малкиной [11] 2011 г. по 
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следующим показателям: активы, собственный капитал, вклады физических лиц, кредиты нефи-

нансовым организациям и потребительские кредиты. 

Оценка рыночной концентрации будет осуществляться через сравнение 3 индексов, отража-

ющих степень монополизации рынка:  
1) Индекс Герфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех банков, 

действующих на рынке: 𝐻𝐻𝐼 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑦2, 

где y - рыночная доля фирмы, n - число банков, 0<HHI≤1. 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана отражает степень концентрации рынка, чем выше значение 

индекса, тем выше монополизация отрасли. Рынок считается высококонцентрированным при 

0,18<HHI<1, умеренноконцентрированным при 0,1<HHI< 0,18 и низкоконцентрированным при 

HHI<0,1. 

2) Индекс Ханна и Кея аналогичен индексу Герфиндаля-Хиршмана, но позволяет возводить 

суммируемые доли в любую удобную степень: 𝐻𝐾 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑦𝛼где, y- рыночная доля фирмы, 

α – положительная константа, 0<HK≤1. 

Индекс Ханна и Кея отражает степень концентрации рынка, чем выше значение индекса, тем 

выше монополизация отрасли. 

3) Индекс Холла и Тайдмана рассчитывается с учетом рангов фирм по показателям : 𝐻𝑇 =
1

2×∑𝑛𝑖=1 𝑟×𝑦−1
, 

где y - рыночная доля фирмы, r – ранг банка на рынке, 

n - число банков, 0<HT≤1. 

Индекс Холла и Тайдмана отражает степень концентрации рынка, чем выше значение ин-

декса, тем выше монополизация отрасли. 

Оценка рыночной однородности будет осуществляться через сравнение 2 коэффициентов и 

индекса, отражающих степень рассеивания: 

1) Коэффициент вариации представляет отношение среднеквадратичного отклонения к 

среднему значению показателю: 𝑉 =
𝜎

𝑦
 

где 𝑦– средняя доля фирмы, σ – среднеквадратичное отклонение. 

Коэффициент вариации отражает степень неравномерности рынка, чем выше значение коэф-

фициента, тем ниже однородность отрасли. 

2) Индекс относительной энтропии отражает неоднородность рынка с использованием ло-

гарифма обратной величины доли компаний в отрасли:𝐸 = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑦 × 𝑙𝑛

1

𝑦
), где y - рыночная 

доля фирмы, 

n - число банков, 0<E≤1. 

Чем выше значение индекс относительной энтропии, тем ниже однородность отрасли. 

3) Коэффициент Джинни показывает расслоение компаний по рассматриваемым показате-

лям: 𝐺 = 1 −
∑𝑛𝑖=1 (𝑦(2𝑛−2𝑖+1))

𝑛
, 

где y - рыночная доля фирмы, n - число банков, 0<G≤1, 

Коэффициент Джинни отражает степень дифференциации рынка, чем выше значение коэф-

фициента, тем ниже однородность отрасли. 

Сравнивая индекс Герфиндаля-Хиршмана, можно отметить рост индекса по всем показате-

лям. Если на 01.05.2011 концентрация активов и капитала была низкой, то на 01.01.2022 ни по 

одному показателю рынок нельзя отнести к низкоконцентрированному. Схожая тенденция к ро-

сту наблюдается и при сравнении индекса Ханна и Кея, однако концентрация по вкладам снизи-

лась, хоть и является наибольшей из рассмотренных показателей. Индекс Холла и Тайдмана пол-

ностью повторяет тенденцию индекса Ханна и Кея, так концентрация банковского сектора сни-

зилась только по вкладам, но можно заметить, что она значительно возросла по кредитам (табл. 

