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О взаимосвязи между международным туризмом  
и международной торговлей между Китаем и Россией 
 
 
 
 
 
 
Ван Сяохуань 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
Шэньянского политехнического университета, 
yuliawang420@mail.ru 
 
Лю Сюцзе 
студент Института иностранных языков Шэньянского политехни-
ческого университета, 6700420@qq.com 
 
В данной статье отобраны данные о международном туризме и 
международной торговле между Китаем и Россией за последние 
десять лет, проведено продольное сравнительное исследование 
по годам, проанализирована ситуация въездного и выездного ту-
ризма и торговли между двумя странами, а затем с помощью кор-
реляционного анализа данных выявлена взаимосвязь между 
международным туризмом и международной торговлей двух 
стран. Исследование позволяет сделать вывод, что международ-
ный туризм оказывает сильное положительное стимулирующее 
воздействие на международную торговлю, а количество китай-
ских и российских въездных и выездных путешественников ока-
зывает положительное стимулирующее воздействие на объем 
китайской и российской импортной и экспортной торговли. Китай 
и Россию связывает глубокая дружба с древних времен, и сейчас 
она находится на самом высоком уровне в истории, после чего 
следует уделять больше внимания обнародованию политики, 
способствующей возобновлению развития туризма между двумя 
странами, укреплению международной туристической торговли, 
далее содействовать двустороннему развитию торговли между 
двумя странами. 
Ключевые слова: международный туризм; международная тор-
говля; китайско-российские отношения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная статья подготовлена при поддержке Проекта фунда-
ментальных исследований Департамента образования про-
винции Ляонин, № JYTMS20230205.  

Введение 
В последние годы с продвижением совместного 

строительства «Один пояс и один путь» экономика, 
туризм, культура и торговля между Китаем и Рос-
сией становятся все более тесными. В марте 2023 
года генеральный секретарь Си Цзиньпин во время 
государственного визита в Россию подчеркнул, что 
с тех пор, как Россия и Китай построили «Один пояс 
и один путь», экономическое и торговое сотрудниче-
ство между двумя странами становится все более 
тесным, и что торговля между двумя странами де-
монстрирует тенденцию к росту вопреки тренду, 
даже когда эпидемия Ковид 19 распространяется по 
всему миру. Экономическое и торговое сотрудниче-
ство оказывает важную поддержку экономическому 
развитию двух стран и повышению жизненного 
уровня (Лань Цинсинь, 2023). 

В условиях развития глобальной интеграции 
объем импорта и экспорта услуг в мире растет, а 
статус торговли услугами в мировой торговле повы-
шается, постепенно превращаясь в новый двига-
тель национального экономического роста. А тор-
говля туристическими услугами является важной ча-
стью мировой торговли услугами, которая может 
стимулировать быстрое развитие национальной 
экономики, обеспечить большое количество рабо-
чих мест и оптимизировать промышленную струк-
туру. Поэтому развитие туристической торговли — 
важный путь к повышению комплексной конкуренто-
способности страны.  

По данным Главного таможенного управления 
Китая, с января по август 2024 года объем китайско-
российской торговли увеличился на 1,9 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и со-
ставил 158,469 миллиарда долларов США, а за весь 
2023 год объем китайско-российской торговли до-
стиг рекордных 240,1 миллиарда долларов США. 
Китай и Россия географически близки друг к другу, 
обе страны обладают богатыми туристическими ре-
сурсами и огромными потребительскими рынками, 
поэтому содействие развитию трансграничного ту-
ризма между Китаем и Россией имеет большое 
практическое значение для долгосрочной дружбы и 
добрососедства между двумя странами и улучше-
ния жизненного уровня людей. 

В данной статье анализируются данные о между-
народном туризме и международной торговле 
между Китаем и Россией за последние десять лет, 
чтобы изучить влияние развития международного 
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туризма на торговлю между Китаем и Россией, вы-
явить взаимосвязь между международным туриз-
мом и международной торговлей, а также способ-
ствовать двустороннему развитию туризма и тор-
говли между двумя странами.  

 
Обзор литературы  
Углубление глобализации привело к изменению 

структуры международной торговли и резкому росту 
торговли услугами, в которой доля торговли тури-
стическими услугами в торговле услугами посте-
пенно увеличивалась, и многие ученые постепенно 
изучали важность международного туризма и посте-
пенно перешли от отдельного исследования между-
народного туризма к изучению взаимосвязи между 
международным туризмом и международной тор-
говлей. Еще в 1998 году Wilson K задался вопросом, 
существует ли взаимосвязь между международным 
туризмом и международной торговлей [Kulendran N, 
Wilson K, 1998]. Поздже, в 2000 году, он с Kulendran 
N впервые использовали методы временных рядов 
эконометрики, чтобы подтвердить уверенность в су-
ществовании положительной корреляции между 
международным туризмом и международной тор-
говлей, сравнив и проанализировав данные по ту-
ризму и торговле Австралии с данными четырех ее 
важных торговых партнеров, а именно США, Вели-
кобритании, Новой Зеландии и Японии [Kulendran N, 
Wilson K, 2000]. После этого он с Jordan Shan (2001) 
провели эмпирическое исследование взаимосвязи 
между международным туризмом и международной 
торговлей с помощью модели VAR на примере Ки-
тая и пришли к выводу, что между международным 
туризмом и международной торговлей существует 
двунаправленная причинно-следственная связь 
[Jordan Shan, Wilson K, 2001]. В дополнение к Wilson, 
Kulendran N также выдвинул гипотезу «Марко Поло» 
для обсуждения взаимосвязи между международ-
ным туризмом и международной торговлей. В Рос-
сии редко исследуется взаимосвязь между между-
народным туризмом и международной торговлей 
между Китаем и Россией, российкиех ученых 
больше интересуют проблемы о международной 
торговле и туризме между Россией и Китаем [Ефре-
мова М.В., Чкалова О.В., Би Ж., 2017; Эпова Н.Р., 
Козырская И.Е., 2021].  

Китайские ученые начали исследовать взаимо-
связь между этими двумя направлениями позже, но 
в целом они совпадают с направлением зарубежных 
исследований. Разница заключается в том, что ки-
тайские ученые уделяют больше внимания изуче-
нию взаимосвязи между туризмом и торговлей че-
рез сравнение данных между Китаем и другими 
странами. Например, Сунь Гэнниан (2008) анализи-
рует преимущества крупных стран и быстрый рост 
туристической индустрии Китая через различные 
аспекты и утверждает, что огромный масштаб и 
быстрый рост международной торговли оказывает 
положительное влияние на въездной туризм [Сунь 
Гэньнянь]; Лю Чжэньжэнь и Чжан Цзиньхэ (2010) 
сравнили данные о международном туризме и меж-
дународной торговле Китая с 1988 по 2008 год, ис-
пользовали метод коинтеграционного анализа и 

тест причинности Гранже. В работе использован ме-
тод коинтеграционного анализа и тест причинности 
Granger, проведен систематический анализ взаимо-
связи между ними, в результате чего установлено, 
что хотя в долгосрочной перспективе эти два пока-
зателя сбалансированы, значимость взаимосвязи 
между въездным туризмом и международной тор-
говлей выше [Лю Чжэньчжэнь, Чжан Цзиньхэ]; Цзян 
Цзиньбо и Го И (2018) провели сравнительный ана-
лиз взаимодействия въездного и выездного туризма 
и международной торговли между Китаем и стра-
нами, совместно построенными в рамках «Один 
пояс и один путь», и пришли к выводу, что взаимо-
действие между въездным и выездным туризмом и 
международной торговлей является положитель-
ным. И пришли к выводу, что международная тор-
говля способствует развитию международного ту-
ризма, и, в свою очередь, международный туризм 
также тянет за собой международную торговлю, но 
в связи с большим количеством совместно постро-
енных стран, разрыв между уровнем экономиче-
ского и социального развития каждой страны велик, 
и отношения между ними также имеют большую 
разницу [Цзянь Цзиньбо, Гуо И]; Гао Цзяюн и Ван 
Жуюэ (2022) берут Китай и страны АСЕАН в каче-
стве примера, и выбирают международный туризм и 
международную торговлю в период 2013-2018 годов 
для сравнения данных международного туризма и 
международной торговли для анализа взаимосвязи 
между ними, чтобы сделать вывод, что международ-
ный туризм и международная торговля имеют поло-
жительную корреляцию, а международный туризм 
оказывает стимулирующее воздействие на между-
народную торговлю, но имеет отставание во вре-
мени[Гао Цзяюн, Ван Жуюэ]. 

 
Источники данных и методы исследования 
–Источники данных  
Данные, приведенные в данной статье, в основ-

ном взяты из Национальным бюро статистики Китая. 
Официальные данные о количестве китайских 
въездных и выездных туристов, количестве россий-
ских въездных туристов в Китай, объем китайского 
импорта и экспорта товаров, стоимости импортно-
экспортной торговли Китая с Россией предостав-
лены Национальным бюро статистики, а официаль-
ные данные о количестве китайских выездных тури-
стов в Россию предоставлены Федеральной служ-
бой государственной статистики (Росстат). 

–Методы исследования 
Используется метод анализа имеющихся стати-

стических данных, цензурируются и удаляются име-
ющиеся данные о въезде-выезде и торговых опера-
циях между двумя странами, затем проводится про-
дольное сравнительное исследование по годам и 
анализируется корреляционная связь между между-
народным туризмом и международной торговлей 
между Китаем и Россией с помощью аналитического 
программного обеспечения SPSS 27.0. 

 
Международный туризм и международная 

торговля 
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–Состояние развития международного туризма в 
Китае  

Центральный комитет КПК и Государственный 
совет уделяют большое внимание развитию ту-
ризма. Генеральный секретарь Си Цзиньпин неод-
нократно давал важные указания по развитию ту-
ризма, указывая на то, что развитие туризма явля-
ется важным направлением для продвижения высо-
кокачественного развития. Согласно статистиче-
ским данным Национального бюро статистики и Ми-
нистерства культуры и туризма КНР, видно, что 
внутренний туристический рынок стабильно рос и 
демонстрировал тенденцию к росту с 2013 по 2019 
год, особенно с учетом стремительного роста числа 
внутренних выездных туристов с 2017 по 2019 год, а 
число выездных туристов впервые превысило число 
въездных туристов в 2017 году. Количество людей, 
а число выездных туристов превысило 16 000 000 в 
2018 и 2019 годах, что свидетельствует о том, что 
все больше туристов в Китае выбирают поездки за 
границу. В 2020 году и в последующие годы из-за 
воздействия эпидемии Ковид-19 число въездных и 
выездных туристов в Китае быстро сократилось и 
даже не достигло 30 000 000, а мировая индустрия 
туризма понесла огромный ущерб. В 2023 году 
страны по всему миру постепенно вводят политику 
содействия ускоренному развитию индустрии ту-
ризма. 

–Текущая ситуация с развитием международного 
туризма между Китаем и Россией  

По мнению Чэнь Цзинь и Лу Сяоци (2023), разви-
тие туристической торговли является одним из важ-
ных способов повышения всеобъемлющую нацио-
нальную мощь [Чэнь Цзинь и Лу Сяоци, 2023: 128]. 
Китай и Россия, как две страны, которые на протя-
жении долгого времени строили дружеские и добро-
соседские отношения, развитие туристического со-
трудничества играет важную роль в экономической 
торговле. По данным Национального бюро стати-
стики Китая и Федеральной службы государствен-
ной статистики России, число международных путе-
шественников между Китаем и Россией велико, до-
стигает миллионов поездок в год и растет практиче-
ски из года в год. В последние годы оно составляет 
более двух миллионов поездок. Однако в 2015 году 
количество российских туристов, приезжающих в 
Китай, значительно сократилось, причем не только 
сократился въездной поток китайских туристов, но и 
выездной поток российских туристов в 2015 году по 
сравнению с предыдущим годом упал на 20 %, при-
чина заключается в том, что во-первых, банкротства 
второй по величине российской авиакомпании, кото-
рая в основном занимается международным авиа-
ционным бизнесом; во-вторых, из-за влияния терро-
ризма Россия прекратила часть авиационных дело-
вых контактов с Египетом. Таким образом, 2015 год 
стал одновременно и сложным годом для россий-
ского международного туристического бизнеса, и го-
дом раскрытия больше возможностей для него. По-
сле этого Россия стала лучше понимать важность 
международной торговли туристическими услугами 
и всесторонне развивать свой туристический биз-
нес. 

В то же время, хотя число китайских выездных 
путешественников в Россию растет год от года, 
число российских въездных китайских туристов 
больше, чем число китайских выездных путеше-
ственников в Россию. Благодаря укреплению все-
объемлющей национальной мощи Китая и его куль-
турной самодостаточности все больше иностранных 
туристов оказываются под глубоким влиянием ки-
тайской культуры бездны и простора и приезжают в 
Китай, чтобы ощутить разнообразие китайской куль-
туры, то же самое можно сказать и о России. 

Однако из-за влияния эпидемии ряд стран и ре-
гионов по всему миру принимают меры по закрытию 
и контролю, количество въездных и выездных путе-
шественников в 2020 году стремительно упало, 
практически до 0. И до 2023 года индустрия между-
народного туризма еще не возобновила бывший 
уровень. По данным российского торгового предста-
вительства в Китае, число китайских граждан, путе-
шествующих в Россию в первой половине 2023 года, 
составило почти 140 000 человек, что намного 
больше, чем в годы эпидемии, но все еще не верну-
лось к доэпидемической ситуации. В ответ на это 
Китай и Россия приняли меры по стимулированию 
туризма между двумя странами.  

–Текущее состояние развития международной 
торговли Китая 

Согласно данным Национального бюро стати-
стики, международная торговля Китая за последние 
десять лет демонстрировала зигзагообразную тен-
денцию к росту. В 2011 году мировая экономика 
начала постепенно выходить из впадины. На пер-
вом этапе 2013-2016 годов международная тор-
говля Китая медленно снижалась. В 2013 году, когда 
Китай впервые превысил США в качестве крупней-
шей в мире страны-торговца товарами, однако в 
2016 году США его обогнали. Основной причиной 
этого является то, что стагнация роста мировой тор-
говли, усиление торгового протекционизма, рефе-
рендум в Великобритании о выходе из Евросоюза и 
избрание Дональда Трампа президентом США, что 
привело к удручающим ожиданиям рынка и отсут-
ствию доверия инвесторов. В то время как преиму-
щество Китая по низким ценам постепенно умень-
шалось, и многие компании переместились в другие 
регионы за границу. 

На втором этапе, с 2017 по 2019 год, несмотря на 
то, что мировой экономический рост находился в 
штиле, а глобальная экономика и торговля в целом 
снижались, объем международной торговли Китая 
снова рос, причем в рекордно высоких масштабах, 
придавая импульс восстановлению и росту мировой 
экономики. В то же время постепенно увеличива-
ется объем торговли Китая со странами-участни-
цами «Один пояс и один путь». По данным Мини-
стерства коммерции, в 2019 году на Россию прихо-
дилось 14 % от общего объема импорта и экспорта 
Китая, она заняла третье место среди стран-участ-
ниц «Один пояс и один путь». 

На третьем этапе 2020-2022 годов, после 
вспышки эпидемии, спрос на мировом рынке значи-
тельно снизился, наложился торговый протекцио-
низм, мировой экономический рынок переживает 
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спад. При таких обстнаовках однако Китай по-преж-
нему достигался положительного экономического 
роста, особенно в 2021 году, общая стоимость им-
портируемых и экспортируемых товаров быстро 
росла, превысив 42 067 816 миллионов юаней. 

–Состояние развития международной торговли 
между Китаем и Россией 

В течение длительного времени экономическое и 
торговое сотрудничество между Китаем и Россией 
тесно и стабильно развивается. Китай и Россия 
установили дружественные дипломатические отно-
шения с 1950-х годов, которые постепенно пере-
росли во всеобъемлющее стратегическое партнер-
ство сотрудничества, с глубокой основой дружбы в 
политике, экономике, туризме, культуре и торговле. 
Особенно после того, как Китай выдвинул инициа-
тиву «Один пояс и один путь», китайско-российские 
отношения стали еще более тесными. Согласно ста-
тистике Национального бюро статистики, общий 
объем импорта и экспорта между Китаем и Россией 
показывает, что объем импортно-экспортной тор-
говли между Китаем и Россией имеет зигзагообраз-
ную тенденцию к росту. Хотя в период 2014-2015 го-
дов наблюдался медленный спад, в 2015 году об-
щий объем китайско-российской торговли достиг са-
мого низкого значения почти за десятилетие и со-
ставил 422,73 млрд юаней, что на 27,8 % меньше, 
чем в предыдушем году. Основной причиной этого 
стала тяжелая и сложная обстановка в международ-
ной торговле в том году. 

В целом, как отметил в интервью Чжан Ханьхуэй, 
посол Китая в России, в 10-ю годовщину строитель-
ства «Один пояс и один путь» торгово-экономиче-
ское сотрудничество между Китаем и Россией было 
стабильным, содержательным и в значительной 
степени взаимодополняющим. Даже в период, по-
страдавший от эпидемии, китайско-российский тор-
говый обмен продолжал расти и сохранять высокие 
темпы развития, и даже в 2022 году объем двусто-
ронней торговли между Китаем и Россией достиг 
190,272 млрд долларов США, увеличившись на 29,3 
% по сравнению с предыдущим годом. По данным 
Министерства иностранных дел объем торговли по 
двойным стандартам за 2023 год достиг 240,1 мил-
лиарда долларов, а в 2024 году ожидается, что он 
превысит этой цифры .  

 
Корреляция между китайско-российским меж-

дународным туризмом и международной тор-
говлей 

Водя вышеуказанные данные в аналитическую 
программу SPSS 27.0, можно сделать вывод, что су-
ществует положительная корреляция между между-
народным туризмом и международной торговлей, 
что международный туризм играет положительную 
роль в развитии международной торговли. Кроме 
того, учитывая, что в данной работе анализируется 
только связь между международным туризмом и 
международной торговлей между Китаем и Россией, 
в анализе рассматриваются только переменные, 
имеющие отношение к Китаю и России: количество 
китайских выездных туристов в Россию, количество 

российских въездных туристов в Китай и объем ки-
тайского импорта и экспорта с Россией. Среди них 
количество российских въездных китайских тури-
стов имеет очень сильную корреляцию с количе-
ством китайских выездных российских туристов и 
общим объемом китайского импорта и экспорта с 
Россией, а между двумя переменными — количе-
ством китайских выездных российских туристов и 
объемом китайской импортно-экспортной торговли 
с Россией — нет очевидной корреляции. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что количество тури-
стов, выезжающих в Китай из России, объем им-
портно-экспортной торговли Китая с Россией и коли-
чество китайских туристов, выезжающих из России, 
взаимодействуют друг с другом. 

 
Выводы 
В данной работе, посредством межгодового про-

дольного сравнения международного туризма и 
международной торговли между Китаем и Россией 
за последние десять лет, а затем соответствующих 
переменных с помощью аналитического программ-
ного обеспечения SPSS 27.0 для корреляционного и 
сравнительного анализа, были сделаны выводы: 
Во-первых, существует положительный эффект 
продвижения между международным туризмом и 
международной торговлей. Чем больше междуна-
родных туристов, тем больше процветают междуна-
родные торговые потоки. Во-вторых, число россий-
ских въездных туристов между Китаем и Россией от-
носительно выше, и связь между числом российских 
въездных туристов и объемом импортно-экспортной 
торговли Китая с Россией более значительна. С 
2013 года, когда Китай выдвинул инициативу «Один 
пояс, один путь», наблюдается значительное куль-
турное и экономическое развитие, поэтому необхо-
димо уделять больше внимания привлечению тури-
стов к себе, что приведет к одновременному разви-
тию туристической индустрии и экономической тор-
говли двух стран. В-третьих, Китай и Россию связы-
вают глубокие дружеские отношения, и даже когда 
во время эпидемии туристическая отрасль была 
слабой, они все равно поддерживали хорошие отно-
шения в экономической торговле. Поэтому в даль-
нейшем следует уделять больше внимания разра-
ботке политики, способствующей восстановлению и 
развитию туризма между двумя странами.  
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В 2023-ем году Китай и Россия объединили усилия и преодолели 
трудности в двусторонней торговле на фоне частых глобальных 
геополитических конфликтов и замедления мировой экономики. 
Китай и Россия укрепили фундамент торгово-экономического со-
трудничества, добились быстрого роста и ускоренного расшире-
ния торговли товарами, уверенно продвигали строительство 
крупномасштабных проектов и сделали более прагматичным ре-
гиональное торгово-экономическое сотрудничество. Несмотря на 
впечатляющие достижения в китайско-российской торговле, су-
ществуют некоторые проблемы, в том числе сохраняющиеся не-
достатки в логистике и транспорте, неопределенность в государ-
ственной политике, сохраняющееся влияние вторичных санкций 
в Европе и США, а также ограничения в развитии двусторонней 
торговли. В перспективе, поскольку геополитические конфликты 
привели к росту глобальных экономических рисков, Китай и Рос-
сия должны направить усилия на взаимодействие решить основ-
ные задачи китайско-российского экономического сотрудниче-
ства на период до 2030-его года, установленные лидерами двух 
стран, и активизировать сотрудничество, чтобы способствовать 
высококачественному развитию торговли между двумя странами.  
Ключевые слова: китайско-российская торговля, экономиче-
ские санкции, проблемы, перспективы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная статья подготовлена при поддержке Проекта фунда-
ментальных исследований Департамента образования про-
винции Ляонин, № JYTMS20230205.  

В 2023-ем году Китай и Россия укрепили фундамент 
торгово-экономического сотрудничества. Часто 
наносятся визиты на высоком уровне, интенсивно 
проводятся деловые стыковочные обмены, состо-
ялся ряд официальных и частных торгово-инвести-
ционных ярмарок, открывающих новые возможно-
сти для углубления двустороннего торгово-экономи-
ческого сотрудничества. Были подписаны доку-
менты об экономическом и торговом сотрудниче-
стве, что способствовало активному развитию эко-
номических и торговых обменов. Был реализован 
стремительный рост торговли товарами. В 2023-ем 
году двусторонняя торговля между Китаем и Рос-
сией достигла стремительного роста и совершила 
исторический прорыв. По данным китайской тамо-
женной статистики, объем китайско-российской тор-
говли товарами достиг 240,11 миллиарда долларов 
США, увеличившись на 26,3% по сравнению с 
предыдущим годом, из которых Китай экспортиро-
вал в Россию 110,97 миллиарда долларов США, 
увеличившись на 46,9% по сравнению с предыду-
щим годом; Китай импортировал из России 129,14 
миллиарда долларов США, увеличившись на 12,7% 
по сравнению с предыдущим годом [Лю Хуацинь, 
2024: 24]. Рост китайско-российской торговли значи-
тельно превышает рост общей внешней торговли 
Китая за тот же период, став новой точкой роста ки-
тайской внешней торговли. Если посмотреть на раз-
витие китайско-российской торговли в 2023-ем году, 
то качество торговли значительно улучшится, а вза-
имодополняемость двусторонней торговли еще 
больше возрастет. В целях повышения уровня ки-
тайско-российской торговли обе стороны укрепили 
сотрудничество в области транспортных услуг, фи-
нансовых услуг, туристических услуг и медицинских 
услуг и достигли значительных результатов. Посто-
янно развивается сотрудничество по крупномас-
штабным проектам. Китайско-российское инвести-
ционное сотрудничество столкнулось с беспреце-
дентными проблемами в связи с жесткими экономи-
ческими санкциями, введенными США и Европой. В 
ответ на крайне сложную ситуацию обе стороны 
преодолели множество трудностей и постоянно по-
вышают уровень сотрудничества. Такие крупномас-
штабные проекты сотрудничества, как 7-ого и 8-ого 
энергоблоков Тяньваньская атомная электростан-
ция и 3-его и 4-ого энергоблока АЭС «Сюйдабао», 
осуществляются в рабочем порядке. В октябре 
2023-его China National Chemical Engineering & 
Construction Corporation Seven и Балтийский Хими-
ческий Комплекс подписали генеральный контракт 
на реализацию проекта Балтийского химического 
комплекса по переработке газа в метанол в России 
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со сроком строительства 48 месяцев и общей стои-
мостью контракта 8,4 млрд евро[Бянь Вэйхун, Чу 
Сяо, 2023: 33]. Это второй по сумме стоимочти кон-
трактный проект, подписанный China National 
Chemical Engineering за рубежом, а также крупней-
ший контрактный проект китайских предприятий, 
«выходящих» за рубеж с 2020-ого года, что имеет 
важное значение. Кроме того, стало более прагма-
тичным региональное торгово-экономическое со-
трудничество сотрудничество. Сотрадничество 
между китайскими и российскими провинциями и об-
ластями стало более широким и диверсифициро-
ванным, а строительство парков стало одним из 
ключевых моментов, создав новую платформу для 
углубления экономического и торгового сотрудниче-
ства. Индустриальный парк китайско-российского 
торгово-экономического сотрудничества (Шэньян) 
продолжает эффективно работать, создается пер-
вый китайско-монгольско-российский логистический 
парк, расширяется регионарное дружелюбное со-
трудничество. Кроме гото, также активно проводят 
мероприятия китайско-российской дружбы и сотруд-
ничества в городах провинции Шаньдун, Гуандун, 
Хэйлунцзян, Цзянси и автономного района Внутрен-
ней Монголии.  

Не смотря на то, что китайско-российская тор-
говля добилась значительных успехов, все еще су-
ществуют некоторые проблемы, которые заслужи-
вают внимания.  

Устаревшая инфраструктура на пограничных пе-
реходах препятствует китайско-российской логи-
стике и транспорту. В настоящее время между Ки-
таем и Россией существует 28 пограничных перехо-
дов, но только 19 из них функционируют. Принято 
решение модернизировать инфраструктуру 13 из 
них. В настоящее время ведутся работы по модер-
низации пограничных переходов Нижнеленинское-
Тунцзян и Забайкальск-Маньчжурия, и ожидается, 
что оставшиеся 11 переходов будут завершены к 
2027-ом году. Согласно отчету «World Bank’s Logistic 
Performance Index (LPI) 2023», Россия занимает 88-
е место из 139 экономических субъектов в рейтинге 
по Глобальному индексу эффективности логистики 
(GLPI), что является низким или средним уровнем. 
Россия занимает 90-е место в списке пяти показате-
лей, как “таможенные услуги”, “простота организа-
ции перевозок”, “качество логистических услуг”, “от-
слеживание и контроль” и “своевременность пере-
возок”, что является низким уровнем в глобальном 
масштабе, серьезно влияет на упрощение трансгра-
ничных перевозок между Китаем и Россией [“Global 
Ranking 2023”. 
https://lpi.worldbank.org/international/global15 (Дата 
обращения: 6.11.2024)]. 

 
Продолжающееся воздействие вторичных 

санкций в Европе и США 
– Китайские предприятия в санкционном списке. 
Жесткие экономические санкции, введенные 

США и Европой против России, затронули китайские 
компании, некоторые из которых были включены в 
список США. 24 февраля 2023-его года Бюро про-

мышленности и безопасности США (BIS) при Мини-
стерстве торговли США включило пять китайских 
компаний в список организаций, подпадающих под 
санкции и подозреваемых в оказании военной под-
держки России. 6 октября Бюро промышленности и 
безопасности Министерства торговли США (BIS) 
вновь включило 42 китайские компании в «Список 
субъектов экспортного контроля» по причине «подо-
зрений в поставках интегральных схем американ-
ского происхождения российской военной и/или 
оборонной промышленности», в том числе AVIC 
International Holding Co. и China Terry Aerospace 
Technology Group, которые находятся в санкцион-
ном списке США уже почти около 50 китайских ком-
паний, что еще больше увеличивает риск для тор-
говли Китая с Россией.  

– Влияние на китайско-российский торговый рас-
чёт финансовых санкций 

С 2024-ого года США и Европа усилили финан-
совые санкции против России. 19-ого апреля члены 
Конгресса США представили закон Unrestricted Act, 
который потребует от китайских военно-промыш-
ленных компаний разорвать все связи с российским 
рынком в течение 180 дней или в противном случае 
ввести санкции против китайских финансовых учре-
ждений и других организаций. В начале апреля ми-
нистр финансов США Йеллен заявил по поводу от-
ношений китайских банков с Россией, что любой 
банк, способствующий крупным сделкам, таким как 
поставка военных товаров или товаров двойного 
назначения на российскую оборонную промышлен-
ную базу, может быть подвергнут американским 
санкциям. 23-его мая Европейский союз издал указ, 
направленный на то, чтобы заставить финансовые 
учреждения на Среднем Востоке, в Турции и Китае 
прекратить содействие сделкам двойного назначе-
ния с Россией путем совместных усилий стран-чле-
нов Европейского союза.  

–Сдерживание китайско-российского инвестици-
онного сотрудничества под многочисленными санк-
циями 

Американо-европейские финансовые санкции 
против России сказываются на инвестиционном со-
трудничестве. В результате санкций и сопутствую-
щих факторов поток прямых китайских инвестиций в 
Россию в 2022-ом году составит 234 млн долларов 
США, а их объем — 9,9 млрд долларов США, что 
ниже уровня 2021-ого года [Статистический бюлле-
тень по прямым иностранным инвестициям Китая 
2022 г. 2023: 50–56]. Экономическая модель воен-
ного времени в России повышает инвестиционные 
риски, и в краткосрочной перспективе сдерживаю-
щие финансовые санкции в отношении китайских 
инвестиций по-прежнему трудно снять, поэтому для 
расширения взаимных инвестиций потребуется 
время.  

 
Ограничения возможностей для развития 

двусторонней торговли  
Быстрый рост китайско-российской торговли, 

особенно резкое увеличение китайского экспорта, в 
значительной степени заполнил вакансии в области 
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товаров и технологий, вызванные уходом европей-
ских предприятий с российского рынка. В 2023-ем 
году на Китай будет приходиться около 45% россий-
ского импорта. Доля ЕС в российском импорте со-
ставляла 35,8% в 2021 году, а доля Китая уже пре-
высила долю ЕС, значит, что китайский экспорт в 
Россию достиг кульминационной точки и что воз-
можности для значительного увеличения экспорта в 
будущем ограничены, если только обе стороны не 
примут специальные торговые стимулы. Кроме того, 
по мере роста китайского экспорта электромехани-
ческой продукции в Россию возникает острая необ-
ходимость в создании хорошей системы послепро-
дажного обслуживания, усилении взаимодействия 
между стандартами и подготовкой технического 
персонала и т. д. В 2023-ем году на фоне горячих 
продаж автомобилей в Китае возник ряд проблем, 
связанных с недостаточной адаптацией к россий-
скому низкотемпературному климату и особенно-
стям дорог, таких как низкая коррозионная стойкость 
кузова, утоньшение металла, плохая звукоизоля-
ция, хрупкая подвеска и т. д., и значительно воз-
росло число поломок и ремонтов, что вызвало обес-
покоенность российских СМИ. Сохранение доли ки-
тайской продукции на рынке и постоянное повыше-
ние качества продукции и услуг — новые проблемы, 
с которыми сталкиваются китайские предприятия. 

 
Перспективы развития китайско-российской 

торговли 
В начале 2024-го года обострение геополитиче-

ских конфликтов поставило мировую экономику в 
сложное положение и усложнило внешние обста-
новки для российско-китайского торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Сторонам необходимо тща-
тельно оценить ситуацию и принять эффективные 
контрмеры.  

–Глобальные экономические риски растут.  
В начале 2024-го года Всемирный банк в отчете 

«Перспективы развития мировой экономики» отме-
тил, что сложная международная обстановка приве-
дет к повышению процентных ставок, замедлению 
экономического роста и продолжению инфляции. 
Поставки энергоносителей могут серьезно постра-
дать, что приведет к скачку цен на энергоносители и 
значительному побочному эффекту на цены других 
сырьевых товаров, усилению геополитической и 
экономической неопределенности, что может сни-
зить инвестиции и привести к дальнейшему ослаб-
лению роста. По прогнозам Всемирного банка, рост 
мировой экономики в 2024-ом году составит 2,4 % 
по сравнению с 2,6% в 2023-ем году [Всемирный 
банк прогнозирует рост мировой экономики на 2.4% 
в 2024-ом году, http://m.ce.cn/gj/gd/202401/12/ 
t20240112_38862835. shtml], при этом рост замед-
лится третий год подряд. В результате фактический 
спрос сократится во всем мире. Несмотря на воз-
можное краткосрочное повышение цен на энергоно-
сители, рост логистических издержек и снижение 
спроса принесут больше вреда, чем пользы россий-
ской экономике, зависящей от экспорта энергоноси-
телей и минерального сырья. В 2024-ом году ожида-
ется замедление роста ВВП до 2,3% по сравнению 

с 2023-им годом, что обусловлено увеличением рас-
ходов на оборону со стороны российского прави-
тельства. В 2024-ом году объем импортно-экспорт-
ной торговли России составит 778 миллиардов дол-
ларов, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году: 
экспорт составит 475 миллиардов долларов, что на 
3% больше, а импорт —303 миллиарда долларов, 
что на 3,4% больше [Расходы уходят в оборону. 
https://news.myseldon.com/ru/news/]. Российская эко-
номика все еще пытается найти поддержку со сто-
роны внешнего спроса. Отсутствие мирового спроса 
также усиливает давление на восстановление эко-
номики Китая, так как Научно-исследовательский 
центр прогнозирования Китайской академии наук 
выпустил «Экономический прогноз и перспективы 
Китая на 2024-ый год», в котором прогнозируется, 
что рост ВВП Китая в 2024-ом году составит 5,3% 
[Экономический прогноз и перспективы Китая на 
2024-ый год, 
https://www.cet.com.cn/wzsy/ycxw/10002331.shtml], 
то есть практически на том же уровне, что и в 2023-
ем году. То, смогут ли Китай и Россия усилить дина-
мику развития своих экономик, окажет непосред-
ственное влияние на развитие двусторонней тор-
говли. Под влиянием многочисленных факторов 
темпы роста китайско-российской торговли в ян-
варе-июне 2024-ого года значительно замедлились 
по сравнению с аналогичным периодом 2023-его 
года: темпы роста импорта и экспорта снизились с 
40,6% до 1,8%; темпы роста экспорта стали отрица-
тельными с 78,1% до 0,8%; темпы роста импорта со-
ставили 3,9%, что значительно ниже, чем за анало-
гичный период 2023-его года, который составил 
19,4% [Таблица общей стоимости импорта и экс-
порта товаров по странам (регионам) в июне 2023-
его года (стоимость в долларах США), 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/27
99825/302274/302277/302276/5157413/index.html]. В 
связи с этим обе стороны должны работать вместе 
и принимать различные меры, чтобы преодоления 
препятствий и содействия здоровому развитию тор-
говли между двумя странами. 

–Основные направления углубления российско-
китайского экономического и торгового сотрудниче-
ства. 

В ходе встречи лидеров государств КНР и РФ в 
марте 2023-его года была принята «Совместном за-
явлении Президента Российской Федерации и 
Председателя Китайской Народной Республики о 
плане развития ключевых направлений российско-
китайского экономического сотрудничества до 2030 
года» [Совместное заявление Президента Россий-
ской Федерации и Председателя Китайской Народ-
ной Республики о плане развития ключевых направ-
лений российско-китайского экономического сотруд-
ничества до 2030 года, 2023: 1]), в котором опреде-
лены восемь приоритетных направлений будущего 
сотрудничества, включая расширение масштабов 
торговли, оптимизацию структуры торговли, разви-
тие электронной коммерции и других инновацион-
ных форм сотрудничества и т.д.; активное развитие 
логистической системы взаимосвязи и взаимозави-
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симости; повышение уровня финансового сотрудни-
чества; укрепление всестороннего энергетического 
партнерства; укрепление взаимовыгодного сотруд-
ничества в области создания производственных 
мощностей по глубокой переработке ресурсов на 
территориях двух стран; содействие обменам и вы-
сококачественному сотрудничеству в области тех-
нологий и инноваций и обеспечение высокого 
уровня технологического развития двух стран; со-
действие повышению качества и модернизации про-
мышленного сотрудничества. На основе соответ-
ствия промышленных стандартов и технических 
требований создается новая промышленная це-
почка с участием местных промышленных предпри-
ятий двух стран, чтобы увеличить добавленную сто-
имость. Также эффективно повысится уровень 
сельскохозяйственного сотрудничества, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность двух 
стран. В будущем, перед лицом внутренних и внеш-
них вызовов, Китай и Россия должны укреплять вза-
имодоверие, усиливать связь и координацию поли-
тики, продолжать расширять открытие рынков, рас-
крывать потенциал транзитных перевозок между 
двумя странами, уделять особое внимание реше-
нию ключевых проблем, улучшать китайско-россий-
скую пограничную инфраструктуру. 
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In 2023, China and Russia joined hands and overcame difficulties in bilateral trade 

amid frequent global geopolitical conflicts and a slowing world economy China 
and Russia strengthened the foundation of trade and economic cooperation, 
achieved rapid growth and accelerated expansion of trade in goods, confidently 
pushed forward the construction of large-scale projects and made regional trade 
and economic cooperation more pragmatic Despite the impressive 
achievements in China-Russian trade, there are some challenges, including 
persistent shortcomings in logistics and transportation, uncertainties in 
government policies, the lingering impact of secondary sanctions in Europe and 
the US, and restrictions on the development of bilateral trade Looking forward, 
as geopolitical conflicts have increased global economic risks, China and Russia 
should make efforts to work together to meet the major goals of China-Russia 
economic cooperation until 2030 set by the leaders of the two countries, and 
intensify cooperation to promote high-quality trade development between the 
two countries 
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Малый и средний инновационный бизнес  
в национальной инновационной системе Китая 
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перспективных компетенций Future Skills:NEFU, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Амосова, 
aisenlarionovafan@mail.ru 
 
В статье обозначено состояние китайского малого и среднего 
предпринимательства, а также рассмотрены основные направле-
ния его государственной поддержки. Актуальность данного во-
проса обуславливается ростом МСП в мировой экономике. Так, в 
развитых странах доля малого и среднего бизнеса составляет 
более 50%. Вот почему поддержка данных компаний необходима 
для успешного развития национальных экономик. 
Дана оценка китайской экономики, свойственная высокоразвитой 
и ключевой для частного бизнеса культуре семейного предпри-
нимательства, которой, по оценкам экспертов, не уделяется до-
статочного внимания в современной России. А в КНР это направ-
ление в некоторой степени связано с переосмыслением совет-
ского опыта 1920-х – нач. 1930-х годов. Если на Западе большин-
ство кампаний начинались с семейных проектов, но впослед-
ствии становились корпоративными, в них резко повышалась 
роль сторонних менеджеров и инвесторов, то в Китае этот про-
цесс проходит медленно. 
Ключевые слова: Китай, малый и средний инновационный биз-
нес, инновационная деятельность, современная экономическая 
наука. 
 

Введение 
Актуальность темы 
Изучение китайского опыта последних десятиле-

тий — одна из важнейших и актуальных задач для 
современной экономической науки. 

В современных условиях инновации являются 
важнейшим элементом успешного роста и развития, 
как отдельного предприятия, так и экономики в це-
лом. Большинство стран мира имеют свои иннова-
ционные стратегии развития. Как правило эти стра-
тегии носят комплексный характер и включают в 
себя множество параметров. Так в Глобальном ин-
новационном индексе 2019 г. 129 стран оценива-
ются по восьмидесяти параметрам. Среди субъек-
тов реализации инновационных стратегий различ-
ных стран особое место отводится малым и сред-
ним предприятиям (далее – МСП), занятым как в 
сфере генерирования инновационных технологий, 
так и их активного применения на практике. 

Малый и средний бизнес является важной со-
ставляющей в экономике любой страны, поскольку 
является институтом, средством, механизмом, кото-
рые способствуют решению ряда проблем соци-
ально-экономического развития: обеспечения заня-
тости, наполнение рынка товарами и услугами, дает 
возможности для расширения экспортного потенци-
ала страны, способствует поддержанию «духа пред-
принимательства», то есть креативности, рисково-
сти, инновационности. В условиях перехода нацио-
нальных экономик многих стран мира на инноваци-
онные пути развития, предпринимательский потен-
циал малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) ста-
новится наиболее востребован. 

В Китае государственная стратегия инновацион-
ного развития была принята в 2016 г., придя на 
смену более ранней, подобной стратегии, принятой 
в 2006 г. со сроком реализации до 2020 г. Новые 
цели и задачи развития страны в соответствии с вы-
зовами четвертой промышленной революции и ам-
бициозными планами китайского руководства по по-
строению не только «большого, но и сильного» Ки-
тая, стали причиной пересмотра параметров преж-
ней стратегии с целевой установкой создания «ин-
новационного государства» к середине XXI века.  

В новой инновационной госпрограмме 2016 г. 
особое место уделяется развитию малых и средних 
предприятий, в особенности их инновационного сег-
мента. Дается упор на формирование благоприят-
ных условий функционирования МСП, включая его 
инновационный сегмент, посредством финансовой, 
кредитной, налоговой поддержки, ориентированной 
на поощрение научно-технических инноваций и по-
вышение эффективности производства. Руковод-
ство КПК и государства неоднократно указывали на 
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важную роль МСП в формировании в Китае «сред-
незажиточного общества» и в особенности их роли 
как драйвера инновационного процесса в стране.  

Актуальность темы подчеркивается тем, что осо-
бая роль драйвера в этой связи отводится именно 
высокотехнологичным МСП, находящимся на 
острие тенденций разворачивающейся четвертой 
промышленной революции и ее центрального звена 
– цифровой составляющей, а также ряда новых и 
высоких технологий прорывного характера и техно-
логий широкого применения. Важным трендом в 
развитии инновационного процесса в Китае стало 
использование цифровой составляющей в сфере 
услуг, где малый и средний бизнес с конца 90-х гг. 
прошлого века занимает ведущие позиции. Упор на 
активизацию внутреннего спроса и инновации при 
сохранении значимости внешнего рынка в условиях 
перехода на новую экономическую стратегию 
«двойная циркуляция», способствовали усилению 
роли высокотехнологичных малых и средних пред-
приятий во внешнеэкономической экспансии КНР. 

В работе рассматривается роль малого и сред-
него инновационного бизнеса (далее – МСИБ) и его 
структур как важного и нарастающего по значимости 
фактора экономического роста и развития Китая, в 
стратегических планах КНР по выходу на позиции 
мирового инновационного лидера к 2050 г., также 
его роли во внешнеэкономической экспансии. Цен-
тральным звеном является исследование особен-
ностей формирования и развития малых технологи-
ческих компаний-стартапов, анализ процесса их пе-
рерастания в компании с масштабной капитализа-
цией (более 1 млрд долл.) – так называемых едино-
рогов их роли и места во внешнеэкономической де-
ятельности. 

Актуальность работы определяется также и 
необходимостью рассмотрения инновационных 
стратегий китайских частных МСП и крупной части 
этого бизнеса, вышедшего из него, на внешних рын-
ках, с упором на раскрытие особенностей имитаци-
онных стратегий китайских компаний. 

Все перечисленные аспекты избранной темы яв-
ляются актуальными, как с теоретической, так и с 
практической точки зрения, поскольку раскрывают 
механизмы функционирования инновационных 
МСП Китая и их стратегии, показывают реальные 
процессы развития технологических стартапов и их 
«рост» в крупные компании. 

Наиболее эффективные элементы этого опыта 
могут быть критически заимствованы и адаптиро-
ваны российскими предпринимателями МСБ в их 
практике внутри страны и в сотрудничестве этих 
структур с китайскими малыми и средними предпри-
ятиями. 

 
Основное исследование 
Оценка российских и зарубежных исследова-

телей 
Проблема функционирования малых и средних 

инновационных предприятий в современной эконо-
мике изучается в работах: П. Друкера, К. Сио, Н.К. 
Сирополиса, Ф. Уокера, Ф. Хайека, А. Хокинга, Й. 
Шумпетера и др. Значительный вклад в теорию 

предпринимательства внесли российские экономи-
сты Л. Абалкин, Б. Мильнер, Г. Черников, Б. Ясин. 

Исследованию различных аспектов функциони-
рования МСБ в зарубежных странах посвящены ра-
боты А. Кнут, А. Скриба, В. Мотылева, Т. Мигалевой, 
В. Зубенко, Г. Подбиралиной и др. 

Среди работ российских экономистов, посвящен-
ных исследованию становления в Китайской народ-
ной республике малого и среднего бизнеса можно 
привести работы Е. Авдокушина, В. Карлусова, А. 
Кудина, В. Муромцевой, В. Островского, В. Портя-
кова, В. Чуванковой и некоторых других. 

Далее упомянем ученых из Китая: Ван Фэнцю, 
Линь Ифу, Цай Фэн, Ай Чжоу, Лиу С, Лю Цзайци, Фу 
Цзяцзи, Сюй Хуэйчжуан, Ху Аньган, Чжу Цуйпин, Е 
Гуанхуа, Чэн Хайхуа, Се Фуцзи, Ся Вэй, Ян Дуцзи, 
Ян Шаоцинь, Ян Мяоцинь, Шы. Пэйгон. В работах 
данных китайских экономистов изучаются характе-
ристики МСБ Китая, предприятий малых и средних, 
внедрение в данные предприятия технологических 
инноваций и развитие экспортно-ориентированных 
отраслей в данных МСП, а также имитационные ин-
новации и их внедрение. 

Примеров успешного применения этих нарабо-
ток немало. Эффективной движущей силой иннова-
ций в Китае являются цифровые технологии. Част-
ные компании, овладевшие передовыми интернет-
технологиями, кардинально меняют традиционные 
нетехнологические отрасли, и выходят в лидеры в 
глобальной электронной коммерции, в финансовых 
инновациях. Первопроходцами в этой области явля-
ются такие известные китайские компании, как 
Huawei, Haier, Sany, Lenovo, BAT (Baidu, Alibaba и 
Tencent), Xiaomi. Так, компания Huawei, основанная 
в 1987 году для производства коммутаторов теле-
фонных станций, превратилась в крупнейшего про-
изводителя телекоммуникационного оборудования 
в мире и стала конкурентоспособной на мировом 
рынке смартфонов. Показательно, что в последнее 
десятилетие компания стала одним из крупнейших 
в мире заявителей патентов [2]. Кратко рассмотрев 
политику этих компаний в последние годы, мы ви-
дим, что они от принципа копирования зарубежных 
технологий, при соответствующей поддержке пра-
вительства, переходят к созданию собственных ин-
новаций – и достаточно успешно. 

Haier Group в наше время - ведущий мировой 
бренд бытовой техники. В компании работает более 
75 тыс. сотрудников. Компания использует плат-
форменную организацию, когда структуры предпри-
ятия являются рабочими подразделениями, т.е. – 
состоит из множества микропредприятий. Подраз-
деления первого уровня отвечают за прямое обще-
ние с пользователями продукции и разработку но-
вых производственных идей, второго уровня – осу-
ществляют корпоративную поддержку, третьего 
уровня - обеспечивают деятельность всех осталь-
ных подразделений. 

Компания Lenovo выросла в одного из крупней-
ших поставщиков компьютеров и компьютерных 
услуг. В последнее десятилетие в компании рабо-
тает фонд поддержки стартапов с крупным капита-
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лом, который находится под внутренним управле-
нием Lenovo Group и ориентирован на развитие раз-
работок в области искусственного интеллекта, робо-
тотехники и облачных вычислений, на поддержку 
науки. На крупные предприятия равняется малый и 
средний бизнес, применяя схожие технологии и ре-
шения в меньших масштабах, но порой с такой же 
высокой эффективностью. Создаются бизнес-экоси-
стемы, включающие десятки и сотни предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые в значительной 
степени работают на опережение, а не только отве-
чают на актуальные запросы.  

 
Законодательство КНР и частный бизнес 
Законодательство — это система нормативных 

актов, принятых законодательным органом или 
непосредственно населением и действующих на 
территории страны. В Китайской Народной Респуб-
лике (далее — КНР) законодательная деятельность 
представляет собой государственную деятель-
ность, направленную на принятие или утверждение 
каким-либо государственным органом в соответ-
ствии с определенной процедурой действий, отра-
жающих волю правящего класса и обеспечивающих 
соблюдение норм поведения в принудительном по-
рядке (Фу Цзытан 2009, 229–230). 

В современном обществе законодательная 
власть государства, как правило, принадлежит пар-
ламенту, но система может различаться. В некото-
рых государствах парламент обладает особыми 
полномочиями: помимо законодательной власти, он 
обычно также имеет право на сбор налогов. В госу-
дарствах, где существует двухпалатная парламент-
ская система, нижняя палата, как правило, обладает 
фундаментальной налоговой властью и может кон-
тролировать налогообложение, накладывая вето на 
государственный бюджет. 

Законодательному процессу в целом присущи 
принципы демократичности, открытости, сопричаст-
ности и саморегулирования. Система ценностей со-
временного законодательного процесса включает 
главным образом справедливость, эффективность 
и порядок. Правосудие — краеугольный камень за-
конодательного процесса; эффективность придает 
ему экономическое значение, а порядок привносит в 
него институционализированную концепцию. 

В рамках законодательного процесса в КНР госу-
дарственный орган, обладающий законодательными 
полномочиями, создает нормативные правовые акты, 
ограничивает систему, с помощью которой законода-
тели могут беспрепятственно осуществлять свою дея-
тельность и обеспечивать соблюдение процессуаль-
ных норм, а также определяет законные пути и надле-
жащие правовые процедуры, позволяющие государ-
ству разрешать конфликт интересов, регулирует об-
щественный порядок и распределение социальных 
ресурсов. Говоря о китайском законодательстве, 
нужно понимать, что речь идет о принятии централь-
ными и местными органами государственной власти, 
а административными органами, имеющими право за-
конодательной власти, — Конституции, законов, де-
кретов (в совокупности именуемых законами) и адми-
нистративных актов. 

Итогом многолетних экспериментов в области 
государственного регулирования малого и среднего 
бизнеса в Китае стала организованная поддержка 
инноваций в частном предпринимательстве. Прави-
тельство поставило своей целью сделать иннова-
ции выгодными дня предпринимателя. Используе-
мые инструменты эффективны и понятны для биз-
несменов. Предоставляются налоговые льготы 
учебным учреждениям в случае их сотрудничества 
с малым и средним бизнесом, что способствует по-
вышению образовательного уровня кадров, повы-
шению навыков ориентирования в современном де-
ловом мире при выходе на международные рынки.  

Приняты и налоговые льготы, включая полное 
освобождение от уплаты налогов для малого и 
среднего бизнеса, который занимается освоением 
новых технологий и выпуском новой продукции, не-
обходимой для экономики Китая. Инновационному 
бизнесу на выгодных условиях предоставляются 
кредиты. Конечно, это не происходит бескон-
трольно. Инновационность малого и среднего биз-
неса подтверждается специальным свидетель-
ством, которое, после проверок, выдает Министер-
ство науки и техники КНР. Система, которая оттачи-
валась, как минимум, четверть века, в последние 5-
10 лет дает эффективные для китайской экономики 
результаты. С инновациями в малом и среднем биз-
несе неминуемо связаны и перспективы китайской 
экономики, от этой системы зависит благосостояние 
общества.  

 
Семейное предпринимательство в Китае. Тра-

диции и инновации 
Для китайской экономики свойственна высоко-

развитая и ключевая для частного бизнеса культура 
семейного предпринимательства, которой, по оцен-
кам экспертов, не уделяется достаточного внимания 
в современной России. А в КНР это направление в 
некоторой степени связано с переосмыслением со-
ветского опыта 1920-х – нач. 1930-х годов. Если на 
Западе большинство кампаний начинались с семей-
ных проектов, но впоследствии становились корпо-
ративными, в них резко повышалась роль сторонних 
менеджеров и инвесторов, то в Китае этот процесс 
проходит медленно.  

По данным Всекитайской федерации промыш-
ленности и торговли, более 80% из миллиарда част-
ных предприятий Китая находятся в семейной соб-
ственности. Это фактор, не считаться с которым 
нельзя. В структуре китайской экономики семейные 
предприятия обеспечивают около 60% ВВП. Это 
имеет прямое отношение к «специфически китай-
скому» пути развития экономики. Семейные пред-
приятия в Китае проделали долгий путь – от первых 
попыток частного предпринимательства в конце 
1970-х к нынешнему многообразию бизнес-страте-
гий. В первые десятилетия развития производствен-
ных и финансовых частных структур они, в основ-
ном, перенимали зарубежный (преимущественно, 
западный, но в смысле технологий – и советский) 
опыт, занимались копированием технологий. Рабо-
тала «модель Шаньчжая», мотивированная на ком-
бинирование и симбиоз зарубежных разработок для 
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создания собственного оригинального продукта [1]. 
Инновационными разработками семейные предпри-
ятия (как и весь китайский малый и средний бизнес) 
в то время практически не занимались. Период при-
менения инновация начался, вместе с радикальной 
сменой поколений в бизнесе, в 2010-е годы, харак-
терные нацеленностью на более высокотехнологи-
ческую продукцию, главным образом – на экспорт. 
Тогда от принципа «дать возможность стать зажи-
точными наиболее активным и предприимчивым» 
китайское правительство перешло к задачам роста 
всеобщего благосостояния, что потребовало, кроме 
прочего, более наукоемкого производства в семей-
ном бизнесе. Семейный бизнес наработал тесные 
связи с наукой, с международными стартапами. Это 
характерно и для 2020-х годов.  