1). В целом можно сделать вывод, что за 11 лет произошло увеличение монополизации банков-

ского сектора, что также подтверждается ростом доли 5 крупнейших банков в совокупных акти-

вах банковского сектора (рис. 2), если на 01.01.2011 это доля составляла 47,74%, то на 01.01.2022 

она выросла до 62,48%. 
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Таблица 1 

Показатели рыночной концентрации и однородности банковского  

сектора Российской Федерации 

Показатель 

Показатель рыночной концентрации Показатель однородности(рассеивания) 

Индекс 
Херфиндаля-

Хиршмана 

Индекс 
Ханна и Кея 

Индекс Холла и 
Тайдмана 

Коэффициент 
вариации 

Индекс относи-
тельной энтро-

пии 

Коэффициент 
Джинни 

  Активы 

01.05.2011 0,0933 0,1476 0,0115 9,5952 0,4339 0,9129 

01.01.2022 0,1459 0,2134 0,0476 6,9099 0,5086 0,9605 

  Капитал 

01.05.2011 0,0992 0,1506 0,0096 9,8979 0,4293 0,8951 

01.01.2022 0,2214 0,2817 0,0344 7,2752 0,4543 0,9501 

  Вклады физических лиц 

01.05.2011 0,2296 0,3242 0,0144 15,1033 0,5302 0,9304 

01.01.2022 0,2323 0,3029 0,0643 8,7523 0,5787 0,9616 

  Кредиты нефинансовым организациям 

01.05.2011 0,1207 0,1817 0,0152 10,9312 0,4858 0,9342 

01.01.2022 0,1592 0,2317 0,0714 7,2238 0,5554 0,9689 

  Потребительские кредиты 

01.05.2011 0,1248 0,1918 0,0166 11,1166 0,4825 0,9398 

01.01.2022 0,2274 0,2989 0,0751 8,6582 0,5849 0,9641 

Источник: Составлено авторами по методике М.Ю. Малкиной [11] и на основе данных [1-2, 12-13, 16].  

 

 

 

Рис. 2. Доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского  

сектора России с 01.01.2010 г. до 01.01.2023 г. 
Источник: Составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской Федерации [13]. 

 

С точки зрения однородности результаты оказались неоднозначными. Коэффициент вариации 

показал снижение по всем показателям, что должно говорить о росте однородности, однако и 

индекс относительной энтропии, и коэффициент Джинни показали рост, что сигнализирует о ро-

сте неоднородности. Однозначные выводы в данном случае сделать нельзя. 
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Особенность банковского сектора России является высокая доля участия государства. Из 13 

системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 77% совокуп-

ных активов российского банковского сектора (Банк России, перечень системно значимых кре-

дитных организаций на 03.10.2022 г.), 6 являются государственными, а 3 из них являются круп-

нейшими банками в России. Доля Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в совокупных активах на 

01.01.2022 составляла 51,7%. Государственные банки являются лидерами по основным банков-

ским услугам (табл. 2), а с учетом их размеров, финансовых результатов и высокого доверия со 

стороны населения, могут положительно влиять на экономическую стабильность банковского 

сектора в целом.  

 

Таблица 2 

Доля услуг банковского сектора Российской Федерации  

по видам собственности банков на 01.2022 г. 

  государственный с госучастием частный 

Кредиты нефинансовым орга-
низациям 

71% 4% 25% 

Потребительские кредиты 74% 0% 26% 

Вклады физических лиц 73% 0% 27% 

Источник: Составлено авторами на основе данных с сайта Banki.ru [12] 

 

Государственные банки играют ключевую роль в банковской системе страны, обладая значи-

тельным влиянием на финансовую индустрию. Они имеют более крупные активы и более широ-

кий географический охват, чем частные банки. Это позволяет государству активно вмешиваться 

в банковскую сферу и использует банки в качестве инструмента для реализации своей экономи-

ческой и финансовой политики.  

Высокая доля государственных банков негативно влияет на конкуренцию на рынке и ограни-

чивает доступность и разнообразие банковских услуг, что приводит к снижению эффективности 

банковского сектора и смещенной конкуренции. В то же время, наличие государственных банков 

может обеспечивать стабильность и надежность банковской системы, так как они часто наце-

лены на обеспечение социальных и экономических интересов государства и населения.  

Государственные банки, обладая определенной поддержкой и гарантией со стороны государ-

ства, могут иметь более высокую стабильность и низкий уровень риска. Однако они также могут 

сталкиваться с проблемами, связанными с бюрократией и недостаточной эффективностью 

управления.  