В наше время самое большое количество семей-
ных предприятий отмечается в Восточном Китае, а 
уровень их концентрации традиционно наиболее 
высок в обрабатывающей промышленности. Но не 
только. 

Приведем яркий пример – Аомынь, открытый 
порт, крупный финансовый центр, центр игрового 
бизнеса, самый густонаселенный, хотя и небольшой 
по территории, регион в мире.  

Известно, что для жителей Аомыня семейные 
ценности, ценности рода, как и в древности, оста-
ются на первом месте. В этом можно видеть влия-
ние конфуцианства, можно – естественную реакцию 
человека на особенности климата и демографии. По 
мнению большинства исследователей, принципы 
конфуцианства сыграли большую роль в том, что ки-
тайская семья оказалась очень удачным вариантом 
управления предприятиями в деловой культуре [3]. 
Разумеется, в последние годы меняется и отноше-
ние к семье, на смену патриархальным традициям 
приходят более свободные и вариативные. Но ки-
тайские предприниматели по-прежнему с меньшей 
охотой, чем их европейские коллеги, передают 
управление своими кампаниями менеджерам.  

«Дети аомыньских предпринимателей обладают 
сильным чувством долга перед своими родителями, 
охотно и легко принимают семейный бизнес от 
своих предков и поднимаются к новым вершинам. 
Именно поэтому в Аомыне очень редко семейный 
бизнес передается в чужие руки» [4], - пишет Ли Го-
лян. В меньшей, но значительной степени, с учетом 
специфики разных мест, это касается всего Китая.  

Важнейший фактор – внедрение инноваций на 
семейных предприятиях, при их консерватизме. 
Здесь ключевую роль играет государственное регу-
лирование.  

В последние годы, в особенности – с началом 
пандемии Ковида, ставшим тяжелым испытанием 
для китайской экономики, на китайских семейных 
предприятиях стали проявляться новые тенденции. 
Представители третьего поколения владельцев 
бизнеса нередко индифферентно относятся к разви-
тию предприятий. Нередко, получив образование на 
Западе, они теряют понимание китайской специ-
фики, осознавая, что привить на китайской почве за-
падный стиль ведения бизнеса вряд ли возможно. С 

проблемами «поколения наследников» исследова-
тели связывают важный вызов, который стоит перед 
китайской экономикой [5].  

На правительственном уровне есть понимание, 
что понимание важности инновационного предпри-
нимательства должно закладываться с юности, в 
учебных заведениях. В июле 2023 года китайское 
правительство разработало ряд новых программ, 
направленных на поддержку молодых предприни-
мателей и упрощение процедур, связанных с преем-
ственностью в малом и среднем бизнесе. Еще в 
2016 году премьер-министр Китая Ли Кэцян назвал 
массовое инновационное предпринимательство 
главной повесткой экономического развития страны 
[6], что позволило Китаю в 2019 году занять 14 место 
среди мира в рейтинге Глобального инновационного 
индекса. Компании с инновационным уклоном чаще 
всего в КНР таких сферах индустрии как Интернет-
технологии, телекоммуникации, IT, финансы, био-
технологии и здравоохранение, инжиниринг, авто-
мобильная индустрия, банкинг, электроника и тор-
говля [7]. 

Больше всего инновационных компаний распо-
лагается в таких крупных городах, как Пекин, Чан-
чжоу, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу и др. Помимо этого, 
чтобы продвинуть данную сферу еще больше, в Ки-
тае ежегодно появляются новые бизнес-инкуба-
торы, число которых в стране уже более тысячи [8]. 
Эта программа показала свою эффективность. 

Еще в 2010 году на государственном уровне был 
создан Руководящий комитет по предприниматель-
ству в сфере учреждений высшего образования. В 
результате его работы создавались новые про-
граммы, учебные планы, при университетах откры-
вались школы по обучению предпринимательству. В 
этих учебных заведениях создаются и проверяются 
на практике учебные программы, начиная от специ-
ализированных курсов и профессиональной инно-
вационной деятельности, направленной предприни-
мательских навыков и талантов, инновационному 
предпринимательству [8]. 

Молодые хозяева бизнеса заинтересованы во 
внедрении современных методов корпоративного 
управления, интернет-технологий и цифровых ре-
шений для модернизации предприятий. В то же 
время, их нужно мотивировать к активному продол-
жению бизнеса. Это, прежде всего, государственная 
задача – и китайское правительство осознает ее 
важность. 

По мнению директора Исследовательского ин-
ститута семейного бизнеса, при Университете 
Чжэцзян, к числу проблем преемственности в се-
мейном предпринимательстве Китая можно отнести 
дефицит профессионального опыта, отсутствие 
стратегического планирования и ограниченные воз-
можности старших поколений, которые лишены аль-
тернатив при наличии одного ребенка в семье. По-
следний фактор – следствие многолетней нацио-
нальной политики контроля рождаемости. 

К тому же, значительная часть наследников (хотя 
и не большинство) не собирается полноценно про-
должать семейный бизнес. По исследованию Boston 
Consulting, которое проводилось в 2022-м, среди 
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100 крупнейших китайских семейных предприятий, 
31% компаний планируют, что бизнес унаследуют 
члены семьи; 54% – рассчитывают на внутренних 
руководителей; 15% – наймут менеджеров со сто-
роны. Можно предположить, что и в ближайшие де-
сятилетия семейный бизнес, который из кустарного 
становится инновационным, сохранит в Китае свою 
доминирующую роль – с большим вниманием к циф-
ровым трансформациям. Тем важнее специальные 
образовательные программы и новые подступы к 
государственной поддержке, которая касается се-
мейного бизнеса в Китае. 

Отметим, что в целом развитие малого и сред-
него бизнеса в Китае заметно отличается от процес-
сов, характерных для Западной Европы и Латинской 
Америки. Частное предпринимательство в КНР по-
лучила широкие права после нескольких десятиле-
тий драматической борьбы с проявлениями бизнес-
инициативы. В 2010-е отказаться от приоритетного 
отношения к малому и среднему бизнесу было уже 
невозможно: слишком высокие результаты он пока-
зывал, слишком важным было его влияние и на эко-
номику страну, и на социальную реальность. XIX 
съезд КПК признал частное предпринимательство 
важным фактором китайской экономики, который 
дополняет социализм, а не противоречит его кон-
цепции. 

 
Структура национальной инновационной си-

стемы Китая 
Исторически первые шаги на пути создания НИС 

начались в Китае в 80-е гг. ХХ века. На этом этапе 
происходило комплексное формирование и подго-
товка экосистемы современного НИС. Однако не-
возможность проведения полномасштабных ре-
форм для создания высокотехнологических отрас-
лей побудило руководство Китая заняться соци-
ально-экономическими реформами для формирова-
ния рыночных механизмов впоследствии ставших 
рыночной системой с «китайской» спецификой. 
Ускоренное развитие дало первоначальный резуль-
тат, однако не стал опорой для инновационных от-
раслей.  

С середины 80-х упор китайского руководства де-
лался на модернизацию механизмов коммерциали-
зации научно-технических новинок путем внедрения 
части разработок во вновь формируемые наукоем-
кие отрасли такие как энергетика и машинострое-
ние. На начальном этапе финансирование подоб-
ных проектов осуществлялось при помощи государ-
ственных средств, поэтому в первую очередь разви-
вались государственные предприятия, которые от-
читывались напрямую правительству и не имели 
широкую свободу в выборе направления развития. 
На этом примере видно, что Китай развивал на 
начальном этапе не модули НИС, а ее элементы.  

С 90-х гг. ХХ века начато развитие законодатель-
ной базы для обеспечения деятельности иностран-
ных компаний на территории КНР. Законодатель-
ство также закрепляло вектор развития отраслей 
Китая на высокотехнологичном пути которая вклю-
чало в себя развитие и внедрение новейшей тех-
ники, научно-техническому развитию и инновациям. 

В дальнейшем программа по развитию научно-тех-
нического прогресса в КНР не только не сворачива-
лось, но и постоянно наращивается. 

С середины 2000-х гг. идет процесс перехода 
НИС в период самоокупаемости и самодостаточно-
сти, снижению общей доли заемных инноваций и пе-
реход к собственным оригинальным разработкам. 
Освоение новых технологий идет стремительными 
темпами, открываются зоны развития новых и высо-
ких технологий (далее – ЗРНВТ), создается инфра-
структура НИС такие как: бизнес-инкубаторы, техно-
парки и научные центры. 

В течении всей 14-ой пятилетки в Китае (2021-
2025 гг.) правительство подчёркивает важность по-
стоянного роста численности и качества перспек-
тивных МСИП. Ставка на «выращивание» новейших 
с технологической точки зрения и «оригинальных» 
предприятий создают предпосылки к появлению бу-
дущих технологических гигантов и ускоренному ро-
сту экономики КНР. 

В качестве преимуществ Китая в области про-
движения инноваций можно отнести «отсталость» 
китайской экономики, как и Советский Союз, кото-
рый мог на рубеже 20-30-х гг. ХХ века приобретать, 
внедрять и использовать передовые научные разра-
ботки значительно быстрее развитых государств. 
Соответственно Китай проводил трансфер техноло-
гий и инноваций, однако с масштабами не сравни-
мыми с другими странами, благодаря постоянному 
масштабированию производства и объемах, превы-
шающих объемы производства других государств с 
использованием дешевой рабочей силы и директив-
ному управлению Китай, создавал целые индустрии 
невиданные по своим меркам.  

Благодаря государственной поддержке [9] МСИП 
в Китае насчитывается уже свыше 9 тыс. технологи-
чески передовых предприятий, а к 2025 году их ко-
личество должно достигнуть 10 тыс. Эти предприя-
тия помогают повышать потенциал в таких отраслях 
как производство полупроводников, биотехнологии, 
программное обеспечение, энергетика и промыш-
ленность.  

МСИП является ключевым фактором развития 
экономики, в условиях перехода на инновации. ЦК 
КПК и Госсовет КНР видят в развитии МСИП важ-
нейшую роль драйвера роста и создание новых и 
передовых видов бизнеса. Благодаря развитию 
МСИП будет создана благоприятная среда для раз-
вития инноваций в дальнейшем способствующей 
привлечению инвестиций в страну увеличения экс-
порта и повышения внешнеэкономической деятель-
ности КНР. 

Быстро растущий научно-технологический ком-
плекс Китая уверенно делает страну мировым лиде-
ром в области науки, технологий, экономики. Для 
достижения стратегических целей развития ключе-
вых высокотехнологичных отраслей сама система 
является основой для модернизации и процветания 
китайской экономики. 

Согласно отчету Министерства промышленности 
и информационных технологий Китая, за 2023 год 
количество компаний в местном ИТ-секторе с годо-
вым доходом более 20 млн юаней превысило 38 
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тыс. Отрасль является постоянно растущей поэтому 
рентабельность остается крайне высокой: валовая 
прибыль составила почти 200 млрд долл. что на 
13,6% больше по отношению к 2022 году. 

 
Заключение 
В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:  
1) Роль МСБ в современной экономике не 

только остается весомой в решении ряда проблем 
социально-экономического развития многих стран 
(трудоустройства, повышения благосостояния, фор-
мирования и поддержки среднего класса, снижения 
социальной напряженности и др.), но и возрастает в 
связи с развертыванием четвертой промышленной 
революции. Возрастание этой роли определяется 
прежде всего увеличением количества инновацион-
ных МСП и ростом их нововведений. Созидатель-
ная, креативная, предпринимательская сущность 
МСБ выходит на первый план при постановке госу-
дарством задач по инновационному развитию в 
ряде стран, в том числе в Китае. 

2) Китайский опыт экономического развития с 
момента начала всесторонних экономических ре-
форм с конца 70-х гг. ХХ в. свидетельствует о посто-
янно растущем внимании к сегменту МСБ. Это вни-
мание постепенно трансформировалось от реаби-
литации индивидуального и малого частного пред-
принимательства в 80-е гг. ХХ в. до признания его в 
качестве одного из важнейших факторов в модерни-
зации китайской экономики и реализации государ-
ственной стратегии социально-экономического раз-
вития.  

МСБ в Китае прошел 3 этапа своего развития и 
разделяется на четыре этапа: 

Первый этап – зарождение МСИБ с 1980 по 1990 
гг. Это этап становления и постепенного развития 
малых инновационных высокотехнологичных пред-
приятий в основном на государственной собствен-
ности. 

Второй этап – вторая половина 1990-х гг. до 2010 
г. этап активного развития МСИБ, формирование 
высокотехнологичных китайских конгломератов 
(цзитусянь гунсы). 

Третий этап – бум стартапов с середины 2010 г., 
активный рост инновационных, высокотехнологич-
ных МСП. 

Четвертый этап – с конца 2010 г. китайская мо-
дель развития становится преимущественно инно-
вационной, в ней все более важная роль отводится 
МСБ. МСБ становится одним из драйверов реализа-
ции этой модели в Китае. 

Современный МСБ Китая имеет свою особую 
структуру, отличающую его от подобного бизнеса в 
индустриальной экономике. В его основе остается 
значительный пласт традиционного МСБ, нацелен-
ного на удовлетворение основных жизненных по-
требностей населения в питании и разного рода 
услугах. В то же время растет та часть МСБ, которая 
реализует его предпринимательские инновацион-
ные характеристики – инновационный сегмент МСБ. 
Этот сегмент характерен для большинства отрас-
лей современного предпринимательства в КНР от 

сферы мелкого производства до разного рода услуг. 
В условиях развертывания четвертой промышлен-
ной революции этот сегмент МСБ становится опре-
деляющим в развитии современных экономик, в 
формировании и развертывании их национальных 
инновационных систем. 

В рамках инновационного МСБ формируется и 
получает все большее распространение и развитие 
высокотехнологичный МСБ, нацеленный на генера-
цию новых технологических идей, разработок прото-
типов, технологий, ноухау. Экосистема этого биз-
неса включает всю индустрию венчурного бизнеса и 
соответствующую ему инфраструктуру. В центре 
этого МСБ стоят разного рода стартапы, представ-
ляющие ячейку нового, технологичного предприни-
мательства, отвечающего требованиям новой тех-
нологической революции. Особое внимание руко-
водство Китая, реализующего инновационную стра-
тегию своего развития к этому сегменту бизнеса все 
более нарастает. Вместе с тем два других сегмента 
бизнеса не выпадают из зоны их интересов, по-
скольку МСБ остается и останется на перспективу 
(ближнюю и дальнюю) необходимым элементом 
экономики, решающим ряд основополагающих про-
блем современного и будущего поддержания ста-
бильности развития. 

Со времени 3 пленума ЦК КПК 18 созыва в ок-
тябре 2013 г. в стране начинается бум в развитии 
инновационных предприятий МСБ. Китайское руко-
водство поддерживает этот процесс, делая заявле-
ния о его важности, значимости для современного 
экономического развития страны, одновременно ре-
ализуя ряд практических мер по сохранению дина-
мики этого процесса путем административных, фи-
нансовых, налоговых льгот. Инновационный МСБ 
занимает прочное место среди инструментов и ме-
ханизмов реализации инновационной стратегии 
развития китайской экономики. 

Опора МСП на имитационные инновации в своей 
бизнес-деятельности при всех ее положительных 
чертах для догоняющей экономики имеет свой пре-
дел, после которого этот курс превращается в тупи-
ковое направление. Во-первых, при его перманент-
ном применении догнать технологически развитые 
страны невозможно. Во-вторых, меняющийся внут-
ренний потребительский спрос, ориентирующийся 
на высокотехнологичные инновационные товары 
высокого качества требует отхода от опоры на пре-
имущественно заимствованные инновации и техно-
логии. Начиная с 10-х г. XXI в. в Китае не только осо-
знают эту истину, но и стремятся на практике пе-
рейти к опоре на собственные инновации, как в раз-
витии национальной экономики, так и внешнеэконо-
мической экспансии с активным участием МСП. 
«Модель Шаньчжая» постепенно начинает терять 
позиции основного курса в формировании потенци-
ала ВЭД, уступая место инновационной продукции 
китайских экспортных МСП. Имитационная «модель 
Шаньчжая», сыграв свою роль в процессе адапта-
ции, локализации, обучения новым технологиям и 
навыкам способствовала накоплению ресурсов за 
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счет массового экспорта товаров. Сегодня она ста-
новится вторичным инструментом в политике 
«двойной циркуляции». 

Последовательное проведение курса «через 
имитационные инновации к оригинальным» способ-
ствовало созданию товаров с высокой добавленной 
стоимостью и востребованностью на внутреннем и 
зарубежном рынках. Реализация этого курса при-
вела к появлению ряда китайских технологических 
компаний, начинавших свою деятельность как МСП 
(Alibaba, Huawei, Haier и др.), массовому росту ки-
тайских компаний-единорогов, способствовала то-
тальному нарастанию внешнеэкономической экс-
пансии Китая. 

В настоящее время МСП, ориентированные на 
экспорт, составляют главную силу внешнеэкономи-
ческого потенциала Китая. При этом значительную 
часть экспортно-ориентированных МСП нельзя от-
нести к инновационным и высокотехнологичным. 
Это определяется тем, что существует дефицит вы-
сококвалифицированных кадров, значительный 
объем производимой продукции, значительная 
часть которой является традиционной, что снижает 
конкурентные преимущества китайских МСП. 

Существенные меры по поддержке развития 
МСБ, и в особенности его инновационного сегмента, 
тем не менее не решают многочисленных проблем 
МСБ КНР. По мере его развития возникает ряд но-
вых проблем, накладывающихся на старые нере-
шенные или не до конца решенные. У китайских 
предпринимателей остаются опасения «слияния» с 
государственными, недостаточной устойчивости си-
стемы поддержки предпринимательства. В особен-
ности острой остается проблема кредитования экс-
портных МСБ со стороны госбанков и крупных фи-
нансовых структур. Вместе с тем следует отметить, 
что китайское руководство постепенно отпускает 
идеологическое и экономическое давление не биз-
нес, высвобождая его креативные факторы в том 
числе во ВЭД не одномоментно, а в процессном ре-
жиме. 

Перспективы развития МСБ и особенно иннова-
ционного вектора в Китае выглядят весьма благо-
приятным, поскольку он включен и успешно реали-
зуется в государственные программы инновацион-
ного развития, включая программу «Сделано в Ки-
тае – 2025» и Национальную программу инноваци-
онного развития. МСБ в Китае четко направляется 
на развитие предпринимательского духа, креатив-
ные изменения по всем основным направлениям со-
циально-экономического развития, включая внеш-
неэкономический комплекс. Формируется экоси-
стема инновационных высокотехнологичных МСП, 
которая является важной составляющей основной 
экосистемы инновационного развития в Китае. 

Предложена модель развития инновационных 
МСП, основывающихся на опыте Шаньчжая и осо-
бенностями МСП в России на основе создания ма-
нуфактурных высокотехнологичных кластеров для 
обеспечения выполнения национальных целей про-
граммы «Возможности для самореализации и раз-
вития талантов» и технологического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. Обеспече-
ние кадрами и инжиниринговыми проектами способ-
ными обеспечить лидерство России в научно-техно-
логической отрасли и способствовать развитию ин-
новационного производства среди МСБ, создать 
устойчивую основу для кооперации между МСИБ 
России и Китая. 
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Основные тренды развития экосистемных моделей  
в Boeing и Airbus в Индии в рамках международной 
производственно-технологической кооперации  
в авиационной отрасли 
 
 
 
Раджабов Камиль Розманович  
аспирант, кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономи-
ческой деятельности им. И.Н. Герчиковой, Московский государ-
ственный институт международных отношений (университет) Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации, 
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Предмет. Анализ механизмов расширения участия в междуна-
родной промышленной кооперации на основе экосистемного под-
хода в рамках реализации международных бизнес-стратегий ми-
ровых лидеров авиационной промышленности. 
Задачи. Выявление основных трендов в выстраивании производ-
ственно-технологических экосистем и определение влияния 
«экосистемного подхода» на формирование конкурентных пре-
имуществ на зарубежных рынках авиационной техники. 
Методология. В рамках настоящего исследования применены 
методы контент-анализа, синтеза, статистический метод. 
Результаты. Выработка долгосрочной стратегии многосторон-
ней международной кооперации путем интеграции компаний из 
развивающихся стран в цепочку создания стоимости формирует 
условия укрепления конкурентных позиций на зарубежных рын-
ках. В этой связи анализ концепции «экосистемы» с внутренней 
рыночной средой, промышленной инфраструктурой и системой 
институтов, на базе которых возможно развитие многостороннего 
производственно-технологического сотрудничества, позволяет 
выделить такие основные тренды, как комплексность, фокус на 
интеграции индийских компаний в глобальные цепочки создания 
стоимости и внедрения сопутствующих направлений обслужива-
ния экосистемных проектов. 
Выводы. Проведённый анализ нацелен на оценку целесообраз-
ности выработки подходов к реализации долгосрочных междуна-
родных бизнес-стратегий, основанных на комплексе многосто-
ронних интернациональных производственно-технологических 
кооперационных связях, обрамлённых экосистемным дизайном. 
Целевым ориентиром такого подхода является взаимовыгодное 
развитие: укрепление конкурентных позиций поставщиков в лице 
международных лидеров сегмента за счёт обеспечения мульти-
пликативного экономического эффекта для страны-заказчика и 
интеграции ее отечественных компаний в международную коопе-
рацию. 
Ключевые слова. Стратегия, производственно-технологическое 
сотрудничество, экосистема, авиационная промышленность. 

 

Введение 
Изучение опыта реализации международных 

бизнес-стратегий компаний авиационной промыш-
ленности в лице Boeing и Airbus, которые являются 
мировыми лидерами сегмента, в контексте форми-
рования экосистемных моделей производственно-
технологической кооперации с компаниями из раз-
вивающихся стран – ключевых заказчиков и эксплу-
атантов авиационной техники указанных корпора-
ций, позволяет проанализировать концептуальные 
подходы к выстраиванию механизмов укрепления 
конкурентных позиций на зарубежных рынках на ос-
нове комплексного долгосрочного прогнозирования 
и стратегического планирования. 

Выработка подходов к созданию организацион-
ного дизайна производственно-технологических 
экосистем в контексте реализации таких междуна-
родных бизнес-стратегий становится современной 
тенденцией в управлении международным бизне-
сом авиапромышленных компаний в процессе осу-
ществления ими международных операций, долго-
срочных проектах и комплексных бизнес-моделях, 
что, в конечном счете, создает условия для повыше-
ния динамических способностей этих фирм, в том 
числе, путем развития трансфера технологий и ло-
кализации производств в контексте расширения 
участия в международном сегменте высокотехноло-
гичного авиастроительного бизнеса в рамках произ-
водственно-технологических экосистем. 

На протяжении последних лет Boeing и Airbus ак-
тивно встраиваются в производственно-технологи-
ческую инфраструктуру авиационной промышлен-
ности Индии, обеспечивая себе долгосрочные кон-
курентные преимущества по сравнению с иными ми-
ровыми игроками на данном рынке. Таким образом, 
расширение производственной сети позволяет по-
лучить доступ к зарубежному рынку для сбыта про-
дукции [1]. 

 
Модели производственно-технологической 

кооперации в авиационной отрасли.  
Международная производственно-технологиче-

ская кооперация (далее – МПТК) в авиационной от-
расли зиждется на формирующихся сетевых коопе-
рационных связях в рамках производственных и 
технологических процессов на основе «междуна-
родных контрактов» по изготовлению деталей, уз-
лов, комплектующих изделий с поставщиками в со-
ответствии с требованиями и техническими стан-
дартами заказчика для последующей сборки конеч-
ной продукции.  
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Существует несколько моделей международной 
промышленной кооперации в авиационной отрасли, 
включая совместные предприятия, стратегическое 
партнёрство, технологические соглашения и под-
рядную кооперацию. 

1. Совместные предприятия – модель МПТК, 
при которой создаётся новое предприятие для сов-
местного владения и управления несколькими ком-
паниями.  

2. Стратегические партнёрства, включающие 
совместные исследования и разработки, обмен тех-
нологиями, а также совместные программы обуче-
ния и сертификации. 

3. Технологические соглашения по обмену тех-
нологиями, лицензиями или патентами для совмест-
ного использования. 

4. Подрядная кооперация – форма сотрудниче-
ства, при которой компании заключают контракты на 
поставку комплектующих или услуг для других про-
изводителей. 

Также выделяют следующие формы производ-
ственного кооперирования: технологическое, поде-
тальное, предметное [2]. С учетом масштабности 
взаимодействия индийских компаний с исследуе-
мыми международными лидирующими компаниями 
в авиационной отрасли можно констатировать, что 
в ходе реализации совместных проектов задейство-
ваны все формы МПТК.  

Модели МПТК служат цели консолидации ресур-
сов, знаний и опыта для достижения совместных це-
лей в области разработки, производства и обслужи-
вания авиационной техники. Причем послепродаж-
ное обслуживание является важной вехой в рамках 
выстраивания МПТК поскольку подчинено цели оп-
тимизации сервиса и услуг, направленных на под-
держание летной годности авиатехники [3]. 

Укрепление конкурентных позиций международ-
ных авиастроительных компаний на текущем этапе 
в значительной степени зависит от степени интегра-
ции в промышленно-экономическую модель разви-
тия отрасли страны-заказчика. Этим обусловлен 
растущий интерес к так называемым «экосистем-
ным проектам». 

 
«Экосистемный» подход Boeing и Airbus к вы-

страиванию международной производственно-
технологической кооперации. 

«Экосистемный» подход в международном биз-
несе авиапромышленных компаний представляет 
собой стратегический подход к организации и управ-
лению отношениями между различными участни-
ками отрасли в целях создания взаимовыгодной и 
устойчивой среды для развития бизнеса. Организа-
ции формируют собственную экосистему или присо-
единяются к доминирующей [4]. В контексте авиа-
промышленности, «экосистемный» подход охваты-
вает не только производителей самолетов, но и 
авиакомпании, поставщиков комплектующих, аэро-
порты, государственные органы, а также другие за-
интересованные стороны. 

Основные элементы экосистемного подхода в 
международном бизнесе авиапромышленных ком-
паний включают: 

1. Взаимодействие и сотрудничество: участники 
экосистемы стремятся к активному взаимодействию 
и сотрудничеству, чтобы обеспечить эффективное 
функционирование всей отрасли. Это может вклю-
чать совместные исследования, разработку новых 
технологий, обмен опытом и ресурсами. 

2. Инновации и технологические решения: «эко-
системный» подход способствует развитию иннова-
ций и внедрению передовых технологий в авиаци-
онной отрасли. Участники могут совместно работать 
над созданием новых продуктов и услуг, что способ-
ствует повышению конкурентоспособности всей от-
расли. 

3. Устойчивое развитие: «экосистемный» подход 
учитывает социальные, экологические и экономиче-
ские аспекты развития бизнеса в авиапромышлен-
ности. Участники стремятся к созданию устойчивых 
и ответственных бизнес-моделей, которые учиты-
вают интересы всех заинтересованных сторон. 

4. Гибкость и адаптивность: «экосистемный» под-
ход позволяет участникам быстро реагировать на 
изменяющиеся условия рынка и адаптироваться к 
новым вызовам. Гибкость и адаптивность помогают 
компаниям эффективно управлять изменениями и 
оставаться конкурентоспособными. 

На наш взгляд, концептуальные различия в под-
ходах Boeing и Airbus к выстраиванию бизнес-экоси-
стем в Индии проявляются в следующем: 

1. Boeing концентрируется на развитии партнер-
ских отношений с крупными индийскими компани-
ями и государственными структурами, в то время 
как Airbus может акцентировать внимание на инно-
вационных стартапах и малом бизнесе. 

2. Boeing предпочитает более традиционные мо-
дели сотрудничества, такие как совместное произ-
водство комплектующих (т.е. на предметной и поде-
тальной кооперации), в то время как Airbus более 
открыт к цифровым технологиям и цифровым плат-
формам для обмена знаниями и опытом (т.е. акцен-
тируя сотрудничество на технологической коопера-
ции). 

В целом, как Boeing, так и Airbus стремятся к со-
зданию устойчивых и взаимовыгодных экосистем в 
Индии, однако их подходы различны. 

 
Влияние «экосистемного подхода» на форми-

рование конкурентных преимуществ на зару-
бежных рынках авиационной техники. 

Формирование экосистемных проектов авиапро-
мышленных компаний в последние годы протекает 
в фарватере нижеперечисленных трендов: 
 Комплексность и широкий охват сфер уча-

стия кооперантов по экосистеме (от крупноузловой 
сборки авиационной техники до обучения пилотов, 
цифровых сервисов и строительства аэропортов). 
 Вовлечение партнёров из числа компаний 

страны-заказчика в международную производ-
ственно-технологическую кооперацию и глобаль-
ные цепочки создания стоимости (как правило на 
уровне низких переделов). 
 Внедрение механизмов информационного и 

методического сопровождения совместных про-
грамм. 
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 Активная государственная поддержка: адми-
нистративная, финансовая и нормативно-правовая 
(например, в области смягчения режимов инвести-
рования для зарубежных инвесторов).  

Активно развивают свои бизнес-экосистемы 
Airbus и Boeing в одном из ключевых регионов – в 
Индии. Airbus широко вовлекает в свою производ-
ственно-технологическую кооперацию индийских 
партнеров, включая процессы производства, техни-
ческого обслуживания, обучения и разработки АТ. 
Одним из ключевых проектов Airbus в Индии явля-
ется сотрудничество с индийской компанией Tata 
Advanced Systems для производства крыльев для 
своих самолетов A320. Согласно данным Airbus, они 
также оценивают возможность создания центра об-
служивания и обучения в Индии. 

С другой стороны, Boeing также активно разви-
вает свою бизнес-экосистему в Индии. Они имеют 
партнёрство с индийской компанией Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL) для производства струк-
турных компонентов для своих самолетов, а также 
сотрудничают с индийскими компаниями в области 
инжиниринга и технического обслуживания. 

Для сравнения бизнес-экосистем Airbus и Boeing 
в Индии можно рассмотреть следующие ключевые 
показатели: 

1. Инвестиции: согласно отчёту KPMG «India's 
Aerospace and Defence Industry» [5], Airbus плани-
рует инвестировать около 2 миллиардов евро в Ин-
дию на протяжении ближайших десяти лет, в то 
время как Boeing также планирует увеличить свои 
инвестиции в страну. 

2. Создание рабочих мест и обучение кадров: 
обе компании активно работают над программами 
обучения и развития кадров в Индии. Например, 
Airbus открыл свой первый инжиниринговый центр 
за пределами Европы в Бангалоре, а Boeing запу-
стил программу «Boeing India Engineering and 
Technology Center» для разработки передовых тех-
нологий в стране. 

3. Производство: Airbus и Boeing оба имеют сов-
местные производственные программы с индий-
скими компаниями. Например, Airbus уже начал про-
изводство крыльев для A320 в Индии, а Boeing пла-
нирует расширить свое производство в стране. 
Оценка внедрения экосистемных проектов Boeing и 
Airbus позволяет сделать вывод о наличии мульти-
пликативного экономического эффекта: объем ин-
вестиций в авиапромышленный сектор со стороны 
указанных корпораций составил $1,7-2 млрд., за по-
следние несколько создано около 4 000 и 10 000 ра-
бочих мест соответственно, а участие индийских по-
ставщиков, интегрированных в производственно-
технологические экосистемы, оценивается при-
мерно в $750-1000 млн. При этом в перспективе на 
базе крупнейших промышленных компаний Индии 
HAL, Tata, Adani и др. в рамках программы Make in 
India ожидается достижение более 50% уровня ло-
кализации производств авиатехники и компонентов. 
Оценивая макроэкономические тренды влияния 
«экосистемного» подхода к выстраиванию зарубеж-
ных бизнес-моделей, отметим характерные преиму-
щества и недостатки: 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки «экосистемного» подхода. 

  Преимущества Недостатки 

Дл
я 

ко
м

па
ни

и-
эк

сп
ор

тё
ра

 

- Укрепление кон-
курентных позиций 
на рынке страны-за-
казчика путём со-
здания эффекта 
промышленно-тех-
нологического ро-
ста. 
- Локализация 
низких переделов 
производства и раз-
работки продукции. 

- Масштабные ин-
вестиции в зару-
бежную экономику. 
- Проблема под-
держки изначаль-
ного уровня органи-
зации и контроля 
качества локализо-
ванных бизнес-про-
цессов. 
- Проблема утечки 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности и копиро-
вания технологий. 
- Снижение коли-
чества рабочих 
мест на отечествен-
ной территории. 
 

Дл
я 

ст
ра

ны
-з

ак
аз

чи
ка

 

- Создание рабо-
чих мест. 
- Привлечение за-
рубежных инвести-
ций в отрасль эко-
номики. 
- Развитие про-
мышленно-техноло-
гического задела. 
- Ускорение и оп-
тимизация бизнес-
процессов за счёт 
переноса произ-
водств и технологий 
в страну заказчика. 
- Выстраивание 
инфраструктуры 
взаимодействия с 
поставщиками с 
предприятиями 
МСБ. 
- Расширение уча-
стия индийских ком-
паний в глобальных 
цепочках создания 
стоимости. 

- Фокус инфра-
структуры на экоси-
стеме поставщика и 
его продукте. 
- Утечка кадров из 
отечественных ком-
паний в междуна-
родные. 
- Усиление конку-
ренции со стороны 
иностранных компа-
ний. 
- Увеличение за-
висимости индий-
ских компаний от 
иностранных коопе-
рантов. 
- Сохранение клю-
чевых компетенций 
за разработчи-
ком/поставщиком. 

Источник: авторская разработка. 
 
Оценивая опыт формирования сетевых связей 

Boeing и Airbus в Индии, обратимся к таблице 2, при-
ведённой ниже. Из таблицы видно, что каждая из 
двух компаний активно сотрудничает с индийскими 
партнёрами по всему спектру моделей международ-
ной промышленной кооперации, рассмотренном в п. 
1 настоящего исследования. 

 
Таблица 2 
Направления развития производственно-технологической ко-
операции в авиастроении: опыт Boeing и Airbus в Индии. 

№ Направле-
ние 

Опыт Boeing и Airbus 

1 Аутсорсинг Перевод 2 000 сотрудников Boeing в штат 
Tata Consulting Services, предоставляющей 
услуги по консалтингу, в т.ч. под эгидой ком-
пании в Индии.[6] 

2 Подрядная 
кооперация 

06.11.2023 Airbus заключил партнёрское со-
глашение с индийскими компаниями 
Mahindra Aerospace, Aequs, Dynamatic и 
Gardner на поставку компонентов фюзеляжа 
и крыла для самолётов A320neo, A330neo и 
A350. 
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о
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 3
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3 Локализация 
производств 

Ранее Airbus реализовал проект по локали-
зации производства дверей грузовых отсе-
ков самолётов А320neo на мощностях Tata 
Advanced Systems [7]. 

4 Трансфер 
научных 
разработок 
и техноло-
гий 

Boeing India Engineering & Technology 
Center со штатом в 4000 сотрудников (3000 
из которых инженеры) в городах Бангалор и 
Ченнай выполняет сложные передовые ра-
боты в области разработок в аэрокосмиче-
ской отрасли. Boeing инвестировал более 
$200 млн. в указанный проект, что стало 
крупнейшей инвестицией за пределами 
США. 

5 Создание 
сервисной 
инфраструк-
туры 

13.02.2023 Boeing анонсировал запуск GSC 
– глобального сервисного центра, предо-
ставляющего услуги по повышению эффек-
тивности эксплуатации авиатехники [8]. 
23.06.2023 Boeing анонсировал программу 
стоимостью $100 млн. по созданию инфра-
структуры для обучения пилотов в Индии [9].

 
Оценивая политику Boeing с точки зрения при-

влечения субконтракторов из других стран, можно 
отметить опыт передачи производства изоляцион-
ных материалов для моделей 737 и 757 в Мексику. 
Данное решение обеспечило корпорации ежегод-
ную экономию в размере 50 млн. долл. США.[10] Од-
новременно американская компания активно при-
влекала к взаимодействию японских инженеров 
компаний Mitsubishi, Kawasaki и Fuji (занимаются 
проектирование 20% фюзеляжа модели 777), в том 
числе с целью укрепления конкурентных позиций в 
качестве поставщика коммерческих лайнеров япон-
ских авиалиний в лице Japan Airline и All Nipon 
Airways.[11] 

 
Заключение 
Укрепление конкурентных позиций компаний 

авиационной промышленности на мировом рынке 
предполагает расширение их участия в МПТК в 
стратегической перспективе. В условиях внутренних 
структурных преобразований и глобальных трендов 
растет потребность в поиске новых решений для по-
вышения эффективности кооперационного взаимо-
действия на широком спектре направлений. Важ-
ным фактором активизации производственно-ко-
операционных связей является реализация органи-
зационно-экономического механизма комплексного 
производственно-технологического сотрудниче-
ства.  

В исследовании выявлены основные тренды и 
ключевые результаты реализации долгосрочных 
стратегий многосторонней международной коопера-
ции Boeing и Airbus путем привлечения партнёров из 
развивающихся стран закладывает. 

Анализ концепции «экосистемы» с внутренней 
рыночной средой, промышленной инфраструктурой 
и системой институтов, на основе которой развива-
ется многостороннее производственно-технологи-
ческое сотрудничество, позволяет выделить такие 
основные тренды, как комплексность, фокус на ин-
теграции индийских компаний в ГЦСС, активизация 
участия со стороны государства и внедрения сопут-
ствующих направлений обслуживания экосистем-
ных проектов. 

Таким образом, стратегический подход на вы-
страивание международной производственной ко-
операции в рамках комплексного подхода посред-
ством экосистем является современным трендом в 
международных бизнес-стратегиях крупнейших ком-
паний авиационной промышленности. 
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Subject. Analysis of mechanisms for expanding participation in international 

industrial cooperation based on an ecosystem approach as part of the 
implementation of international business strategies of world aviation 
industry leaders.  

Tasks. Identification of the main trends in the development of industrial and 
technological ecosystems and determination of the impact of the 
"ecosystem approach" on the formation of competitive advantages in 
foreign aviation markets.  

Methodology. Within the framework of this study, the methods of content 
analysis, synthesis, and statistical method are applied.  

Results. The development of a long-term strategy for multilateral international 
cooperation by integrating companies from developing countries into the 
value chain creates conditions for strengthening competitive positions in 
foreign markets. In this regard, the analysis of the concept of an 
"ecosystem" with an internal market environment, industrial infrastructure 
and a system of institutions on the basis of which the development of 
multilateral industrial and technological cooperation is possible allows us to 
identify such main trends as complexity, focus on the integration of Indian 
companies into global value chains and the introduction of related areas of 
ecosystem projects.  

Conclusions. The analysis is aimed at assessing the feasibility of developing 
approaches to the implementation of long-term international business 
strategies based on a complex of multilateral international industrial and 
technological cooperation relations framed by ecosystem design. The 
target of this approach is mutually beneficial development: strengthening 
the competitive positions of suppliers represented by international segment 
leaders by providing a multiplicative economic effect for the customer 
country and integrating its domestic companies into international 
cooperation.  
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В статье представлены подходы к определению категории «кре-
ативный кластер». Описаны критерии успешности творческого 
кластера. Обозначена роль креативных кластеров в формирова-
нии бренда региона и описан характер взаимосвязи между креа-
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нах туристический и брендинговый потенциал креативных кла-
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Креативный кластер – многоаспектная, междисци-
плинарная, сложная категория, которая в последнее 
время получила стремительное развитие; научному 
анализу подвергается ее содержание, функции и 
место в экономическом развитии государства. При 
этом единства мнений в вопросе определения креа-
тивного кластера пока не наблюдается. Кроме того, 
в отечественной науке накоплено недостаточное ко-
личество исследований, посвященных анализу су-
ществующего опыта развития креативных класте-
ров с точки зрения брендинга территорий. 

 
Сущность и функции креативных класте-

ров. Достаточно емкое и лаконичное определение 
понятия «креативный кластер» представлено, на 
наш взгляд, в публикации А. С. Федоренко: автор 
определяет креативный кластер как «объединение 
однородных элементов, на основе креативных инду-
стрий, находящихся во взаимосвязи друг с другом, 
связь которых обеспечивается географическими и 
функциональными взаимодействиями» [11, с. 1329].  

Е. Р. Хакимова, в свою очередь, представляет 
следующие признаки креативного кластера: (1) раз-
нородный состав участников, в т. ч. некоммерческие 
предприятия, учреждения культуры, центры искус-
ства, научные и медиа-центры; (2) место, где креа-
тивные продукты не только производятся, но и по-
требляются – это отличает креативный кластер оn 
кластера промышленного; (3) базовый ресурс для 
участников креативного кластера – информация и 
знания [12, c. 123]. 

А. А. Юхина указывает: к современному этапу по-
нятие «креативный кластер» обрело множество 
смыслов: кластером называют совокупность твор-
ческих рабочих мест, расположенных на одной ло-
кации, творческие городские кварталы или даже 
виртуальные сообщества, объединяющие предста-
вителей творческих профессий [13, с. 230]. 

Н. В. Карпова с соавт. предлагает определять 
креативный кластер следующим образом: локально 
ограниченные пространства, являющиеся зонами 
концентрации развития креативных индустрий и ка-
тализаторами процесса городского развития. С мак-
роэкономической позиции авторы определяют дан-
ную категорию как пространство, объединяющее 
функционирующие в рамках креативных индустрий 
компании и предпринимателей «с целью обеспече-
ния возможности их свободной коммуникации 
между собой, генерирования новых идей и создания 
креативной продукции» [3, c. 15]. 

По мнению Т. Н. Григоренко, ключевым отличием 
кластера от иных типов арт-пространств выступает 
то, что креативный кластер мультифункционален. 
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Речь идет о том, что деятельность профильных ре-
зидентов кластера имеет различную специализа-
цию: мастерские, образовательные услуги, картин-
ная галерея, офисы, фото-студии и т.п. Кроме того, 
в креативных кластерах функционируют и непро-
фильные резиденты: компании и лица, которые 
обеспечивают вспомогательную инфраструктуру 
для резидентов кластера и его посетителей (к при-
меру, заведения общественного питания) [2, с. 111].  

А. С. Федоренко пишет о том, что креативным 
кластером может считаться такая форма взаимо-
действия представителей творческой и смежных ин-
дустрий, которая соответствует следующим крите-
риям: (1) территориальный критерий и критерий до-
ступности – кластер должен располагаться на такой 
локации, которая вызывает интерес со стороны по-
тенциального потребителя и является удобно рас-
положенной (в данной связи многие креативные 
кластеры размещаются на территории старых про-
мышленных предприятий, в зданиях с яркой и за-
метной архитектурой); (2) критерий брендирования 
кластера – креативный кластер должен являть со-
бой не просто совокупность брендов компаний, вхо-
дящих в него, но и сам по себе обладать собствен-
ным мощным брендом [11, с. 1334]. В данной связи 
многие кластеры имеют свои логотип, бренд, айден-
тику, и часто все эти идентифицирующие элементы 
связаны с той территорией, на которой располага-
ется кластер.  

 
Роль креативных кластеров в формирова-

нии бренда региона. Вышеперечисленные крите-
рии позволяют получить представление о тесной 
взаимосвязи креативного кластера с территорией и 
с ее брендом и, соответственно, с категорией 
«бренд территории». Следовательно, можно пред-
положить: креативный кластер есть, с одной сто-
роны, продукт и результат брендирования террито-
рии, а с другой – он сам по себе служит инструмен-
том и средством повышения узнаваемости бренда 
территории.  

Следует согласиться с Е. С. Петренко с соавт. в 
том, что сегодня «каждая территориальная единица 
пытается предложить наиболее привлекательный 
продукт в виде внутренних условий для проживания, 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти и отдыха» [8, с. 446]. Территория в подобном 
контексте может рассматриваться как уникальный 
товар, обладающий уникальными свойствами, кото-
рые могут удовлетворять или не удовлетворять по-
требности целевых аудиторий [7, с. 104].  

Т. А. Атаева говорит о том, что брендирование 
территорий имеет важнейшее прикладное значе-
ние: положительный имидж региона и хорошая ре-
путация – все это способно раскрыть туристический, 
рекреационный потенциал региона [1, с. 24]. Мы, 
кроме того, отметим, что мощный бренд территории 
способен повлиять на привлечение инвестиций, 
нейтрализовать демографические риски (эмиграция 
в другие регионы), повысить предпринимательскую 
инициативу местных жителей, обеспечить таким об-
разом макроэкономический рост.  

В брендировании территорий используются раз-
личные методы, средства и каналы. Так, к примеру, 
многие бренды регионов формируются на основе 
знаковых архитектурных достопримечательностей, 
особенностей местной бытовой, обрядовой куль-
туры, вокруг праздников, на основе визуальных сим-
волов города, природных особенностей, историче-
ского «бэкграунда», легендарных личностей.  

Осознание того, что креативный кластер может 
обладать потенциалом в плане усиления бренда ре-
гиона, пришло к исследователям-теоретикам и 
практикующим специалистам относительно не-
давно. Одним из первых, кто обозначил важность 
творческой среды в формировании и развитии 
бренда территории, стал Ч. Лэндри (речь идет об из-
дании «The Creative City» от 2011 г. [6]). По мнению 
автора, государство должно прилагать усилия на 
оказание поддержки культурных и креативных инду-
стрий, объединяя в рамках города и региона творче-
ские структуры и отдельных людей с целью форми-
рования экономически и социально благополучной 
городской среды. Такая среда получила наименова-
ние «творческий город». Концепция творческого го-
рода основывается на использовании креативности 
и искусства как нетрадиционных типов ресурсов 
брендирования [10, с. 95]. Ю. А. Смольченко говорит 
о том, что формулировка «творческий город» ассо-
циируется в сознании общественности с понятиями 
современности, яркости, занимательности и госте-
приимства [10, с. 97].  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что креативный кластер как совокупность 
творческих структур, лиц, объединений может вы-
ступить одним из «триггеров», активизирующих 
творческий аспект в представлении о бренде города 
или местности. 

Важным преимуществом креативных кластеров с 
точки зрения брендинга территории является то, что 
кластеры преобразуют те регионы, кварталы, кото-
рые традиционно являются «нетуристическими» – 
заброшенные здания, пустующие промышленные 
помещения, спальные районы. Таким образом, тер-
ритории, которые изначально являют собой «сла-
бое» место с точки зрения территориального брен-
динга, кластер трансформирует в популярные, мод-
ные локации. Таким образом, творческие кластеры 
не только оказывают существенное влияние на раз-
витие городского творчества, но «способствуют ре-
генерации близлежащих территорий» [10, с.101], по-
вышая их визуальную привлекательность. 

Т. Н. Григоренко указывает: в России туризм стал 
открытым, демократичным, самостоятельным. Сле-
довательно, одним из показателей качественной го-
родской среды выступает ее доступность – наличие 
логистики и условий, позволяющих ориентиро-
ваться в городе, а также возможность удовлетво-
рять свои нужды в пределах компактного простран-
ства [2, с. 111]. Креативный кластер, обладающий 
основной и вспомогательной инфраструктурой и 
предлагающий профильные (креативные) и непро-
фильные услуги, становится «самодостаточным» 
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местом, городом внутри города. Именно это обу-
словливает преимущества кластеров в продвиже-
нии бренда территорий.  

 
Отечественный опыт брендинга региона 

посредством креативных индустрий: Томск и 
Томская область. Сегодня в России зарегистриро-
вано более 80 проектов, имеющих статус креатив-
ного кластера. В большинстве случаев креативные 
кластеры сосредоточены в крупнейших городах – 
Москве и Санкт-Петербурге [2, с. 111]. Существен-
ным недостатком текущей практики развития и про-
движения креативных кластеров является малая 
представленность данной формы кооперации пред-
ставителей творческих индустрий в регионах 
страны. Безусловно, в российских регионах туристи-
ческий и брендинговый потенциал креативного кла-
стера все еще не раскрыт. Несмотря на это, попытки 
по формированию бренда региона и города в Рос-
сии, в т.ч. посредством акцента на креативные ин-
дустрии, уже ведутся. 

Так, в частности, Т. А. Кулеш приводит в пример 
Томскую область, где «имиджевая и культурная по-
литика региона имеет глубокие исторические 
корни». В продвижении бренда территории актуали-
зируются уникальные черты Томска и Томской обла-
сти: этническое разнообразие, сочетание природ-
ных, производственных и интеллектуальных ресур-
сов. Властными ведомствами Томска предпринима-
ются попытки создания имиджа «самого умного го-
рода в стране» [5, c. 63]. 

Для продвижения брендов Томска и Томской об-
ласти было инициировано несколько проектов (т.н. 
«Золотые проекты Томской области»). Ряд проектов 
ориентирован на продвижение бренда Томска 
(«Томск – город форум», «Инновационные универ-
ситеты Томска», «Фабрика интеллекта», «Деревян-
ное зодчество Томска», «Центр ядерной меди-
цины»), тогда как другие – на продвижение области 
(«Правобережье», «Томские недра», «Томский 
лес», «Томская область – территория транзита», 
«Строительство Северской АЭС») [5, с. 65]. 

Бренды Томска и Томской области опираются на 
такие опорные ценности, как архитектура; зодче-
ство; «город студентов»; на представлении о т.н. 
«Сибирских Афинах»; на деревяное зодчество, на 
достижения местных спортивных команд и продук-
цию местных производителей [9, с. 94]. Ключевыми 
инициаторами и исполнителями мероприятий по 
формированию бренда региона выступают област-
ной и городской департаменты по молодежной по-
литике, физической культуры и спорту. Существуют, 
тем не менее, и другие важные акторы культурной 
политики, деятельность которых, к сожалению, ино-
гда игнорируется в официальных политиках брен-
динга. 

Речь идет о представителях креативных инду-
стрий, креативных пространствах, представителях 
творческих профессий. На данный момент на рас-
сматриваемой нами территории функционируют та-
кие креативные пространства, как: «Академия Фото-
графии» (фотошкола и лекторий), «Виртуозы» (про-
странство музыки, театра и кинематографа), арт-

пространство Zalisha, «Биосфера» (эко-клуб), «Гор-
сад» (уличное пространство), «Зеленая улица» (ко-
воркинг и event-пространство), «Инженерный дво-
рик ТПУ» (Уличное креативное пространство), 
«Особняк» (центр иммерсивного искусства), «Пер-
вый музей славянской мифологии» (мастерская, 
конференц-зал и уличное пространство) и проч. Не-
смотря на то, что полноценными креативными кла-
стерами эти пространства считать пока нельзя, на 
их примере уже можно отметить тенденцию к объ-
единению (т. н. кластеризации) резидентов, занятых 
в различных креативных сферах и взаимодействую-
щих между собой. Можно сказать, что в некотором 
роде эти пространства уже играют свою роль в 
брендинге г. Томск и Томской области.  

На данный момент статусом и функционалом 
креативного кластера обладает, пожалуй, лишь кла-
стер «Пенаты». Данный кластер представляет со-
бой культурное пространство, резиденцию несколь-
ких креативных студий, где организуются мастер-
ские и коворкинг; кроме того, кластер включает в 
себя библиотеку, место для реализации культурных 
проектов и проведения крупных событий, фотосту-
дию и выставочную площадку. Кластер «Пенаты» 
локализируется в историческом здании усадьбы 
купца Родюкова; общая площадь кластера состав-
ляет 4500 м2. Среди постоянных профильных рези-
дентов кластера следует назвать: Сибирскую школу 
бариста, декор-мастерскую, керамическое про-
странство, швейный цех лаборатории моды и стиля, 
лабораторию аддитивных технологий и промыш-
ленного дизайна [4]. 

По официальным данным, деятельность кла-
стера реализуется в пяти основных направлениях: 
(1) креативное предпринимательство: кластер 
предоставляет возможности для творческого пред-
принимательства, поддержки креативных команд и 
стартапов; (2) образование: кластер располагает 
оборудованными учебными классами, лекционным 
залом и библиотекой; (3) event: в рамках и на базе 
кластера организуются культурные мероприятия 
различного формата; (4) общественное простран-
ство – кластер, помимо прочего, выступает местом 
для свободного общения и отдыха посетителей; (5) 
креативное производство: кластер располагает по-
мещениями и оборудованием – мастерские, столяр-
ный цех, покрасочный цех, лаборатория 3D-печати 
и проч. 

Кластер «Пенаты» в Томске может выполнять 
двоякую функцию: с одной стороны, он функциони-
рует в качестве инструмента для укрепления иден-
тичности территории среди внутренней аудитории 
(местных жителей), а с другой – выступает платфор-
мой для привлечения внешней аудитории (тури-
стов). Креативный кластер способен стать уникаль-
ным туристическим продуктом, способный выделить 
Томск среди других городов Сибири и России в це-
лом. Уже сегодня можно заметить, что предложения 
кластера ориентированы на уникальные особенно-
сти Томска и Томской области (деревянная архитек-
тура, университетская культура, научные традиции, 
искусство коренных народностей и проч.). 
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Среди преимуществ кластера выделим следую-
щие. Во-первых, кластер обладает собственной 
узнаваемой айдентикой (Рис. 1): 

 

 

 
Рисунок 1 – Айдентика креативного кластера «Пенаты» 
Примечание: источник – аккаунты кластера в социальных се-
тях 

 
Во-вторых, брендинг и позиционирование кла-

стера опирается на основные, «опорные» ассоциа-
ции, возникающие у жителей региона и туристов при 
упоминании Томка и Томской области: деревяное 
зодчество, русская культура и искусство, универси-
теты и образование, этническое разнообразие и др.  