Частные банки, стремясь получить прибыль и обеспечить конкурентоспособность на рынке, 

часто ориентированы на предоставление более широкого спектра финансовых услуг, улучшение 

технологий и качества обслуживания клиентов, тем самым используя клиентоориентированную 

модель ведения бизнеса. Государственные банки могут иметь приоритетные задачи, определен-

ные правительством, такие как поддержка социальных программ, развитие регионов или инфра-

структурных проектов. 

Частные банки обычно находятся в более жесткой конкуренции на рынке, поскольку их успех 

зависит от привлечения клиентов и обеспечения качественных услуг. Необходимо проявлять 

большую гибкость и адаптироваться к изменениям рыночных условий, что позволяет им быстрее 

принимать решения и внедрять инновации.  

 

3. Совокупные активы и вклады физических лиц банковского сектора Российской Фе-

дерации 

Активы банковского сектора за период с 01.01.2010 до 01.01.2023 показали значительный 

рост в 4,91 раза с 29430 млрд руб. до 144606 млрд руб. (рисунок 3). Снижение чистой прибыли в 

2022 году составило 2,183 трл руб. или 94,22% по сравнению с 2021 годом, но, в 2022 году наблю-

далось наименьшее снижение числа кредитных организаций за более чем 10 лет, что говорит о 

стабильности современных банков и успешной реализации мер по увеличению стабильности 
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банковского сектора. Отсутствие значительных потрясений в 2022 году из-за санкционного дав-

ления также подтверждает рост стабильности банковского сектора.  

 

 

Рис. 3. Совокупные активы банковского сектора Российской Федерации без вычета  

сформированных резервов и налога на прибыль, млрд руб с 01.01.2010 г. до 01.01.2023 г. 
Источник: Составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской Федерации [16]. 

 

Политика Центрального Банка Российской Федерации, устойчивость банков и их хорошие 

финансовые показатели привели к тому, что уровень доверия к банкам со стороны населения в 

значительной степени вырос, что отражается в росте вкладов населения (рис. 4), которые вы-

росли с 2010 года в 4,89 раз. Рост доверия со стороны населения дает дополнительные возмож-

ности банкам по кредитованию экономики и делает денежные потоки более предсказуемыми, 

что снижает риски для самих банков.  

 

 

Рис. 4. Вклады физических лиц в 2010-2022 гг. 
Источник: Составлено авторами на основе данных [16]. 

 

Ключевая роль в процессе повышения доверия отведена Банку России, который осуществляет 

регулирование и надзор за всей банковской системой. Контроль исполнения требований Цен-

трального банка Российской Федерации позволяет отслеживать состояние банков и защищать 

клиентов от финансовых потерь, благодаря чему и формируется стабильная финансовая система.  



 Зоидов Х.К., Миронов В.Р. 
 Эконометрический анализ изменений структуры и конкуренции в банковском секторе Российской Федерации 

www.rppe.ru 

221 

Заключение 

Таким образом, банковский сектор Российской Федерации претерпел значительные измене-

ния с 2010 года «4-8». Конкуренция в отрасли снизилась в связи со снижением числа банков и 

значительным укрупнением лидеров сектора. С точки зрения развития, это может негативно ска-

заться на перспективах развития в будущем и снизить эффективность экономики в целом. С дру-

гой стороны, отрицательное влияние на основные показатели банковской системы сейчас не 

наблюдаются, что говорит о возросшей стабильности банковской системы, а рост депозитов со 

стороны населения - о возросшем доверии к действующим банкам. Политика Центрального 

Банка Российской Федерации в данной ситуации показала некоторую разнонаправленность с пе-

рекосом в задачи по укреплению рынка и достижению целей по достижению экономической без-

опасности банковского сектора.  

Значительный разрыв в уровне капитализации, объемах вкладов и активов делает российский 

банковский сектор более сегментированным. Банкам приходится занимать локальные ниши и 

для поддержания конкурентоспособности предоставлять более широкий набор услуг». «Банков-

ская система стала сложнее, из-за чего появляются все более сложные продукты и усиливается 

взаимодействие между банками». «Цифровизация и инновации значительно расширяют возмож-

ности и потенциал банковской системы, делая её более гибкой, эффективной и клиентоориенти-

рованной, что дает новые возможности для развития конкуренции и открывает перспективы по 

привлечению новых клиентов.  
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