В-третьих, креативный кластер ведет свою дея-
тельность по многим направлениям и, таким обра-
зом, способен предоставить внешней и внутренней 
аудитории множество разнотипных культурных про-
дуктов. Все это, наряду с развитой инфраструктурой 
кластера, делает его одной из «точек притяжения» 
на карте региона.  

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

 Кластер можно определить как объединение 
представителей и компаний креативных индустрий, 
находящихся во взаимосвязи друг с другом посред-
ством функционального взаимодействия и за счет 
единой локации.  

 Креативный кластер – не просто совокуп-
ность брендов компаний, входящих в него, но и сам 
по себе бренд, оказывающий влияние на позицио-
нирование территории. Креативный кластер есть, с 
одной стороны, продукт, результат брендирования 
территории, а с другой – он сам по себе служит ин-
струментом и средством повышения узнаваемости 
бренда территории.  

 Креативный кластер также может обладать 
потенциалом в плане усиления бренда региона: бу-
дучи совокупностью творческих структур, лиц, объ-
единений, кластер может выступить одним из «триг-
геров», активизирующих творческий аспект в пред-
ставлении о бренде города или местности. 

 Сегодня в России зарегистрировано более 
80 проектов, имеющих статус креативного кластера. 

В большинстве случаев креативные кластеры со-
средоточены в крупнейших городах.  

 В продвижении бренда г. Томска и Томской 
области актуализируются уникальные черты терри-
тории: этническое разнообразие, сочетание природ-
ных, производственных и интеллектуальных ресур-
сов. Важную роль и формировании и продвижения 
бренда региона играет креативный кластер «Пе-
наты». Данный кластер представляет собой куль-
турное пространство, резиденцию нескольких креа-
тивных студий, где организуются мастерские и ко-
воркинг; кроме того, кластер включает в себя биб-
лиотеку, место культурных проектов и крупных со-
бытий, фотостудию и выставочную площадку.  

 Кластер «Пенаты» в Томске выполняет две 
основные функции: выступает инструментом для 
укрепления идентичности территории среди внут-
ренней аудитории (местных жителей), а также иг-
рает роль платформы для привлечения внешней 
аудитории (туристов). Среди преимуществ кластера 
можно отметить: разнообразие направлений дея-
тельности, «встраиваемых» в позиционирование 
региона и не вступающих в противоречие с его брен-
дом; узнаваемая айдентика. 
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The article presents scientific approaches to defining the category of creative 

cluster. The criteria for the success of a creative cluster are described. The 
role of creative clusters in forming a regional brand is outlined and the 
nature of the relationship between the creative cluster and the territorial 
brand is described. It is concluded that a creative cluster may have potential 
in terms of strengthening a regional brand. It is noted that in Russian 
regions the tourism and branding potential of a creative cluster has not yet 
been revealed. The specifics of promoting the brand of the territory of 
Tomsk and Tomsk region are revealed. The role of the “Penaties” cluster 
in forming the regional brand is presented. The features, advantages and 
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Управление закупками является первоначальным источником 
ценности в управлении цепочкой поставок компании. Цель статьи 
– представить масштабы и оценить важность учета принципов 
ESG в управлении закупками для устойчивого развития деятель-
ности компании. В статье определена роль управления закуп-
ками в деятельности предприятий и обозначены элементы, опре-
деляющие зрелость закупочной функции; рекомендована сте-
пень возможного включения принципов ESG в элементы зрело-
сти закупок, создающих целостный и интегрированный подход к 
управлению закупками; оценена важность трансформации этой 
области управления для устойчивого развития деятельности 
компании. Показано, что принципы ESG должны быть отражены 
в широком спектре элементов зрелости закупок, включая: стра-
тегический подход, место в организационной структуре, внутрен-
нюю интеграцию на предприятии, внешнюю интеграцию в це-
почке поставок, измерение и показатели эффективности, а также 
использование технологий.  
Ключевые слова: закупки, отношения с поставщиками, цепочка 
поставок, устойчивое развитие, концепция ESG. 

 
 

Введение 
Столкнувшись с необходимостью устойчивой 

трансформации, в ответ на экономические, соци-
альные и экологические изменения, оказывающие 
негативное влияние на социально-экономическое 
развитие, владельцы и менеджеры предприятий 
стремятся эффективно инкорпорировать требова-
ния устойчивого развития в свою деятельность. 
Главной целью хозяйствующих субъектов является 
создание потенциала управления рисками и устой-
чивости к кризисам [2], в том числе в отношении 
риска, связанного с изменением климата. В страте-
гическом управлении компании в основном опира-
ются на 17 целей устойчивого развития, изложен-
ных в Повестке дня ООН по устойчивому развитию 
до 2030 года [7], закрепляя свои стратегические биз-
нес-цели. 

Создание и реализация стратегий устойчивого 
развития и отчетности, связанной с устойчивым раз-
витием, основаны на концепции ESG, включающей 
в себя три направления: экологическое, социальное 
и управленческое, которые составляют группы ESG-
факторов (аспектов). В свете концепции ESG, фак-
торы окружающей среды относятся к способу ис-
пользования природных ресурсов или воздей-
ствию, оказываемому деятельностью компании 
на природную среду; социальные факторы отно-
сятся к воздействию на людей в окружающей 
среде (сотрудников, клиентов, поставщиков, 
местные сообщества, другие заинтересованные 
стороны) и их влиянию на деятельность компа-
нии; а управленческие факторы относятся к си-
стеме внутренних практик и механизмов и проце-
дур контроля, внедряемых в управление деятель-
ностью предприятия [1].  

 
Обзор литературы 
Результаты обзора литературы показывают, что 

понятие ESG относится к системе, концепции, прин-
ципу, шаблону или модели, объединяющей основ-
ные элементы, измерения, аспекты, факторы эколо-
гического, социального и управленческого харак-
тера [9]. ESG относится к системе, которая обеспе-
чивает основу для интегрированной модели и кон-
цепции, основанной на экологических, социальных 
и управленческих факторах, образующих три изме-
рения (называемых столпами), и взаимодействие 
между ними [8]. Концепция ESG объединяет соци-
альные, экологические и управленческие вопросы, 
которые могут оказать положительное или отрица-
тельное влияние на финансовые результаты и пла-
тежеспособность предприятий или отдельных под-
разделений [11]. ESG - это стандарт, используемый 
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при оценке деятельности и результатов предприя-
тий, и три направления, которые он охватывает, 
имеют ключевое значение в процессе принятия 
управленческих решений [11]. ESG также представ-
лен как нефинансовый индекс, отражающий эколо-
гические, социальные и управленческие практики, а 
также последствия деятельности компании. 

Также следует обратить внимание на обязан-
ность компаний раскрывать информацию по кон-
кретным вопросам ESG и, более того, обязатель-
ство осуществлять внешнюю проверку этой инфор-
мации – аналогично финансовой отчетности. В 
сфере управления и отчетности в области устойчи-
вого развития должен применяться принцип двой-
ной существенности, что означает учет критериев 
существенности воздействия и финансовой суще-
ственности при оценке значимости вопросов, свя-
занных с устойчивым развитием [4]. Существен-
ность воздействия определяется как значительное 
фактическое или потенциальное положительное 
или отрицательное воздействие организации на лю-
дей или окружающую среду в кратко-, средне- и дол-
госрочной перспективе. Существенность воздей-
ствия включает воздействия, связанные с собствен-
ной деятельностью и цепочкой создания стоимости 
организации, в том числе через ее продукты и 
услуги, а также через ее деловые отношения [4]. Фи-
нансовая существенность применяется к проблеме 
устойчивого развития, если она порождает риски 
или возможности, которые оказывают влияние (или 
можно обоснованно ожидать, что они окажут влия-
ние) на финансовое положение организации, фи-
нансовые результаты, денежные потоки, доступ к 
финансам или стоимость капитала в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе [4].  

Цель статьи – представить масштабы и оценить 
важность учета принципов ESG в управлении закуп-
ками для устойчивого развития деятельности ком-
пании.  

 
Методы исследования. 
В исследовании применены методы кабинетного 

обзора работ ученых по темам управления закуп-
ками, принципов устойчивого развития и циркуляр-
ной экономики. Библиографический поиск прово-
дился в базах данных Scopus, Web of Science, и 
Google Scholar. Для комплексного анализа мы вы-
брали исследования, посвященные управлению за-
купками в бизнесе, особенностям оценки зрелости 
закупочной функции на предприятиях, принципам 
ESG и факторам устойчивости в бизнесе. 

Временные рамки анализируемых исследований 
с 2014 по 2024 год были выбраны для того, чтобы 
предоставить широкую перспективу эволюции прин-
ципов ESG и их интеграции в практику управления 
закупками. Исследования отбирались на основании 
следующих критериев: 1) авторы имеют не менее 
трех публикаций по принципам ESG в международ-
ном бизнесе за последние 10 лет; 2) более 50% пуб-
ликаций по тематике ESG в общем количестве пуб-
ликаций авторов; 3) в профилях авторов указано, 

что их публикации тематически связаны с управле-
нием закупками; 4) статья была написана в период 
с 2014 по 2024 год.  

 
Результаты исследования. 
Зрелость закупочной функции – это степень ее 

влияния на конкурентное преимущество и стои-
мость предприятия. Ключевым выводом для даль-
нейшего рассмотрения является вывод исследова-
ний многих авторов, подтверждающий увеличение 
эффектов и ценности по мере увеличения зрелости 
покупательной функции [12]. В моделях зрелости за-
купочной функции авторы учитывают различные 
элементы и аспекты управления, определяя ее эво-
люционное развитие на нескольких уровнях или эта-
пах. На основе анализа моделей зрелости закупоч-
ной функции, представленных к настоящему вре-
мени в научной литературе и бизнес-исследова-
ниях, можно выделить ее ключевые элементы, та-
кие как: стратегический подход, место в организаци-
онной структуре, внутренняя интеграция на пред-
приятии, внешняя интеграция в цепочку поставок, 
измерение эффектов и показателей, использование 
технологий. По мере достижения каждым элемен-
том более высокого уровня развития и, в комплекс-
ном порядке, более высокой зрелости функции за-
купок, увеличивается ее роль и положительное вли-
яние на достижение стратегических целей или по-
вышение результатов бизнеса и, как следствие, по-
вышение конкурентоспособности и стоимости пред-
приятия. Принимая во внимание потребность в 
устойчивом развитии бизнеса, стоит отметить воз-
можности включения ESG-аспектов в модель зрело-
сти закупок (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Включение аспектов ESG в элементы зрелости функции заку-
пок 
Элемент зре-
лости заку-

почной функ-
ции 

Влияние на управление аспектами ESG 

Стратегиче-
ский подход 

Использование роли закупок в реализации 
предположений стратегии развития компании, 
включающей аспекты ESG. 
Включение ESG-аспектов в стратегию закупок в 
число стратегических задач управления закуп-
ками для поддержки реализации стратегии раз-
вития компании. 
Планирование закупок, реализация процессов 
закупок с выбором рычагов с учетом ESG. 
Управление ESG-рисками в сфере закупок. 
Отчетность об угрозах и возможностях для 
управления ESG-аспектами в сфере закупок. 

Место в орга-
низационной 
структуре 
компании 

Коммуникация по управлению аспектами ESG 
на предприятии. 
Процедуры закупок с учетом аспектов ESG. 
Интегрированная корпоративная отчетность по 
устойчивому развитию. 

Внутренняя 
интеграция 
на предприя-
тии 

Интеграция внутренних заинтересованных сто-
рон в кросс-функциональные команды, направ-
ленные на соблюдение принципов ESG. 
Интеграция процессов с другими функциями 
для соответствия критериям, достижения си-
нергии и улучшения показателей ESG. 
Интеграция информации между внутренними 
заинтересованными сторонами для целей 
управления закупками в соответствии с принци-
пами ESG. 
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Передача знаний о передовых практиках ESG в 
сфере закупок между бизнес-подразделениями.

Внешняя ин-
теграция в 
цепочку по-
ставок 

Включение аспектов ESG в критерии первона-
чальной и периодической оценки поставщиков. 
Включение факторов ESG в управление кон-
трактами. 
Коммуникация по вопросам ESG с поставщи-
ками. 
Установление сотрудничества и реализация 
проектов с поставщиками для соответствия кри-
териям и улучшения показателей ESG, напри-
мер, разработка бизнес-процессов для сниже-
ния выбросов CO2. 
Раннее привлечение поставщиков и развитие 
эко-инноваций. 
Развитие поставщиков в управлении аспектами 
ESG. 
(Ре)конфигурация баз данных поставщиков в 
цепочках поставок на основе ESG, например, 
решоринг (reshoring), ниаршоринг (nearshoring), 
циклический сорсинг (circular sourcing) 

Измерение 
результатов 

Измерение эффективности управления закуп-
ками с точки зрения ESG. 
Измерение эффектов с учетом принципа двой-
ной значимости. 
Системы оценки и мотивации сотрудников с 
учетом ESG-инициатив и проектов. 

Использова-
ние техноло-
гий 

Приобретение и использование технологий, 
поддерживающих реализацию целей в области 
управления ESG-аспектами. 
Использование технологий поддержки отчетно-
сти в сфере устойчивого развития. 

Источник: собственное исследование 
 
При этом, стоит отметить, что включение управ-

ления аспектами ESG в число элементов определя-
ющих зрелость функции закупок (табл. 1) включает 
в себя дополнительные изменения, которые окажут 
наиболее желаемое воздействие на устойчивое 
управление закупками при комплексном и целост-
ном подходе. 

 
Обсуждение 
Управление закупками – это управление внеш-

ними ресурсами предприятия таким образом, чтобы 
все товары, услуги, возможности и знания, необхо-
димые для проведения, поддержания и управления 
основной и вспомогательной деятельностью, 
предоставлялись на наилучших возможных усло-
виях [6]. Закупки как бизнес-функция и бизнес-про-
цесс играют стратегическую роль в работе и управ-
лении цепочками поставок предприятия. Управле-
ние закупками, направленное на удовлетворение 
потребностей устойчивого развития и служащее 
ему, называется «устойчивыми закупками».  

Менеджеры по закупкам несут ответственность 
как за экономические условия сделок и контрактов, 
так и за стратегии и методы управления базой по-
ставщиков, а также за социальные и экологические 
последствия отношений с поставщиками в цепочке 
поставок. С одной стороны, управление закупками 
является источником конкурентного преимущества, 
способствуя увеличению ценности в каждом из трех 
направлений концепции ESG с точки зрения различ-
ных заинтересованных сторон. С другой стороны, 
при отсутствии действий или проблем в реализации 
принципов ESG, это может стать источником риска, 
связанного с устойчивым развитием, и причиной 
снижения ценности для заинтересованных сторон. 

Например, неэтичная практика закупок может нане-
сти существенный ущерб ценности и репутации 
бренда, что приведет к негативным финансовым по-
следствиям и потерям. 

Устойчивое развитие бизнеса и его отчетность 
требуют включения принципов ESG в управление 
закупками. Решения и действия по устойчивому раз-
витию являются обязанностью покупателей и под-
тверждены результатами исследований – 69% биз-
нес-покупателей подтверждают, что на работе они 
должны соблюдать требования к совершению заку-
пок у поставщиков, соответствующих критериям 
устойчивого развития [10]. Источником профессио-
нальных требований в этом отношении являются 
решения владельцев или правления предприятий 
или общие положения относительно достижения це-
лей ESG. В то же время 81% покупателей на рынке 
B2B [3], испытывая трудности с закупками у постав-
щиков, разрабатывающих устойчивые практики, за-
являют, что это является причиной неспособности 
компаний-покупателей достичь целей устойчивого 
развития. Включение аспектов ESG в управление 
закупками, как показывают исследования, может из-
менить правила игры в отношениях с поставщиками, 
особенно с учетом принципа двойной важности. Эта 
задача становится более важной по мере увеличе-
ния сложности баз данных поставщиков, которая в 
основном определяется: количеством поставщиков, 
их разнообразием и взаимодействием между ними 
[5]. Результатом являются длина, ширина и геогра-
фическая конфигурация цепочек поставок предпри-
ятия со стороны логистики закупок и поставок. 

Отправной точкой в управлении закупками для 
устойчивого развития деятельности компании, как 
показали результаты исследования, является вклю-
чение принципов ESG в стратегию закупок и в стра-
тегии управления категориями закупок и поставщи-
ками. Их операционализация в планировании заку-
пок, реализации процессов закупок и отношениях с 
поставщиками требует выбора ESG-ориентирован-
ных рычагов закупок и особенно управления ESG-
рисками в этой сфере бизнеса. На стратегическом 
уровне основная роль функции закупок также может 
использоваться в выявлении рыночных возможно-
стей и угроз. Значимость этого вида влияния возрас-
тает по мере усиления интернационализации дея-
тельности компании в международных структурах 
или глобальных цепочках поставок. 

Отдел закупок представляет собой отдельное 
подразделение предприятия, равнозначное другим 
функциональным подразделениям, и его место в ор-
ганизационной структуре определяется, в том 
числе, связями между уровнями управления или 
уровнями отчетности. Очень важно использовать 
функцию закупок в соответствующем месте струк-
туры, чтобы обеспечить желаемые пути (проце-
дуры) принятия решений, коммуникацию и отчет-
ность при управлении аспектами ESG. 

Достаточно упомянуть взаимодействие функции 
закупок с внутренними заказчиками при определе-
нии спецификаций закупок внешних ресурсов или 
установлении критериев выбора поставщика с уче-
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том аспектов ESG. Также происходит интеграция за-
купочных, производственных и логистических про-
цессов для минимизации воздействия компании на 
природную среду или функция закупок включается в 
создание инноваций в области экопродуктов в 
сфере НИОКР. 

Более серьезной задачей является учет аспек-
тов ESG во внешней интеграции. Основой является 
учет ESG в критериях первоначальной и периодиче-
ской оценки поставщиков и управления контрак-
тами. На более высоких уровнях зрелости происхо-
дит сотрудничество с поставщиками и совместная 
реализация проектов, ориентированных на крите-
рии устойчивого развития. Следует подчеркнуть 
значительный потенциал для использования в кон-
цепциях раннего вовлечения поставщиков (early 
supplier involvement) и развития поставщиков 
(supplier development) , что особенно важно для ма-
лых и средних предприятий, которым необходимо 
сотрудничество в создании стоимости и передаче 
знаний в условиях требований ESG. 

Оценка результатов внедрения ESG-аспектов в 
управление закупками должна удовлетворять по-
требность руководства в измерении эффектов и их 
улучшении, а также в оценке вовлеченности сотруд-
ников в выполнение задач по устойчивому развитию 
и созданию систем мотивации в этой области. 

Функция закупок может использовать техноло-
гии, поддерживающие реализацию целей управле-
ния ESG, например, цифровые платформы для 
управления базой данных поставщиков и техноло-
гии, поддерживающие отчетность в области устой-
чивого развития. 

 
Заключение 
Проблема исследования, обсуждаемая в статье, 

является актуальной в свете направлений исследо-
ваний в области менеджмента и с точки зрения при-
кладных ценностей. Стратегии, учитывающие кон-
цепцию ESG, ясно подчеркивают роль и важность 
управления цепочками поставок – от первоначаль-
ных поставщиков до конечных потребителей – для 
устойчивого развития предприятий. Стремление к 
соблюдению критериев ESG влияет на управление 
внутренними бизнес-функциями и процессами, а 
также процессами и отношениями в цепочках поста-
вок. При реактивном подходе концепция ESG будет 
главным образом стимулировать устойчивую транс-
формацию бизнеса для соответствия нормативным 
требованиям и для управления рисками ESG. При 
активном подходе это может стать катализатором 
создания конкурентных преимуществ предприятий и 
цепочек поставок на основе возможностей устойчи-
вого развития. Те компании, которые приобретут бо-
лее высокий уровень мастерства в управлении це-
почками поставок, включая закупки на рынке B2B с 
соблюдением принципов ESG, смогут стать лиде-
рами устойчивой трансформации. 

Факторы ESG должны быть отражены в широком 
спектре элементов зрелости закупок, таких как: 
стратегический подход, место в организационной 
структуре, внутренняя интеграция на предприятии, 
внешняя интеграция в цепочке поставок, измерение 

эффектов и показателей, использование техноло-
гий. При более целостном и комплексном рассмот-
рении ESG-аспектов в управлении закупками воз-
растает их значимость в достижении способности 
управлять рисками, связанными с устойчивым раз-
витием, и, как следствие, увеличивается возмож-
ность устойчивого развития деятельности компа-
нии. Самой большой проблемой, важной для устой-
чивого развития деятельности компании в контексте 
ESG, является внешняя интеграция в цепочку по-
ставок. 

Перспективы дальнейших исследований вклю-
чают как типы изменений в конфигурации баз по-
ставщиков в цепочках поставок предприятий, стал-
кивающихся с проблемой управления согласно 
принципам ESG, так и новые концепции управления 
закупками, которые включают циклические закупки 
в экономике замкнутого цикла. 
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Инновации в кадровой работе на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
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В статье рассматриваются инновационные подходы в кадровом 
управлении предприятий агропромышленного комплекса (АПК), 
особое внимание уделяется цифровизации кадровых процессов, 
внедрению гибридных моделей занятости, развитию корпоратив-
ной культуры и обучению с использованием современных техно-
логий. Исследование подчеркивает большое значение адапта-
ции кадровой политики к специфике агропромышленного сек-
тора, характеризующегося сезонностью, дефицитом квалифици-
рованных кадров, территориальной отдаленностью. В резуль-
тате анализа выявлены основные барьеры для внедрения инно-
ваций, такие как сопротивление изменениям, нехватка финанси-
рования, недостаток квалифицированных специалистов и пред-
ложены рекомендации по их преодолению. Статья выделяет зна-
чимость государственной поддержки и стратегического подхода 
к управлению человеческим капиталом для обеспечения устой-
чивого развития агропромышленного сектора. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, 
кадровое управление, цифровизация, корпоративная культура, 
обучение, человеческие ресурсы. 
 
 
 

Введение 
С учетом растущих сложностей в сфере занято-

сти и характерных особенностей работы в сельском 
хозяйстве, предприятия агропромышленного ком-
плекса (АПК) нуждаются в особых подходах к управ-
лению персоналом, которые позволяют результа-
тивно использовать человеческие ресурсы и опти-
мизировать процессы. В условиях ограниченности 
квалифицированных кадров и необходимости быст-
рого реагирования на внешние изменения, внедре-
ние инновационных кадровых практик, таких как ав-
томатизация HR-процессов, гибкие модели занято-
сти, развитие корпоративной культуры и обучение 
на основе современных технологий, становится все 
более актуальным. 

Целью данного исследования является анализ и 
обоснование необходимости внедрения инноваци-
онных методов управления персоналом в агропро-
мышленном комплексе. Для достижения цели ста-
вятся следующие задачи: 

1) Исследовать современные инновационные 
подходы к управлению персоналом и их применение 
в агропромышленном секторе. 

2) Оценить влияние цифровизации и альтерна-
тивных кадровых моделей на повышение произво-
дительности и удержание сотрудников. 

3) Выявить основные барьеры и пути внедре-
ния инноваций в кадровую политику предприятий 
АПК. 

Новизна работы заключается в анализе кадро-
вых инноваций в научном ракурсе АПК, поскольку 
предприятия агропромышленного комплекса обла-
дают редкостными особенностями кадровой поли-
тики, связанные с сезонностью, территориальной 
отдаленностью и дефицитом ресурсов. Настоящее 
исследование выделяет стратегии управления пер-
соналом для преодоления этих трудностей и повы-
шения результативности управления и развития 
сектора. 

 
Основная часть 
Инновационная кадровая политика – это ком-

плекс стратегий и методов, которые направлены на 
создание и оптимальное использование человече-
ских ресурсов для повышения эффективности орга-
низации. Как отмечает Ю.А. Масалова, основными 
задачами инновационного кадрового менеджмента 
являются создание и внедрение новых подходов к 
управлению персоналом, к которым относятся: ав-
томатизация процессов, применение аналитики 
данных для прогнозирования потребностей в кад-
рах, внедрение новых моделей организации труда 
[7]. Инновации в кадровой сфере также связаны с 
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упором на горизонтальные связи в организации, ко-
торые повышают продуктивность коллективной ра-
боты и создание креативной среды. 

Современные тенденции в кадровом менедж-
менте характеризуются несколькими факторами, 
среди которых выделяют цифровизацию, усиление 
роли корпоративной культуры, ориентацию на 
устойчивое развитие. К цифровизации кадровых 
процессов относится использование систем управ-
ления персоналом (HRM-систем), которые автома-
тизируют такие функции, как подбор персонала, 
обучение, оценка эффективности, карьерное плани-
рование. Подобные системы повышают точность и 
скорость выполнения кадровых операций, помогают 
лучшему анализу данных для принятия стратегиче-
ских решений [10]. Еще одним направлением явля-
ется гибкость в организации работы: распростране-
ние гибких графиков, удаленной работы, проектных 
команд. Эта тенденция связана с изменениями в 
глобальной экономике, которые требуют от компа-
ний быстрого реагирования на изменения внешней 
среды, в связи с этим особое внимание уделяется 
повышению квалификации сотрудников и обеспече-
нию условий для постоянного процесса обучения. 

Агропромышленный комплекс имеет свои осо-
бенности в кадровой политике, которые связаны со 
спецификой сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, но в отличие от других секто-
ров, предприятия АПК часто сталкиваются с дефи-
цитом квалифицированных кадров в сельской мест-
ности, поэтому требуется разработка специальных 
программ для привлечения и удержания работни-
ков. Особого внимания требуют вопросы социаль-
ного обеспечения, улучшения условий труда и жи-
лья для сотрудников. Инновационные подходы в 
кадровой работе АПК содержит в себе цифровиза-
цию кадровых процессов, обучение персонала но-
вым технологиям, связанным с автоматизацией и 
цифровизацией агропроизводства, гибкие формы 
занятости, создание привлекательных условий для 
молодых специалистов. 

Цифровизация позволяет предприятиям АПК 
улучшить управление человеческим капиталом, 
ускорить и автоматизировать рутинные задачи, та-
кие как подбор персонала, расчеты заработной 
платы, ведение документации и другие кадровые 
функции. Использование систем управления персо-
налом, искусственного интеллекта и алгоритмов 
больших данных делает возможным стратегическое 
управление HR, а не только решение текущих задач 
[11]. Примером такой цифровизации является ис-
пользование блокчейн-технологий для хранения 
данных о сотрудниках и заключения «умных кон-
трактов», которые автоматизируют выполнение до-
говоренностей между работником и работодателем, 
повышают прозрачность и надежность процессов 
[1].  

К инновационным подходам к обучению отно-
сятся виртуальное моделирование рабочей ситуа-
ции и обучение сотрудников в условиях, приближен-
ных к реальности. С другой стороны, искусственный 
интеллект также используется для анализа навыков 

работников и предложений по их дальнейшему раз-
витию, например, алгоритмы автоматически отсле-
живают успешные модели поведения сотрудников и 
формируют программы обучения на их основе [14].  

Современные тенденции показывают увеличе-
ние использования гибких графиков работы и уда-
ленных форм занятости в АПК. Цифровые техноло-
гии позволяют эффективно координировать работу 
удаленных сотрудников и адаптировать производ-
ственные процессы под разные условия занятости. 
Весомое влияние на это оказывают автоматизация 
задач и использование облачных технологий, кото-
рые позволяют организовать совместную работу ко-
манд, находящихся в разных местах. Ю.Н. Никулина 
и О.Д. Каблукова подчеркивают целесообразность 
гибкости занятости в АПК, где мотивацией внедре-
ния удаленной и гибкой работы являются сезонные 
изменения производства и необходимость привле-
чения специалистов для разовых задач [10]. Эти 
формы занятости позволяют привлекать специали-
стов из других регионов и повышают удовлетворен-
ность сотрудников, поскольку предоставляют им бо-
лее комфортные условия труда. 

Инновационные подходы к мотивации персонала 
представляют собой использование разнообразных 
цифровых платформ, которые обеспечивают обрат-
ную связь и мониторинг вовлеченности сотрудни-
ков, например, системы на основе искусственного 
интеллекта позволяют вовремя выявлять потенци-
альные проблемы, такие как снижение мотивации 
или перегрузка работников [12]. Использование вир-
туальных наград, автоматизированных систем бону-
сов и других нематериальных мотивационных ин-
струментов стало составляющей современных HR-
процессов, они помогают удерживать сотрудников и 
поддерживать высокий уровень вовлеченности, фи-
зического и эмоционального благополучия сотруд-
ников в условиях высокой конкуренции на рынке 
труда. 

Внедрение инновационных решений в кадровые 
процессы помогает предприятиям агропромышлен-
ного комплекса подстраиваться под меняющиеся 
условия экономики, усиливать позиции на рынке, 
стабилизировать трудовые ресурсы. Во-первых, 
рост производительности труда благодаря внедре-
нию инноваций связан с использованием автомати-
зированных систем управления персоналом, циф-
ровизацией кадровых процессов, применением со-
временных методов управления персоналом. Такие 
нововведения позволяют ускорить принятие реше-
ний, улучшить распределение задач, повысить про-
дуктивность работы сотрудников. По данным иссле-
дований, автоматизация HR-процессов содействует 
более рациональному использованию человеческих 
ресурсов, снижению административных затрат, ми-
нимизации ошибок в кадровом документообороте 
[9]. В АПК это особенно значимо из-за специфики се-
зонной работы и необходимости быстрого распре-
деления трудовых ресурсов. 

Во-вторых, снижение текучести кадров напрямую 
зависит от улучшения условий труда и реализации 
социальных инноваций, таких как программы благо-
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получия сотрудников, гибкий график работы, разви-
тие корпоративной культуры. Привлечение и удер-
жание квалифицированных работников в агропро-
мышленном комплексе является одной из главных 
задач, особенно в условиях высокой конкуренции за 
трудовые ресурсы. Исследования показывают, что 
внедрение инноваций в систему управления персо-
налом повышает мотивацию и удовлетворенность 
сотрудников, создает комфортную рабочую среду, 
таким образом снижается текучесть кадров [2]. 

Благодаря инновациям улучшается качество 
управления персоналом через развитие стратегиче-
ского подхода к управлению человеческим капита-
лом, например современные методы управления 
содержат в себе использование анализа данных 
для принятия кадровых решений, внедрение прак-
тик делегирования ответственности, которые по-
буждают развитие инициативы и самоконтроля со-
трудников (коррелирует с теорией “Y” Д. Макгре-
гора) [13]. В условиях агропромышленного ком-
плекса такие стратегии помогают оптимизировать 
управление, особенно в связи с глобализацией и 
возрастающих требований к эффективности произ-
водства. 

Сопротивление нововведениям представляет 
собой одну из главных проблем при внедрении ин-
новаций в АПК, которая проявляется как на уровне 
менеджмента, так и среди сотрудников. Эта про-
блема происходит из-за привычки многих специали-
стов и руководителей предприятий работать по ста-
рым схемам и из-за боязни рисков, связанных с но-
выми технологиями. А.К. Марков отмечает, что на 
российских предприятиях часто наблюдаются недо-
статок мотивации к освоению инновационных техно-
логий и нехватка стратегического видения со сто-
роны руководства, которые создают препятствия 
для интеграции нововведений в производство и 
управление [6]. 

Следующим препятствием для внедрения инно-
ваций в АПК являются финансовые барьеры, напри-
мер, процессы модернизации требуют крупных ин-
вестиций, доступ к которым нередко ограничен, осо-
бенно для малых и средних предприятий. Отсут-
ствие государственной поддержки и слаборазвитая 
система кредитования затрудняют привлечение не-
обходимых ресурсов. Внедрение инноваций тре-
бует долгосрочных вложений и становится непо-
сильной задачей для многих предприятий из-за их 
низкой рентабельности. Кроме того, А.Е. Шипицына 
указывает, что организационные структуры многих 
аграрных предприятий не готовы к масштабным из-
менениям, из-за этого усложняется процесс внедре-
ния инноваций [16]. 

Другая проблема, тормозящая инновационное 
развитие в АПК, – недостаток квалифицированных 
кадров. Агропромышленный сектор испытывает не-
хватку специалистов, которые обладают необходи-
мыми знаниями и навыками для работы с современ-
ными технологиями. К этому приводит общая не-
хватка квалифицированных работников в сельском 
хозяйстве и недостаточный уровень подготовки в аг-
рарных вузах. Несмотря на наличие образователь-

ных программ, не всегда удается подготовить спе-
циалистов, способных продуктивно работать в усло-
виях цифровизации и использования высоких техно-
логий [5]. Дополнительно усугубляет проблему него-
товность предприятий инвестировать в обучение со-
трудников.  

Инновационные подходы к подготовке кадров и 
непрерывное развитие значимы для увеличения ре-
зультативности и продуктивности в агросекторе. Со-
гласно исследованию Е.В.Шестаковой, кадровые 
инновации, дистанционное и персонализированное 
обучение, программы наставничества и управление 
талантами, помогают персоналу быстрее приспо-
сабливаться к новым технологиям и методам ра-
боты, повышать производительность организации 
[15]. Постоянное обучение персонала на основе ак-
туальных мировых трендов также подчеркивается в 
работе Е.В. Каштановой и А.С. Лобачевой, где упо-
минается, что наиболее успешные предприятия 
вкладывают средства в создание системы постоян-
ного профессионального роста, поддерживая тем 
самым способность персонала приспосабливаться к 
изменениям [4]. 

Эффективность инноваций в большей степени 
зависит от подхода руководства к их внедрению, 
так, например в исследованиях отмечается, что ру-
ководители должны организовать инновационную 
среду и инициировать изменения, показывая при-
мер поддержки нововведений. При этом следует не 
только инвестировать в ресурсы, но и уделять вни-
мание мотивации и готовности персонала к измене-
ниям [8]. Руководство также несет ответственность 
за создание условий, уменьшающих сопротивление 
изменениям, которые достигаются путем выстраи-
вания культуры доверия и поддержки сотрудников 
на каждом этапе изменений.  

Использование инноваций позволяет агропро-
мышленным предприятиям усилить управление че-
ловеческими ресурсами и стать более конкуренто-
способными на международном рынке, к примеру, 
системы оценки персонала с использованием Big 
Data или искусственного интеллекта предоставляют 
детальный анализ навыков и производительности 
сотрудников. В этой области рекомендации вклю-
чают применение успешных подходов в странах Ев-
ропы и Северной Америки, где используются циф-
ровые платформы для управления персоналом и 
контроля эффективности [3]. 

 
Заключение  
Предприятия агропромышленного комплекса 

действуют в характерных условиях: экономическая 
нестабильность, ограниченность ресурсов, сезон-
ность, территориальное разнообразие, поэтому ин-
новации в управлении персоналом имеют опреде-
ляющее значение. Внедрение цифровых техноло-
гий, автоматизация HR-процессов, использование 
гибких моделей занятости и развитие корпоратив-
ной культуры позволяют предприятиям подстраи-
ваться под меняющуюся обстановку и повышать эф-
фективность использования человеческого капи-
тала, например, в условиях сезонных работ необхо-
дима гибкость в управлении кадрами, удаленные 
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формы работы помогают привлекать квалифициро-
ванных специалистов в сельскую местность. Анализ 
показал, что инновационные подходы не только со-
действуют росту производительности, но и помо-
гают удерживать кадры, что важно в агросекторе, 
где квалифицированный персонал — дефицитный 
ресурс.  

Основные барьеры, такие как сопротивление из-
менениям, финансовые ограничения, недостаток 
квалифицированных кадров, будут преодолены при 
государственной поддержке и готовности руковод-
ства к внедрению новшеств на предприятиях, в том 
числе в образовательные программы. 

На основе изложенного предлагается выделить 
следующие рекомендации: организация образова-
тельных программ для повышения квалификации 
кадров, создание привлекательных условий труда, 
инвестирование в цифровизацию HR-процессов, 
поддержка инноваций внутри компании.  
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The article examines innovative approaches to personnel management of 

enterprises in the agro-industrial complex (AIC), with special attention paid 
to the digitalization of personnel processes, the introduction of hybrid 
employment models, the development of corporate culture and training 
using modern technologies. The study emphasizes the great importance of 
adapting HR policy to the specifics of the agro-industrial sector, 
characterized by seasonality, shortage of qualified personnel, territorial 
remoteness. As a result of the analysis, the main barriers to the 
implementation of innovations were identified, such as resistance to 
change, lack of funding, lack of qualified specialists and recommendations 
for overcoming them were proposed. The article highlights the importance 
of state support and a strategic approach to human capital management to 
ensure sustainable development of the agro-industrial sector. 

Keywords: agro-industrial complex, innovations, HR management, 
digitalization, corporate culture, training, human resources. 
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Практические аспекты использования цифровых технологий 
в малом бизнесе 
 
 
 
 
Котов Алексей Дмитриевич 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы, alexy.kotov@gmail.com 
 
В статье анализируется практический потенциал применения 
цифровых технологий для повышения конкурентоспособности 
малого бизнеса. Обозначены основные понятия и термины, свя-
занные с данной темой. Рассмотрены практические аспекты и 
трудности, возникающие при цифровой трансформации малых 
предприятий. Также предложен комплекс мероприятий, направ-
ленных на успешное внедрение цифровых технологий, структу-
рированный по основным этапам цифровой трансформации ма-
лого бизнеса. В исследовании использованы методы анализа 
специализированных источников, гипотезирования, а также ста-
тистический анализ и синтез. 
Ключевые слова: малое предприятие, цифровые технологии, 
цифровая трансформация, конкурентоспособность, бизнес, эф-
фекты цифровизации.  
 
 

Введение  
На этапе активной трансформации экономики в 

направлении цифрового формата активнее разви-
ваются и функционируют на рынках те малые пред-
приятия, которые могут оперативно адаптироваться 
к современным бизнес-моделям. Меняя саму специ-
фику бизнес-процессов, цифровые технологии со-
вершенствуются весьма динамично, позволяя при 
этом оптимизировать производственные и сервис-
ные процессы, а также уменьшать расходы пред-
приятий на обеспечение таких процессов. 

Путь цифровой трансформации бизнеса на со-
временном этапе весьма популярен и информаци-
онно доступен для представителей множества ма-
лых предприятий. Но знать, не значит применить, в 
том числе, не означает задействовать такие техно-
логии эффективно. Речь идет о том, что на практике 
далеко не все предприятия, несмотря на актуализа-
цию угрозы ожесточения конкурентной борьбы с за-
действованием эффективных цифровых инструмен-
тов, действительно задействуют их для развития 
своего бизнеса. И при том, что большинство сфер 
уже активно развиваются в направлении цифрови-
зации, некоторые предприятия могут просто игнори-
ровать или не знать о перспективных угрозах циф-
рового влияния на свой бизнес. 

Здесь необходимо указать, что для всех пред-
приятий малого бизнеса доступен ориентировочно 
схожий спектр и функционал цифровых технологий. 
Отличия, в основном, проявляются в некоторой кон-
кретизации и адаптации программных ресурсов, ин-
струментов управления бизнесом к специфике кон-
кретной сферы организации бизнес-деятельности.  

Таким образом, наиболее конкурентоспособным 
будет малое предприятие, наиболее оперативно 
изучившее, внедрившее и адаптировавшее цифро-
вые технологии к потребностям своего бизнеса и 
своих клиентов, в сравнении со своими базовыми 
конкурентами, а также систематически изучающее 
эффекты от применения цифровых технологий и пе-
ресматривающее их адаптивно ситуации. 

Актуальность настоящего исследования обосно-
вывается тем, что с позиции такого комплексного 
подхода в современной специализированной лите-
ратуре вопросы задействования цифровых техно-
логий применительно именно к предприятиям ма-
лого бизнеса мало изучены, а специфика адаптации 
таких технологий к реалиям и проблемам развития 
и функционирования малого бизнеса на современ-
ном этапе еще не выявлена. Кроме того, в большин-
стве статей чаще ставятся акценты на возможно-
стях цифровых технологий для бизнеса, однако зна-
чительно реже указываются проблемные аспекты 
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их освоения, внедрения, и, еще реже обозначаются 
пути решения таких проблем, иллюстрируются прак-
тические результаты внедрения цифровых техноло-
гий и эффекты их воздействия на развитие бизнеса. 

Таким образом, одним из ключевых факторов и 
путей повышения конкурентной активности малых 
предприятий является комплексная и оперативная 
цифровая трансформация бизнеса. Именно за счет 
задействования современных цифровых инстру-
ментов малые предприятия могут повысить свою 
конкурентоспособность, ускорить процессы приня-
тия управленческих решений, снизить риск челове-
ческого фактора, оптимизировать ключевые бизнес-
процессы и снизить временные затраты на реализа-
цию рутинных функций управления бизнесом, повы-
сить свою узнаваемость на фоне конкурентов и 
своевременно задействовать актуальные меры гос-
ударственной поддержки в данном направлении 
развития. 

Целью данного исследования является расши-
рение теоретических основ и практического приме-
нения цифровых технологий как важнейшего фак-
тора укрепления конкурентных позиций малых пред-
приятий. Также ставится задача разработки реко-
мендаций по эффективному использованию данных 
технологий в деятельности малых предприятий для 
повышения их устойчивости. 

Первая гипотеза состоит в том, что повышение 
активности развития и функционирования, а также 
повышение конкурентоспособности малых предпри-
ятий достигается благодаря систематическому изу-
чению, задействованию и оптимизации на комплекс-
ном уровне актуальных для каждого конкретного 
формата бизнеса цифровых технологий.  

Вторая гипотеза заключается в том, что на пути 
цифровой трансформации бизнеса малых предпри-
ятий формируется обширный спектр проблем, ре-
шение которых достигается за счет своевременного 
планирования и внимательной организации про-
цесса внедрения цифровых технологий с позиции 
комплексного подхода, а также на последующих ак-
туальных для потребностей бизнеса корректировках 
способов, направлений задействования таких тех-
нологий. 

 
Методы и материалы исследования 
В качестве объекта исследования рассматрива-

ются практические аспекты применения цифровых 
технологий в развитии и функционировании малого 
бизнеса. Предмет исследования — современные 
цифровые технологии и процесс их интеграции в де-
ятельность малых предприятий. Методологическая 
основа исследования включает труды отечествен-
ных и зарубежных исследователей и экспертов в об-
ласти цифровой трансформации бизнеса. В рамках 
анализа были использованы данные прямого пер-
вичного исследования, охватывающего особенно-
сти и проблемы внедрения цифровых технологий 
среди 474 респондентов из зарубежных компаний. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Понятийный аппарат 

Так как тема исследования включает в себя не-
сколько взаимосвязанных понятий, то перед иссле-
дованием практических возможностей задействова-
ния цифровых технологий, актуальных для повыше-
ния конкурентоспособности, и, продуктивного разви-
тия и функционирования малых предприятий, 
прежде всего, целесообразно кратко ознакомиться с 
базовыми понятиями. 

 
Малый бизнес 
Малый бизнес представляет собой вид хозяй-

ственной деятельности, характеризующийся гибко-
стью структуры управления, приспосабливаемо-
стью к рынку, рисками для получения высоких дохо-
дов, постоянным самовоспроизводством, организа-
ционно-хозяйственной новизной, узким сегментом 
рынка, высокой динамикой развития (Дударева, 
2020; Обухова, 2022). 

С 01 августа 2016 г. в РФ, адаптивно Федераль-
ному закону «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» № 209-ФЗ, малые предпри-
ятия могут включать в свой кадровый штат до 100 
чел., получать доход до 800 млн. руб. Данные пока-
затели оцениваются за предыдущий календарный 
рабочий год. Приведенные значения указанных кри-
териев являются ключевыми для того, чтобы рос-
сийское предприятие функционировало в сегменте 
малого бизнеса (Купцова, Степанов, 2023).  

Практически интересным является подход к трак-
товке малого бизнеса авторов А.В. Кельманской, Е. 
И. Зуевой, сформулированный в их статье «Особен-
ности управления предприятиями малого бизнеса в 
сложных экономических условиях», согласно кото-
рому малое предпринимательство - это предприя-
тие, характеризующееся небольшим количеством 
товара и сотрудников, выделяющее в качестве од-
ной из ключевых целей деятельности стабильное 
получение высокой прибыли и специализирующе-
еся на таких направлениях деятельности, как: про-
изводство продукции, продажи продукции, оказание 
услуг в сфере строительства, финансового консуль-
тирования и управления, ведение сельского хозяй-
ства и др. (Кельманская, Зуева, 2022). 

 
Цифровая трансформация 
В широком смысле цифровая трансформация 

представляет собой переходную стадию экономики, 
ключевыми факторами стабильного развития и 
управления процессами производства и продаж в 
которой становятся цифровые технологии (Атурин, 
Мога, 2020). В узком смысле цифровая трансформа-
ция представляет собой развитие бизнеса под вли-
янием цифровых технологий. 

В подходах авторов К. Warner, М. Wäger, G. Vial, 
цифровая трансформация трактуется как постоян-
ный процесс обновления, улучшения и развития 
бизнес-моделей и бизнес-процессов через задей-
ствование цифровых технологий на комплексном 
уровне (Warner К, Wäger, 2018; Vial, 2019). 

 
Цифровые технологии: понятие, специфика, 

базовые виды 
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Указанное понятие находится в прямой взаимо-
связи с понятием «цифровая трансформация», так 
как является инструментом практической оптимиза-
ции управления и ведения бизнеса с задействова-
нием цифровых технологий. 

Практически комплексным является подход ав-
тора Ю.И. Данеевой, обозначающей цифровые тех-
нологии как технологии, развивающие цепочку со-
здания стоимости, взаимодействия между субъек-
тами рынка, способствующими повышению опера-
ционной эффективности и разработкам новой биз-
нес-модели, товара, услуги (Данеева, 2019).  

Анализ источников по теме исследования позво-
лил выделить такие базовые группы цифровых тех-
нологий, как: информационно-аналитические сер-
висы, в том числе на базе искусственного интел-
лекта, системы управления базами данных, маркет-
плейсы, интернет-магазины, онлайн-каналы для 
продвижения и рекламы товара, сайта, комфортные 
для клиентов сервисы онлайн-оплаты (Вирин, 2023; 
Данеева, 2019; Курбанова, 2023). 

 
Конкурентоспособность: понятие, специфика 
В качестве практически интересного определе-

ния следует привести трактовку авторов А.А. Вер-
зуна, Д.В. Рыневой, в соответствии с которой конку-
рентоспособность обозначается как способность 
осуществлять производство и реализацию товаров, 
оказывать услуги так же либо более эффективно, 
чем компании-конкуренты (Верзун, Рынева, 2022).  

Однако более комплексная трактовка конкурен-
тоспособности предприятий сформулирована авто-
рами A. Chickan, E. Czakó как способность компании 
на постоянном уровне достигать двойную цель, а 
именно: удовлетворять спрос потребителей и полу-
чать доходы через презентацию на рынке продукции 
и сервисов, которые потребители ценят выше, чем 
те, что предлагают фирмы-конкуренты, что требует 
систематической адаптации к меняющимся реа-
лиям рынка (Chickan, Czakó, 2022). 

Но чтобы эту цель достичь, малым предприятиям 
необходимо преодолеть такие ключевые проблемы, 
как: обострение конкурентной борьбы, расширение 
ассортимента и внедрение комфортных для потре-
бителей сервисов поиска, оплаты товара при одно-
временной нехватке финансовых и кадровых ресур-
сов. Решением указанных и иных проблем развития 
малого бизнеса и инструментом повышения конку-
рентоспособности является предварительное изу-
чение, выявление наиболее актуальных для потреб-
ностей цифровых технологий и их практическое за-
действование в производстве, продажах, и сервисе 
клиентской аудитории.  

И чтобы сориентироваться, как лучше подсту-
питься к цифровым технологиям, предугадать по-
тенциальные проблемы и риски, целесообразно 
ознакомиться с опытом зарубежных предприятий, 
внедривших цифровые технологии и оценивших 
проблемные аспекты внедрения таких технологий. 

 
Обзор результатов практического исследова-

ния 

Среди разных исследований динамики задей-
ствования цифровых технологий в сегменте малого 
и среднего бизнеса, в качестве наиболее комплекс-
ного следует обозначить прямое первичное иссле-
дование 474-х компаний-респондентов Словении, 
проведенное в 2023-м году методом онлайн-
опроса, с анкетой из тринадцати вопросов закры-
того типа, проведенного авторами B.B. Hojnik, I. 
Huđek. В силу объемности исследования, автором 
ниже в структуре данной статьи приводятся базовые 
результаты, наиболее актуальные для иллюстрации 
возможностей цифровых технологий как инстру-
мента развития бизнеса и повышения конкуренто-
способности малых предприятий. 

Перед иллюстрацией основных результатов ис-
следования необходимо кратко охарактеризовать 
базу активных, откликнувшихся на опрос, респон-
дентов. Так, среди респондентов 69% относятся к 
компаниям сервисного типа, и, 31%, соответ-
ственно, к компаниям производственного типа. 
При выборе категории размера своей компании 
было выявлено, что 50% респондентов представ-
ляли микропредприятия, 33% - малые предприя-
тия, 13% - средние предприятия и 4% - крупные 
предприятия (Hojnik, Huđek, 2023).  

Так, в ходе указанного первичного исследования 
через предоставление возможности выбора 15-ти 
разных технологий, B.B. Hojnik, I. Huđek, в первую 
очередь, выявили наиболее востребованные на со-
временном этапе среди представителей малого и 
среднего предпринимательства, цифровые техно-
логии.  

 

 
Рисунок 1. Использование различных цифровых решений и 
технологий. 
Источник: Hojnik B.B., Huđek I. Small and Medium-Sized 
Enterprises in the Digital Age: Understanding Characteristics and 
Essential Demands // Information. - 2023. - № 14 (11). – p. 606. 
https://doi.org/10.3390/info14110606 

 



 44 

№
 1

1
 2

0
2

4
. 
Т
о
м

 3
1

  

Как это видно из рисунка 1 на следующей стра-
нице настоящего исследования, малые и средние 
предприятия преимущественно задействуют про-
стые, широко распространенные и проверенные 
технологические решения, такие, как: веб-сайты 
(91%), инструменты поддержки команды (87%), без-
бумажные бизнес-программы (79%), а также соци-
альные сети (73%).  

С другой стороны, среди ответов компаний были 
наименее представлены передовые или новые тех-
нологии, такие как блокчейн (10%), 3D-печать (15%), 
а также промышленные и сервисные роботы (18%). 

Таким образом, в рамках иллюстрации рисунка 1 
автором была решена двойная задача. Во-первых, 
выявлена практика задействования наиболее попу-
лярных цифровых решений в бизнесе 474-х компа-
ний. Во-вторых, приведен спектр цифровых техно-
логий, актуальных для современного бизнеса. 

В качестве недостатка приведенного исследо-
вания в рамках данного вопроса (рисунок 1) следует 
указать отсутствие в анкете, и, соответственно, в 
ответах такой активно набирающей темпы техноло-
гии, как технологии на базе «Artificial Intelligence» 
(AI) или «Искуственного интеллекта» (ИИ). 

Вторым важным результатом исследования B.B. 
Hojnik, I. Huđek является описательная стати-
стика достигнутых эффектов цифровизации 
(таблица 1). 

Эффекты, которых компании стремятся достичь 
через внедрение цифровых технологий, разнооб-
разны и зависят от их потребностей (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Статистика достигнутых эффектов цифровизации 

№ Variable Переменная Mean / 
Значе-

ние 

Std. Error 
/ Стд. по-

греш-
ность 

Стд. 
Стати-

стика от-
клоне-

ний 
1 Seamless 

remote work 
Бесперебой-
ная удаленная 
работа 

3.64 0.07 1.27 

2 Improved 
business 
efficiency 

Повышение 
эффективно-
сти бизнеса 

3.46 0.06 1.13 

3 Improved 
access to 
company 
information 
and 
enhanced 
quality 

Улучшенный 
доступ к ин-
формации о 
компании и по-
вышенное ка-
чество 

3.42 0.06 1.16 

4 Improved 
user 
experience 
and customer 
retention 

Улучшение 
пользователь-
ского опыта и 
удержание 
клиентов 

3.25 0.06 1.17 

5 Cost 
reduction and 
product 
quality 
improvement 

Снижение за-
трат и повыше-
ние качества 
продукции 

3.13 0.06 1.14 

6 Expanding 
the customer 
base 

Расширение 
клиентской 
базы 

2.89 0.07 1.26 

7 Changing 
company 
culture 

Изменение 
корпоративной 
культуры 

2.75 0.06 1.15 

8 More effective 
integration 

Более эффек- 2.67 0.07 1.21 

into supply 
chains 

тивная инте-
грация в це-
почки поставок 

9 Company 
differentiation

Дифференциа-
ция бизнеса 
компании 

2.64 0.07 1.21 

Переведено и составлено автором на базе источника: Hojnik 
B.B., Huđek I. Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital 
Age: Understanding Characteristics and Essential Demands // 
Information. - 2023. - № 14 (11). – p. 606. 
https://doi.org/10.3390/info14110606 

 
База таблицы 1 – это 5-балльная шкала Лай-

керта, где «1» означает «отсутствие эффекта», а 
«5» означает «очень значительный эффект». 

Так первая строчка таблицы 1 показывает, что 
опрошенные компании добились, преимуще-
ственно, бесперебойной удаленной работы. На вто-
ром месте по достигнутым от цифровизации эффек-
там находится повышение эффективности бизнеса, 
на третьем месте - улучшенный доступ к информа-
ции о компании и повышенное качество, на четвер-
том - улучшение пользовательского опыта и удер-
жание клиентов. На пятом месте, набравшим более 
3-х баллов, выявлен очень важный для решения ра-
нее обозначенных проблем малого бизнеса резуль-
тат, а именно повышение качества продукции, и, в 
особенности, снижение затрат. Однако, опрошен-
ные компании меньше всего добились дифферен-
циации бизнеса, роста эффективности интеграции в 
цепочки поставок и изменения корпоративной куль-
туры (таблица 1). 

Базовые проблемы применения цифровых тех-
нологий указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Статистика проблем цифровизации, с которыми сталкива-
ются компании. 

№ Variable Переменная Mean / 
Значе-

ние 

Std. 
Error / 

Стд. по-
греш-
ность 

Стд. 
Стати-
стика 
откло-
нений 

1 Lack of 
financial 
resources for 
digitalization 

Нехватка фи-
нансовых ресур-
сов для цифро-
визации 

3.13 0.07 1.36 

2 Lack of 
suitable 
employees for 
digitalization 
due to 
overwork 

Нехватка подхо-
дящих для циф-
ровизации со-
трудников из-за 
перегруженно-
сти работой 

3.08 0.07 1.34 

3 Challenges in 
implementing 
digitalization 

Проблемы, свя-
занные со внед-
рением цифро-
вых технологий 

2.97 0.06 1.20 

4 Lack of 
adequate 
knowledge in 
the field of 
digitalization 
within the 
company 

Отсутствие 
адекватных зна-
ний в области 
цифровизации в 
компании 

2.92 0.06 1.22 

5 Unfamiliarity 
with the 
digital 
transformatio
n process 

Незнание про-
цесса цифровой 
трансформации. 

2.83 0.06 1.23 

6 Difficulties in 
planning 
digitalization 

Сложности при 
планирования 
цифровизации 

2.83 0.06 1.23 
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7 Lack of 
appropriate 
digital 
solutions for 
the company 

Отсутствие под-
ходящих цифро-
вых решений 
для компании 

2.69 0.07 1.31 

Переведено и составлено автором на базе источника: Hojnik 
B.B., Huđek I. Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital 
Age: Understanding Characteristics and Essential Demands // 
Information. - 2023. - № 14 (11). – p. 606. 
https://doi.org/10.3390/info14110606 

 
Среди базовых проблем, с которыми столкну-

лись компании на этапе цифровой трансформации, 
сведенных также по шкале Лайкерта от 1 до 5 бал-
лов, где 1 означает «не представляет проблемы», а 
5 – «представляет серьезную проблему», по итогам 
исследования B.B. Hojnik, I. Huđek было выявлено, 
что наиболее значимыми проблемами для компа-
ний стали нехватка финансовых ресурсов для циф-
ровизации и профильных специалистов (таблица 2). 

Средними по значимости проблемами для ком-
паний стали сложности планирования процессов 
цифровой трансформации, а также отсутствие под-
ходящих потребностям компаний цифровых реше-
ний (таблица 2). Аналогичные тренды в рамках вы-
явленных проблем цифровизации среди словенских 
малых и средних предприятий были выявлены авто-
рами A. Pucihar, K. Mohar Bastar, G. Lenart в иссле-
довании, проведенном в 2022 году среди словен-
ских малых и средних предприятий (Pucihar, Mohar 
Bastar, Lenart, 2022). 

Статистика поддержки, необходимой компаниям 
малого и среднего бизнеса для цифровизации, 
сгруппирована автором в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Статистика поддержки, актуальной для цифровизации пред-
приятий 

№ Variable Переменная Mean / 
Значе-

ние 

Std. Error 
/ Стд. по-

греш-
ность 

Стд. 
Стати-

стика от-
клоне-

ний 
1 In financing 

digitalization 
В финансиро-
вании цифро-
вых техноло-
гий 

3.91 0.07 1.24 

2 In the process 
of 
digitalization 

В процессе 
цифровизации

3.48 0.07 1.22 

3 In enhancing 
the digital 
competencies 
and 
knowledge of 
employees 

В повышении 
цифровых 
компетенций 
и знаний со-
трудников 

3.42 0.07 1.26 

4 In the use of 
digital 
solutions 
(tools) 

В использова-
нии цифровых 
решений (ин-
струментов) 

3.35 0.07 1.24 

5 In the 
preparation of 
the 
digitalization 
strategy 

При разра-
ботке страте-
гии цифрови-
зации 

3.29 0.08 1.38 

6 In searching 
for suitable 
solution 
providers for 
companies 

В поисках 
подходящих 
поставщиков 
решений для 
компаний 

3.17 0.07 1.35 

Переведено и составлено автором на базе источника: Hojnik 
B.B., Huđek I. Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital 

Age: Understanding Characteristics and Essential Demands // 
Information. - 2023. - № 14 (11). – p. 606. 
https://doi.org/10.3390/info14110606 

 
Малый бизнес часто сталкивается с нехваткой 

различных ресурсов, актуальных для эффективного 
развития бизнеса, что указывает на выраженную по-
требность в поддержке в рамках функциональной 
предпринимательской экосистемы (Черненко, Чер-
нышева, 2020).  

Чтобы обеспечить адекватную поддержку, благо-
приятная среда должна соответствовать потребно-
стям малых и средних предприятий. На базе сбора 
данных по 5-балльной шкале Лайкерта в исследова-
ниях авторов B.B Hojnik., I. Huđek, опрошенные ком-
пании определили финансовую поддержку в про-
цессе цифровизации как наиболее актуальную для 
своего бизнеса потребность со средним значением 
3,91 (таблица 3). Данный вывод согласуется с ранее 
выявленными проблемами, связанными с нехваткой 
финансовых ресурсов. Вслед за потребностью в фи-
нансовых ресурсах компании также заявили о необ-
ходимости поддержки в процессе цифровизации, в 
развитии знаний и навыков в управлении проектами 
цифровизации, в поисках актуальных для потребно-
стей компаний цифровых технологий и решений. 

 
Разработка комплекса мер по внедрению 

цифровых технологий 
С учетом выявленных особенностей и проблем 

цифровой трансформации малых предприятий, и, 
принимая во внимание текущий весьма сложный этап 
развития и функционирования малых предприятий в 
пост-ковидных и санкционных условиях, автором был 
разработан комплексный и логически взаимосвязан-
ный алгоритм мероприятий по изучению и внедрению 
цифровых технологий в малые предприятия, система-
тизированный в рамках таблицы 4. 

 
Таблица 4 
Комплекс мер по внедрению цифровых технологий, соответ-
ствующий базовым этапам цифровой трансформации малых 
предприятий 

Этап / 
Специ-
фика 

Проблема 
конкуренто-
способности

Проблема 
цифровиза-
ции бизнеса 

Потенци-
альные 
риски 

Решения / 
Меры 

1. Пони-
мание по-
требности 
в цифро-
вых техно-
логиях 
(кратко по 
табл., ЦТ)

Отсутствие 
понимания 
или неком-
плексное 
понимание 
того, что ЦТ 
является ак-
туальным 
трендом и 
реальным 
процессом 
развития 
бизнеса со-
временного 
МП, а также 
инструмен-
том сниже-
ния его за-
трат  

Отсутствие 
налажен-
ного ком-
плексного 
подхода к 
поэтапному 
внедрению 
и освоению 
ЦТ с учетом 
потребно-
стей малого 
бизнеса, 
особенно в 
ситуации 
самостоя-
тельно орга-
низуемой 
ЦТ  

Неприятие 
руководи-
телем 
необходи-
мости опти-
мизаций. 
Неприятие 
персона-
лом акту-
альности 
новых ре-
шений. От-
сутствие 
знаний об 
эффектах 
от ЦТ. Не-
желание 
расходов 
ресурсы на 
ЦТ 

Участие, осо-
бенно дирек-
торов малых 
предприятий, 
в госпро-
граммах типа 
Chief Digital 
Transformatio
n Officer 
(CDTO) по 
обучению 
цифровой 
трансформа-
ции компа-
нии. Участие 
в выставках, 
обучающих 
семинарах 

2. Оценка 
внутрен-
них и 

Отсутствие 
или редкое 

Очень за-
тратный по 
временным, 

Проявле-
ние реаль-

Анализ орг-
структуры и 
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внешних 
факторов 

и неком-
плексное 
исследова-
ние сил и 
слабостей, 
угроз и воз-
можностей 
малого 
предприя-
тия 

кадровым и 
финансо-
вым ресур-
сам процесс 
из-за отсут-
ствия при-
менения 
цифровых 
решений та-
кого ана-
лиза 

ных внут-
ренних 
проблем, 
которые 
нужно ре-
шать и кон-
курентов, 
которых 
надо изу-
чать и ак-
тивно обго-
нять 

бизнес-про-
цессов, ком-
петенций в 
ЦТ.  
Анализ сво-
его клиента и 
его потреб-
ностей в то-
варе, сер-
висе. 
Анализ кон-
курентов, 
особенно их 
сильных, 
слабых сто-
рон, в т.ч. в 
применении 
ЦТ. 

3. Проек-
тирование 
стратегии 
ЦТ 

Отсутствие 
или низкий 
уровень 
компетен-
ций для та-
ких разрабо-
ток 

Узкий 
спектр ис-
следований 
с практиче-
скими при-
мерами, 
кейсами 
разработки 
и внедрения 
стратегий 
ЦТ 

Формиро-
вание не-
комплекс-
ной страте-
гии, не учи-
тывающей 
все ас-
пекты, по-
требности 
бизнеса 

Разработка 
стратегии ЦТ 
по итогам 
анализа 
этапа 2 ЦТ 
по направле-
ниям «конку-
рент», «кли-
ент», созда-
ние «ценно-
сти», и др. 

4. Разра-
ботка 
плана и 
внедрение 
цифровых 
техноло-
гий в биз-
нес 

Отсутствие 
или низкий 
уровень 
навыков и 
опыта по 
разработке 
тактических 
планов ЦТ 

Сложности 
поиска акту-
ального ре-
шения по 
ЦТ и IT-
фирмы, спо-
собной раз-
работать и 
«защитить» 
свой про-
дукт 

Риск кибе-
ратак, 
направлен-
ных на по-
лучение 
конфиден-
циальных 
данных, 
данных 
ноу-хау и 
др. 

Тщательный 
поиск и от-
бор опытных 
IT-агентств с 
оптималь-
ным соотно-
шением 
«цена-каче-
ство реше-
ния» 

5. Монито-
ринг ЦТ 

Отсутствие 
системы по-
казателей 

Затраты 
времени и 
кадров на 
мониторинг 
ЦТ 

Неправиль-
ная интер-
претация 
результа-
тов ЦТ 

Создание си-
стемы пока-
зателей «под 
свой бизнес»

6. Коррек-
тировки 
тактики и 
стратегии 
ЦТ 

Отсутствие 
времени, 
иных ресур-
сов на кор-
ректировки  

При первич-
ных сложно-
стях с ЦТ 
отсутствие 
настроя раз-
вивать ЦТ 
на перспек-
тиву  

Появление 
новых 
«цифро-
вых» ма-
лых пред-
приятий. 
Адаптация 
к измене-
ниям в за-
конах 

Постоянное 
отслежива-
ние конку-
рентной и 
оценка своей 
цифровой ак-
тивности, из-
менений в 
законах и 
других аспек-
тов ЦТ 

Источник: составлено автором по материалам статей И.А. 
Аренкова, 2021; А.С. Зайцевой, 2021; М.М. Степанова, 2022, а 
также по результатам проведенного исследования. 

 
Фундаментом для выделения перечня этапов 

внедрения цифровых технологий стала соответ-
ствующая схема в статье «Механизм цифровой 
трансформации субъектов малого бизнеса» автора 
М.М. Степанова. При этом наполнение и детализа-
ция этапов задействования цифровых технологий 
на малых предприятиях было сформировано авто-
ром адаптивно использованным материалам и ре-
зультатам настоящего исследования.  

Продуктивной для интеграции в таблицу 4 ключе-
вых рисков стала статья автора И.А. Аренкова 
«Цифровая трансформация: направления исследо-
ваний и цифровые риски», в которой, однако, с уче-
том результатов проведенного исследования не 

указаны актуальные риски, связанные с низким 
уровнем развития цифровых компетенций управ-
ленческого персонала малого предприятия, способ-
ные при их проявлении значительно снизить продук-
тивность процессов цифровой трансформации и 
эффективность управления бизнесом малого пред-
приятия. Здесь важно указать, что именно на преду-
преждение и нивелирование этой группы рисков 
направлена статья А.С. Зайцевой, которая не-
смотря на 2021-ый год публикации, весьма ком-
плексно освещает вопрос компетенций предприни-
мателей, востребованных на современном этапе ак-
тивной цифровой трансформации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

В целом разработанный автором комплекс мер, 
соответствующий базовым этапам цифровой транс-
формации и актуальным для малых предприятий 
проблемам конкурентоспособности, проблемам ис-
пользования цифровых технологий, обозначенных с 
учетом потенциальных рисков и соответствующих 
решений, мероприятий, является удобной ком-
плексной инструкцией того, как руководителям ма-
лых предприятий целесообразно действовать на 
каждом из этапов изучения, внедрения и примене-
ния цифровых технологий в развитии своего биз-
неса. Применение данного механизма позволит ру-
ководителям малых предприятий спрогнозировать и 
минимизировать потери, приумножить свои силь-
ные стороны и ресурсы с учетом: основных целей 
бизнеса, потребностей целевой аудитории и актив-
ностей ключевых конкурентов в области цифровых 
решений, в том числе в направлении работы с их 
целевыми аудиториями. 

 
Заключение 
В данном исследовании проведен обзор и орга-

низована систематизация статей по тематике ис-
пользования цифровых технологий как инструмента 
и направления повышения конкурентоспособности 
малых предприятий. Прежде всего, проведено озна-
комление с такими ключевыми понятиями, как: ма-
лый бизнес, цифровые технологии, цифровая 
трансформация бизнеса, конкурентоспособность 
предприятия. Также сгруппированы результаты ак-
туальных исследований зарубежных компаний с вы-
явлением цифровых технологий и особенностей, 
проблем цифровизации бизнеса таких предприятий.  

Также был сделан вывод о том, что цифровая 
трансформация малых предприятий реализуется 
через изучение, адаптацию и внедрение цифровых 
технологий, соответствующих конкретным целям 
бизнеса и актуальным потребностям повышения 
конкурентоспособности таких предприятий. 

По итогам настоящего исследования подтвер-
ждается предположение о том, что усиление актив-
ности развития и функционирования, а также повы-
шение конкурентоспособности малых предприятий 
достигается благодаря систематическому изуче-
нию, задействованию и оптимизации на комплекс-
ном уровне актуальных для каждого конкретного 
формата бизнеса цифровых технологий. При этом 
важнейшими факторами успешной и продуктивной 
цифровой трансформации являются оперативное, 
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то есть, более оперативное, чем у конкурентов изу-
чение и внедрение цифровых технологий, комплекс-
ный подход к планированию и внедрению таких раз-
работок, а также систематический мониторинг эф-
фектов, получаемых от внедрения цифровых техно-
логий. 

Также по итогам исследования подтверждается 
второе предположение о том, что на этапах цифро-
вой трансформации бизнеса малых предприятий 
образуется широкий спектр проблем, решение кото-
рых достигается за счет тщательного поэтапного 
планирования и организации процесса цифровой 
трансформации на комплексном уровне, а также си-
стематической оптимизации тактики и стратегии 
применения цифровых технологий на предприятии. 

В итоге, проведенное исследование позволило 
выявить ключевые аспекты и проблемы использова-
ния цифровых технологий на малых предприятиях.  

В свою очередь, по результатам такого комплекс-
ного исследования, принимая во внимание потенци-
альные проблемы конкурентоспособности, про-
блемы цифровизации бизнеса и соответствующие 
потенциальные риски, а также учитывая актуальную 
потребность малых предприятий в оценке активно-
стей ключевых конкурентов в области цифровых ре-
шений, в том числе в направлении работы с их це-
левыми аудиториями, автором был разработан по-
этапный комплекс мер по внедрению цифровых тех-
нологий на малых предприятиях, направленный на 
прогнозирование и снижение потерь бизнеса, а 
также на усиление сильных сторон малых предпри-
ятий, на более гибкое использование текущих ре-
сурсов для достижения таких основных целей биз-
неса и повышения его конкурентоспособности, как: 
удовлетворение потребностей и спроса целевой 
аудитории, и, систематическое получение прибыли. 

Кроме того, выявлены две потенциальные про-
блемы цифровой трансформации малых предприя-
тий, требующие более детального рассмотрения в 
рамках отдельных направлений исследований на 
перспективу, а именно вопросы финансирования 
цифровых технологий и риски задействования таких 
технологий, связанные с обеспечением охраны биз-
нес-информации, в том числе с потребностью адап-
тации к изменениям в соответствующих законах, а 
также связанные с появлением новых активных 
цифровых игроков малого бизнеса.  
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Эгалитарные методы в менеджменте и экономике 
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д.т.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра цифровых, интеллектуальных и инновационных техноло-
гий 
 
Раскрыт и уточнен смысл эгалитаризма применительно к зада-
чам менеджмента и экономики. Приведены практические при-
меры, характеризующие проблемы производственного эгалита-
ризма (иерархическое управление, формирование благоприят-
ного климата в организации, распределение ресурсов и заданий 
на производстве). Отдельно отмечена роль эгалитаризма в со-
здании Единого интеллектуального информационного простран-
ства региона. Сформулирована новая роль математических ме-
тодов в менеджменте, а именно: они обеспечивают возникнове-
ние и укрепление эгалитаризма в организации. Эта роль проил-
люстрирована на практической задаче: распределение ресурсов 
группы предприятий (например, саморегулируемых организаций) 
на основе принципа обратных приоритетов. Показано, что дан-
ный метод позволяет не только численно обосновать оптималь-
ную загрузку предприятий (традиционная роль математических 
методов), но и сформировать благоприятную корпоративную 
культуру взаимодействия различных экономических агентов, а 
также адекватный сложившейся ситуации стиль управления ру-
ководителя. Перечислены и прокомментированы сферы приме-
нения этой теории, формирующей новую идеологию Кибернетики 
2.0. 
Ключевые слова: эгалитаризм в менеджменте и экономике, ма-
тематические методы в обосновании корпоративной культуры и 
стиля управления руководителя, принцип обратных приоритетов, 
Кибернетика 2.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена при поддержке гранта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» № НП11 от 2024 г: «Единое интеллектуальное инфор-
мационное пространство региона как фактор его устойчивого 
и эффективного развития». 

Введение. 
Согласно общепринятого определения [1]: «Эга-

литаризм – это теоретическая концепция, в основе 
которой лежит идея, предполагающая создание об-
щества с равными социальными и гражданскими 
правами всех членов этого общества, и, как идеал – 
равенство прав и возможностей выделяемых групп, 
сословий людей, их предприятий и объединений».  

В зависимости от сферы исследуемых интересов 
эгалитаризм имеет различный смысл, требует раз-
личных методов формализации и различных же ин-
струментов реализации. Практическая реализация 
эгалитаризма чрезвычайно затруднена вследствие 
ряда объективных и субъективных причин: 

- Отсутствие в Природе отработанных подража-
тельных практик для включения аналогий. 

- Несовершенство развиваемой теории эгалита-
ризма (отсутствие четко определенных базовых ка-
тегорий: социальное равенство, гражданские права, 
производственный эгалитаризм, …). 

- Неразвитость программно-математического ин-
струментария практического внедрения эгалита-
ризма. В настоящее время он отсутствует в явно вы-
раженном виде. 

В разные периоды развития теории акценты в ис-
следовании эгалитаризма менялись. Так, например, 
у Платона он понимался как политическое равен-
ство мужчин и женщин, Аристотель расширил это 
понятие до «политического равенства всех свобод-
ных граждан». В христианстве эгалитаризм означал 
«равенство перед Богом всех людей» [1]. В совре-
менной социологии семьи эгалитаризм утверждает 
равные права на самореализацию ее членов. 

Вопросы определения, целесообразности и воз-
можности реализации эгалитаризма остро стоят и в 
исследуемой нами сфере: менеджмент, производ-
ство, экономика, в целом. Действительно, в настоя-
щее время есть нерешенные проблемы между кол-
легами внутри организации (различие позиций муж-
чин и женщин, молодых и возрастных специали-
стов), между исполнителями и руководством, между 
организациями в кластерах и саморегулируемых ор-
ганизациях (межорганизационная эгалитарность), 
между отраслями народного хозяйства региона или 
страны (межотраслевая эгалитарность), между 
субъектами Федерации (межсубъектная эгалитар-
ность). 

Гуманитарные науки (философия, социология, 
политология и др.) определяют, но не закрепляют на 
практике идеи эгалитаризма. Мы знаем массу при-
меров вольного искажения, казалось бы, четко 
определенных понятий: 

- Демократия (по меркам, существовавшим в 
СССР, и действующим в настоящее время в США). 
Действительно, может ли считаться политический 
строй демократичным (провозглашенные равные 
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права, возможности и т. д.), если они насаждаются 
насильственно, не учитывая традиции народа, его 
религиозные и иные установки? 

- Защита государственных интересов. Здесь по-
казателен российский и израильский опыт ведения 
военных действий при защите своих интересов 
(Россия по возможности оберегает мирное населе-
ние и инфраструктуру Украины, а Израиль все ста-
вит на «победу», «не оглядываясь» на мирное насе-
ление). 

- Защита прав коренных народов (процессы в 
Прибалтике и Украине относительно русскоязыч-
ного населения, в Китае относительно уйгуров, в 
Турции относительно курдов и т. д.). В каждом слу-
чае эта проблема понимается и решается по-сво-
ему. 

Отметим только один факт этой сложной про-
блемы. Сохраняя малые народы в их «первобытном 
виде» (реализуется принцип общественного, нацио-
нального эгалитаризма), мы обрекаем всю страну 
на отсталость. Справедливо ли это ко всем осталь-
ным, да и к самим этим малым народам? Или надо 
«отменить» традиционность производственных от-
ношений и перевести их на должный (конкуренто-
способный) уровень развития? 

В этой связи возникает законный вопрос: как ре-
ализовать эгалитаризм на практике? Кибернетика 
своей новой ролью (Кибернетика 2.0 [2]) может дать 
на этом пути положительные результаты. Матема-
тика, как основа кибернетических методов, в своей 
первой роли преследовала несколько целей: 

- Дать адекватное представление об исследуе-
мых объектах и процессах (идентификация управ-
ленческой и экономической сущности исследуемого 
объекта). Например, о динамике численности «по-
пуляций» (безработных, специалистов, предприя-
тий, бизнесов), или о структуре их связей (ценологи-
ческие модели). И т. д. 

- Провести статистический анализ данных с це-
лью идентификации конкретных параметров моде-
лей предыдущего этапа исследования. 

- Прогноз развития социально-экономических си-
стем и процессов. Следует заметить, что использо-
вать для этих целей модели первого (сущностного) 
типа нельзя [3]. 

- Управление социально-экономическими систе-
мами и процессами. В этом случае также нужны но-
вые математические конструкции (отличные от сущ-
ностных и прогностических), устойчивые к малым 
изменениям исходных данных (корректные матема-
тические модели) [4]. 

Во второй своей роли [5] математика обеспечи-
вает в кибернетических системах формирование са-
моорганизующихся систем управления, объектив-
ного корпоративного климата и взвешенного (между 
интересами коллектива и производства) стиля 
управления руководителя.  

Часто, развивая некоторое понятие, мы обраща-
емся к аналогичным естественным объектам и про-
цессам. Например: социально-экономические це-
нозы «списываются» нами с биоценозов (заимство-
вав при этом и название); механизмы самоорганиза-
ции, присущие природным явлениям, мы переносим 

в социально-экономическую сферу; модели искус-
ственного интеллекта формируются по образу и по-
добию естественного интеллекта человека и др. 
природных объектов (роя пчел, колонии муравьев, 
стаи волков и т. д.) и пр.  

Если эту идею (эгалитаризма) также попробо-
вать где-то скопировать в природе, то нас ждет 
разочарование: в природе эгалитарность не привет-
ствуется: практически все мировое развитие (и в жи-
вотном, и в растительном мире) основывается на 
конкуренции, подавлении слабых, на дифференци-
ации роли и ответственности в существующих коа-
лициях. То есть, эгалитаризм – это «выдумка» чело-
века, и к ее реализации следует отнестись очень 
внимательно. В природе есть сотрудничество 
(птицы выклёвывают паразитов у копытных живот-
ных, пчелы опыляют растения, у многих братьев 
наших меньших распространен груминг, …), но это 
далеко не эгалитаризм.  

 
Проблемы эгалитаризма в менеджменте и 

экономике. 
В популярном (политически обусловленном) 

виде эгалитаризм предполагает, что «все члены со-
общества должны иметь не только равные возмож-
ности, но и более или менее равные результаты» 
[6]. Поэтому активно пропагандируется (сомнитель-
ное с точки зрения справедливости) «равное рас-
пределение благ между членами общества». Но та-
кой радикальный эгалитаризм уничтожает экономи-
ческую сущность, сдерживает прогресс общества во 
всех аспектах (инициативность, инновативность, 
стимулы к труду). Поэтому задача уточнение катего-
риального аппарата предмета исследования явля-
ется весьма актуальной. Заслуживает внимания и 
задача сравнения эгалитаризма в заявленных сфе-
рах.  

Следует отдельно остановиться на роли эгалита-
ризма при создании крупных народно-хозяйствен-
ных проектов, например, Единого интеллектуаль-
ного информационного пространства региона. Та-
кое пространство включает в себя множество разно-
значных в сложной структуре отношений хозяйству-
ющих субъектов региона. Добиться интеллектуаль-
ного взаимодействия между ними можно только по-
средством усиления роли эгалитаризма (обеспече-
ния равных прав на развитие). 

Наиболее рельефно проявляется эгалитаризм в 
менеджменте, и в экономике в Японии. В наиболее 
распространенных корпоративных культурах в этой 
стране исповедуется по возможности равное обра-
щение к сотрудникам. Ранг и статус их в организа-
ции учитывают личные качества очень в малом объ-
еме. Это характерная черта японского управления. 
Внешне она проявляется в том, что служащие и рабо-
чие носят одинаковую форму, имеют одинаковые 
условия труда и отдыха на производстве (пользуются 
одной столовой, комнатами отдыха и пр.), получают 
зарплату в один день, по одной схеме, и заработанную 
в соответствии с одними и теми же принципами.  

Для актуализации настоящего исследования хо-
телось прокомментировать научную статью [7]. Ав-
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торы утверждают: «проводимые в настоящей ра-
боте исследования соответствуют эгалитарному 
подходу в теории благосостояния» (стр. 89). В этом 
исследовании «основная идея эгалитарного под-
хода состоит в выравнивании индивидуальных по-
лезностей кооперированных агентов» (стр. 90). 
Здесь все верно.  

Полезность кооперирования авторами оценива-
ется критериями взаимодействия агентов. Ими рас-
сматриваются две модельные конструкции: с одним 
и с двумя критериями. Те группы агентов, которые 
обеспечивают выполнение этих критериев – эгали-
тарны (по мнению авторов [7]) в своей группе. 

В первом случае минимизируется максимальное 
время перевозки грузов τ1 в рассматриваемом 
плане перевозок. Во втором случае рассматрива-
ется двухкритериальная задача с критериями τ1 и τ2. 
Здесь τ2 – «суммарное время нахождения на поли-
гоне всех маршрутов, посредством которых реали-
зуется этот план». 

Почему же утверждения, приводимые в статье и 
претендующие на научную новизну (и, как след-
ствие, научную добросовестность) подвергаются 
нами сомнению? Все дело в неверной трактовке эга-
литарности. Как удалась выяснить из выше приве-
денного анализа эгалитаризм это «равенство прав и 
возможностей выделяемых групп». В данном случае 
об этом речь не идет. Есть задание высшего уровня 
управления (в виде критериев τ1 или τ2), есть произ-
водственные возможности агентов (участников пе-
ревозочного процесса). Из числа последних выби-
раются подходящие под критерии участники (если 
такой выбор есть, например, выбор перевозчика) 
или ему «навязывают» нужный режим (если такого 
выбора нет). То есть, в работе [7] решается обычная 
оптимизационная транспортная задача. 

Все позиции теории благосостояния относятся к 
агентам, а не к характеристикам исследуемых про-
цессов, каковыми и являются в [7] показатели τ1 и τ2. 

 
Эгалитаризм, благосостояние и математиче-

ский инструментарий. 
Понятие эгалитаризма тесно связано с понятием 

«благосостояние». Исследуем эту связь подробнее.  
Термин «благосостояние» характеризует сте-

пень обеспеченности отдельного человека или 
включающей его социальной группы (населения 
страны в целом, государства, классовой прослойки, 
семьи), материальными, финансовыми, социаль-
ными, духовными и иными благами.  

Эгалитаризм в данном случае выступает как 
средство обеспечения вышеперечисленных агентов 
общества названными благами. Действительно, 
иметь равные возможности для самореализации (в 
семье, на производстве, в обществе) – это благо. 

Теория благосостояния оперирует несколькими 
теоремами (как следствия аксиоматически приня-
тых понятий – аксиом эгалитаризма). 

Согласно первой теореме благосостояния «рас-
пределение характеризующее общее равновесие в 
экономике, является Парето-оптимальным» [8]. То 
есть, она акцентирует внимание на эффективности, 
а не на справедливости. Рынок, производящий 

блага, распределяет свои ресурсы (природные, фи-
нансовые, материальные, человеческие) эффек-
тивно, игнорируя при этом факт справедливости та-
кого распределения. А эгалитаризм – это прежде 
всего справедливость. 

Формулировка второй теоремы благосостояния, 
по сути, обосновывает возможность реализовать 
Парето-оптимальное состояние на рынке в качестве 
экономического равновесия.  

Таким образом, теоремы благосостояния опре-
деляют условия хозяйствования в обществе, а 
именно, структуру и свойства рынка производства и 
распределения благ.  

Реализация первой и второй теорем благососто-
яния осуществляется в условиях классического 
рынка: 

- Большое число не связанных друг с другом хо-
зяйствующих субъектов соответствующего рынка. 

- Никто не обладает монопольной и/или иной 
формой рыночной власти. То есть, никто не может 
влиять на цену, качество продукции и объемы про-
изводства. 

- Производимый продукт (товар, услуги) удовле-
творяет всем установленным требованиям (потре-
бителя и контролирующих органов) и на рынке поль-
зуется спросом. 

- Нет внешних эффектов (санкций, интервенций 
рынка), при которых рыночное равновесие пере-
стаёт быть эффективным. 

Следовательно, экономическая наука при по-
мощи теорем благосостояния «отгораживается» от 
проблем справедливого распределения в пользу 
эффективности. Для множества Парето-оптималь-
ных состояний рынка экономистами в качестве ба-
зового признака выбираются доходы индивидов и 
фирм. Манипулируя ими, они достигают принятия 
таких решений, которые в равновесии дают резуль-
тат, совпадающий с выбранным ими же состоянием.  

Таким образом, принимая теорию благосостоя-
ния в ее существующем виде мы действуем против 
принципов эгалитаризма. Нужны новые подходы в 
экономике, компенсирующие это противоречие (по 
сути, между политическими и экономическим систе-
мами общества). Такие подходы связаны с внедре-
нием в экономику формализованных подходов, объ-
единяемых концепцией «Кибернетика 2.0» [9]. 

В основе этой теории лежит теория активных си-
стем (ТАС) [10], согласно которой предпочтения 
агентов рынка (хозяйствующих субъектов) должны 
быть выпуклыми. Эта дополнительная предпосылка 
по отношению к первой теореме благосостояния не 
является строгой. Именно такими критериями отра-
жаются интересы агентов. 

 
Иерархическое управление, рыночные схемы 

хозяйствования – основа нарушения принципа 
эгалитаризма. 

Действительно, можно привести многочислен-
ные примеры, подтверждающие этот тезис. 

В менеджменте. Подчинение одного уровня 
управления другому (иерархическое управление) – 
путь к неравенству в менеджменте и экономике. Ав-
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торитарный стиль управления, а также корпоратив-
ная культура власти в организации – также признаки 
отсутствия эгалитаризма. 

В экономике. Отдаваясь (даже отчасти) на волю 
рынка, мы создаем преценденты: «выживает силь-
нейший», кризисы – обязательный элемент рыноч-
ного развития, монополизация рынка. Исповедуя и 
противоположный (рыночному) – плановый принцип 
хозяйствования, мы также приходим к нарушениям 
признаков эгалитаризма (принятый план, как пра-
вило, выполняется без обсуждения). 

Следует признать, что эгалитаризм имеет огра-
ниченное применение не только в менеджменте и 
экономике, но и в обществе в целом. Он стремиться 
не к абсолютному, а рациональному применению. В 
сообществах людей он реализуется в ограниченных 
производственных, пространственных и временных 
рамках.  

 
Подходы к решению задачи распределения 

дефицитного ресурса и принцип обратных при-
оритетов. 

Рассмотрим иллюстративный пример. Пусть 
объединение трех предприятий (например, саморе-
гулируемая организация) выпускает одинаковую 
продукцию, но имеют разные производственные ха-
рактеристики. На некоторый промежуток времени 
каждое из них нуждается в следующих количествах 
ресурса (финансов, строительных материалов, ком-
плектующих и т. д.): соответственно 9, 6, 3 (в услов-
ных единицах). Верхний уровень управления этим 
объединением предприятий может предоставить 12 
единиц данного ресурса. Как распределить дефи-
цитный ресурс между предприятиями? Возможны 
следующие подходы: 

Решение 1. Пропорционально заявкам. Согласно 
этому принципу, предприятия из нашего примера 
соответственно получат: 6, 4, 2 условных единиц ре-
сурса. 

Решение 2. Обеспечивая максимальную эффек-
тивность производства. Руководствуясь этим прин-
ципом наиболее эффективное производство полу-
чит максимум ресурса, оставшийся забирается сле-
дующим по эффективности предприятием. Обеспе-
чивая общую максимальную эффективность, мы 
«включили» механизм монополизации производ-
ства. Оставшийся монополист будет диктовать ка-
чество, цену продукции, сроки исполнения заданий. 

Решение 3. Поддерживая слабые, например, 
распределяя ресурс поровну. В этом случае моно-
полизм не развивается (сильные предприятия «за-
жимаются», слабые поддерживаются), но эффек-
тивность такого производства низка. 

Все эти решения, очевидно, ничего общего с эга-
литаризмом не имеют. 

Решение 4. Применение принципа обратных при-
оритетов к решению задачи распределения ресур-
сов. 

Решения 1 – 3 отражают сущность механизмов 
прямых приоритетов. Механизмы обратных приори-
тетов обладают в сравнении с ними рядом важных 
преимуществ. Сущность механизма обратных прио-
ритетов состоит в следующем [11 – 13]: 

- Задаются аналитические зависимости (функ-
ции), характеризующие приоритеты агентов: 

i = Ai/si, i  N,  (1) 
где si – желание i-го агента относительно объема 

получаемого ресурса, {Ai}, i  N – некоторые кон-
станты, характеризующие потери системы, если этот 
агент вообще не получит ресурса. В этом случае отно-
шение Ai/si определяет удельный эффект в общем 
производстве от использования ресурса i-ым агентом.  

- На верхнем уровне управления решение о вы-
даче ресурса принимается по соотношению (2): 

xi(s) = min {si, (Ai/si)}.  (2) 
То есть, агент получает ресурса не более того, 

что он заказал. Но и увеличивать заказ ему не вы-
годно, т. к. функция (Ai/si) убывающая и согласно (2) 
с увеличением заказа si уменьшает получаемый ре-
сурс xi(s). 

- Таким образом, агент закажет ресурс в объеме: 
si = (Ai/si).  (3) 
- Так как общий объем ресурса ограничен вели-

чиной R, то из этого балансового ограничения  
xi(s) =si = R  (4) 
следует, что  
 = (R/ (Ai)0,5)2.  (5) 
В [11 – 13] доказано, что решение, принимаемое 

по алгоритму (1) – (5) обладает свойством: оно рав-
новесно по Нэшу. И эти равновесные стратегии яв-
ляются для агентов гарантирующими. Они максими-
зируют их выигрыши, если остальные игроки нару-
шают правила, определенные стратегией обратных 
приоритетов (завышают или занижают свои потреб-
ности в ресурсах, пытаясь извлечь из этого выгоду). 

То есть, принцип обратных приоритетов предо-
ставляет «равные права» при «правильном поведе-
нии» (без желания нарушить выбор в свою пользу), 
что, по сути, и соответствует принципу эгалита-
ризма в менеджменте и экономике. Кроме того, в ци-
тируемой литературе показано, что при достаточно 
большом числе агентов механизм обратных приори-
тетов со штрафами за несовпадение ожидаемого и 
планируемого эффектов оптимален в смысле сум-
марной эффективности. 

 
Заключение. 
- Актуализирована задача исследования и внед-

рения эгалитаризма в менеджменте и экономике. 
- Раскрыта новая роль математических методов 

в формировании благоприятного корпоративного 
климата в организации в обосновании корпоратив-
ной культуры и стиля управления руководителя 
(обеспечение эгалитарности экономических отно-
шений хозяйствующих субъектов). 

- Рассмотрен принцип обратных приоритетов, ис-
пользуемый для эгалитарного распределения дефи-
цитных ресурсов на различных уровнях управления. 

- Систематизирована роль нового научного 
направления «Кибернетика 2.0». 
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The meaning of egalitarianism in relation to the tasks of management and 

economics is revealed and clarified. Practical examples are given that 
characterize the problems of industrial egalitarianism (hierarchical 
management, the formation of a favorable climate in the organization, the 
allocation of resources and tasks in production). The role of egalitarianism 
in the creation of a Unified intellectual information space in the region is 
separately noted. A new role of mathematical methods in management is 
formulated, namely: they ensure the emergence and strengthening of 
egalitarianism in the organization. This role is illustrated by a practical task: 
the allocation of resources to a group of enterprises (for example, self-
regulatory organizations) based on the principle of reverse priorities. It is 
shown that this method allows not only to numerically justify the optimal 
utilization of enterprises (the traditional role of mathematical methods), but 
also to form a favorable corporate culture of interaction between various 
economic agents, as well as an adequate management style of the head of 
the situation. The scope of application of this theory, which forms a new 
ideology of Cybernetics 2.0, is listed and commented on. 

Keywords: egalitarianism in management and economics, mathematical 
methods in substantiating the corporate culture and management style of 
the head, the principle of reverse priorities, Cybernetics 2.0. 

References 
1. Egalitarianism // New Philosophical Encyclopedia: In 4 volumes. / Edited by 

V. S. Stepin. - M.: Mysl, 2001. 
2. Ugolnitsky G. A., Gorbaneva O. I., Usov A. B. et al. Theory of managing 

sustainable development of active systems // Management of large 
systems. Issue 84. M.: IPU RAS, 2020. Pp. 89-113. DOI: 
https://doi.org/10.25728/ubs.2020.84.5. 

3. Ivakhnenko A. G., Müller J. A. Self-organization of predictive models. - K.: 
"Tekhnika", 1985. 

4. Lyabakh N. N., Shabelnikov A. N. Technical cybernetics in railway transport: 
Textbook. Rostov n / D, 2002. - 283 p. 

5. Lyabakh N. N., Lyabakh A. N. Unconventional pages of management. Part 
1., 2008. - 151 p.: ill., tab.; ISBN 978-5-87872-412-2. 

6. Bertrand de Jouvenel, The Ethics of Redistribution. Russian translation: 
Institute of National Model of Economy. - 1995. ISBN 5-900520-02-1. 

7. Chislov O. N., Bogachev V. A., Kravets A. S., Bogachev T. V., Filina E. V. 
Multi-agent approach in mathematical modeling of regional freight flow 
distribution // Modern technologies. Systems analysis. Modeling, No. 4. - 
2019. - Irkutsk State Transport University. – P. 87-95. 

8. Gnevasheva V. A. Welfare of society or "economics of happiness": features 
of interpretation for modern Russia // Information humanitarian portal 
"Knowledge. Understanding. Skill". – 2013. – No. 5. 

9. Novikov D. A. Cybernetics 2.0 // Problems of management, No. 1. – 2016. – 
P. 73 – 81. 

10. Burkov V. N. Control mechanisms in active systems // Trends and 
management. 2014. No. 4. P. 428-440. URL: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=65521. 

11. Novikov D. A. Theory of management of organizational systems. 4th ed., 
corrected. and supplemented. – M.: LENAND, 2022. – 500 p. 

12. Shokhina A. V. Mechanisms of direct and reverse priorities for the 
distribution of funds at the stage of planning the placement of orders // 
BULLETIN of the Russian Customs Academy. – No. 3. – 2012. – Pp. 118 
– 124. 

13. Levchenko S. P. Application of the principle of reverse priorities for the 
distribution of resources in the management of the life cycle of IT services 
/ S. P. Levchenko, V. V. Zimin, S. M. Kulakov // Heat engineering and 
informatics in education, science and production: collection of reports of the 
II All-Russian scientific and practical conference of students, graduate 
students and young scientists (TIM’2013) with international participation 
(Ekaterinburg, March 28–29, 2013). – Ekaterinburg: UrFU, 2013. – P. 201-
204. 
 

  



 54 

№
 1

1
 2

0
2

4
. 
Т
о
м

 3
1

  

Управление в период критических изменений:  
особенности и методы 
 
 
 
 
Миронов Андрей Валерьевич  
кандидат экономических наук, доцент кафедры международного 
предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения, 
Andrm25@mail.ru 
 
Жизнь современной компании и менеджмента сопровождают 
различные экономические кризисы, ставшие привычным явле-
нием. Под понятием "кризис" подразумевается обострение про-
тиворечий в социальной, политической или экономической 
среде, влияющее на жизнеспособность бизнеса. Надвигающийся 
кризис иногда можно спрогнозировать, чтобы предотвратить 
негативные последствия, но чаще всего это «чёрный лебедь», 
прилетающий относительно неожиданно. Данная статья посвя-
щена анализу современных практик управления в период кризис-
ных изменений. В ней приводится классификация кризисов, опи-
сываются типы систем компаний, которыми необходимо управ-
лять и отдельно приводятся практики управления хаотичными 
системами, которые появляются в результате воздействия внеш-
ней среды – то есть в период проявления кризисов. 
Ключевые слова: управление, критическое изменение, кризис, 
возможность, Модель Кеневин, хаотичные системы. 
 

Введение 
В теории кризисов существует много различных 

их классификаций по причинам и следствиям, по 
специфике их протекания и масштабам проявления, 
а также вероятности их прогнозирования. На долю 
«внезапных» приходится около 30% всех кризисов и 
так называемых “тлеющих” - около 70%. 

Исследование консалтинговой компании Deloitte 
показало, что 76% опрошенных членов советов ди-
ректоров крупных компаний убеждены в готовности 
их компаний противостоять кризису, при этом 
только 49% из них имеют сценарные планы дей-
ствий на различные кризисы. 

Таким образом, изучение кризисов, их влияния 
на бизнесы, и вариантов реагирования менедж-
мента в наше время становиться особенно ценным 
знанием и обязательным к изучению в области 
устойчивого развития современной организации 

Кризисы можно разделить на следующие виды: 
 Экономический - отражает накопившиеся про-

тиворечия в мировой или страновой экономике, ре-
гиона, предприятия. 

 Финансовый - часто бывает вызван резким 
снижением стоимости финансовых инструментов, 
банкротством финансовых институтов и, как след-
ствие, возникающей при этом растерянностью и па-
никой. 

 Социальный - при появлении острых противо-
речий между различными социальными группами, 
стратами или классами. 

 Организационный - возникает при неслажен-
ной работе отдельных отраслей, секторов эконо-
мики, корпораций, или подразделений предприятия. 

 Технологический - связан с недостатком инно-
ваций, технологий и устаревшими способами произ-
водства. 

 Психологический (личностный или коллектив-
ный) - проявляется в виде стрессов, страхов, неуве-
ренности в своих возможностях. 

 Экологический - возникает при негативных из-
менениях природных условий, загрязнений, измене-
нии климатических и живых экосистем. 

Особенностью любого кризиса в новом глобаль-
ном мире является то, что из локального он может 
быстро перерасти в мировой, и наоборот. Это про-
исходит потому, что любая экономическая система 
синхронизируется, взаимодействуя со своими эле-
ментами, и проблемы одного элемента сложно ре-
шить без учёта последствий для всей системы. Это 
говорит нам о необходимости и возможности управ-
ления кризисной ситуацией. 
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Чаще всего кризис воспринимается как нежела-
тельное и деструктивное явление, однако историче-
ски кризисы выполняют роль естественного отбора 
и выполняют в экономической жизни важные функ-
ции: 

 Разрушительная - преобразование или устра-
нения неэффективных и устаревших элементов си-
стемы. 

 Наследственная - передача сохранившихся 
элементов старого цикла, которые переходят на 
следующий этап развития. 

 Созидательная - создание условий для разви-
тия начальных элементов будущего нового эконо-
мического цикла. 

Следовательно, кризис является специальным 
элементом общественного прогресса и шагом по 
пути обновления системы экономического развития. 

Практически каждая компания в настоящее 
время сталкивается с кризисными явлениями в про-
цессе работы, многие стремятся снизить их негатив-
ное влияние на результаты бизнеса. 

С экономической точки зрения предприятия под-
вержены трем видам кризиса: 

 Кризис продаж - происходит как за счет внеш-
них факторов (конкурентоспособность продукции, 
падение платежеспособного спроса покупателей, 
действия конкурентов и др.), так и по внутренним 
причинам (ошибочная маркетинговая политика, вы-
бор модели реализации продукции и др.). Результат 
— падение объемов продаж ниже уровня покрытия 
переменных и постоянных издержек компании. 

 Кризис издержек - происходит за счёт неэф-
фективных бизнес-процессов, слабого контроля 
расходов, низкой производительности труда и др. 
Результат - необходимость повышения цен и, воз-
можно, потери доли рынка. 

 Кризис финансов - из-за отсутствия эффек-
тивной системы управления финансами, несоблю-
дения баланса, ошибочной кредитной политики 
предприятия. Результат - нехватка денежных 
средств для поддержки деятельности и развития 
компании. 

Антикризисное управление – это процесс вывода 
предприятия из сложной ситуации, состояния не-
платежеспособности, убыточности, неопределённо-
сти, основанный на системе мер преодоления кри-
зиса. 

Руководители оценивают текущее положение 
компании и разрабатывают меры улучшения пози-
ции на рынке, принимают сложные решения в усло-
виях неопределенности и ограниченного бюджета, 
действуют чётко и быстро. 

В процессе применения управленческих практик 
в период кризисных изменений, прежде всего, нужно 
понимать, что если кризис случился, то так, как было 
до него – уже не будет. Осознать это помогает мо-
дель принятия изменений Кюблер-Росс. Она описы-
вает этапы реакции людей на организационные из-
менения. Эти 5 стадий представляют собой линей-
ную модель, описывающую путь, который проходит 
человек во время изменений. Цель этой модели — 

помочь организации определить, как отдельные со-
трудники будут реагировать на изменения на раз-
ных этапах. 

Стадия 1: Отрицание 
В этой фазе срабатывает временный защитный 

механизм. Человек не хочет верить в то, что проис-
ходит, и что это происходит именно с ним. Он отка-
зывается принимать реальность. «Я не могу в это 
поверить», «Такого не бывает», «Не со мной!», 
«Только не снова!», «Все еще изменится к луч-
шему!». Сотрудники могут быть удивлены или отри-
цать необходимость перемен. Таким сотрудникам 
следует дать много времени, чтобы они смирились 
с этими изменениями. 

Стадия 2: Злость 
Эта фаза наступает тогда, когда человек осо-

знаёт неизбежность произошедшего. Начинают про-
являться злость и поиски виновного, часто они 
«назначаются». Человек может назначить винов-
ным себя, или произвольно выбранных людей. «По-
чему я? Это несправедливо!», «Нет! Я не могу это 
принять!». Когда сотрудники осознают неизбеж-
ность перемен, они могут быть раздражены из-за 
перспективы отказа от привычного образа жизни и 
чувства беспомощности. 

Стадия 3: Торг 
На этом этапе человеку приходит в голову 

мысль, что все еще можно исправить, что, если он 
очень захочет или достаточно сильно попросит, то 
все вернется на круги своя. «Пожалуйста, если мы 
сделаем то-то и то-то, измените это». Сотрудники 
могут пытаться заключить своего рода сделку, «от-
купиться», они могут пытаться договориться с руко-
водством, чтобы изменения затронули их в 
наименьшей степени. Пока сотрудники привыкают к 
новым изменениям, они могут быть не столь продук-
тивны, но такой торг может принести человеку неко-
торое внутреннее облегчение. 

Стадия 4: Депрессия 
На стадии депрессии человек переживает осо-

знание правды произошедшего. Это погружение 
проявляется чувством печали, сожаления, вины, 
безысходности, внутреннего тупика. Человек может 
проявлять признаки безразличия, замкнуться в 
себе, отказаться от внешних контактов и общения, 
потерять интерес ко всем происходящим событиям. 
На этой стадии моральный дух и производитель-
ность - низкие, сотрудники пассивно следуют ин-
струкциям руководства, не проявляют инициативы, 
не заинтересованы в результатах своего труда 

Возьмем, к примеру пандемию 2020г. или первую 
половину 2022г. когда большое количество ино-
странных государств стала внедрять пакеты санк-
ций в отношении российского государства и россий-
ских компаний. В эти периоды российские компании-
экспортеры столкнулись по факту с серьезными кри-
зисными явлениями и вынуждены были менять свои 
подходы к деятельности, менять свои практики 
управления для того, чтобы этим кризисом противо-
стоять. 

Прежде всего, изменения в бизнес-модели рос-
сийских компаний экспортеров были связаны с 
необходимостью перенаправления своих товаров 
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на новые неизведанные рынки сбыта и наиболее 
быстро справились с этим те руководители, которые 
сразу осознали открывающиеся возможности для 
компаний и необходимость действовать реши-
тельно и быстро в сложившихся условиях точка 

На основании модели принятия изменений 
можно сделать вывод, что ключевая задача управ-
ленца – помочь компании плавно пройти все стадии 
одна за другой для того, чтобы перестроить себя и 
свое отношение к внешним факторам, которые и 
сформировали кризисное явление. 

Внешняя среда, как ключевой фактор, влияющий 
на осознанное и устойчивое развитие организации, 
также рассматривается в модели Максима Долгова 
5F наряду с внутренними факторами, определяю-
щими функционирование компаний и команд [7]. 

Внешняя среда – это все, что окружает компанию 
и команду: 

 рыночная составляющая (клиенты, постав-
щики, конкуренты, государственные органы, рынок 
труда, тренды отрасли, макротренды и т.д.) 

 организационная составляющая (стратегия 
компании, требования акционеров, корпоративная 
культура, система мотивации, стиль управления и 
т.д.) 

Члены команды должны осознавать запрос 
внешней среды на повышение эффективности, по-
нимать, ради чего и зачем они собрались, и что про-
изойдет, если этого не случится. Среда должна вос-
приниматься как неопределенная, изменчивая, но 
последовательная в своих действиях. Агрессивная, 
конкурентная и бросающая вызов. Если компания и 
команда не изучает внешнюю среду, пребывая в 
счастливом неведении о том, что на рынок вот-вот 
выйдет сильный конкурент, или внешняя среда 
нетребовательна, неконкурентна, живет почти в теп-
личных условиях, то ни компания, ни команда как ко-
манда развиваться не будет. Нет смысла сплачи-
ваться, чтобы выжить. Именно поэтому командооб-
разующие мероприятия часто проводят в экстре-
мальном формате – команда забрасывается в ситу-
ацию выживания. 

Когда мы говорим о применении управленческих 
практик в компании в период критических измене-
ний, то есть кризисов, мы всегда должны держать в 
уме модель Кеневин прежде всего для того, чтобы 
понимать, типы систем в компании, которыми мы 
можем управлять, и лучше изучать практики управ-
ления в хаотичных состояниях систем, которые воз-
никают как раз в кризисные ситуации. 

Модель «Кеневин» (англ. «Framework Cynefin») 
была создана Дэвидом Сноуденом, директором ин-
ститута управления знаниями компании IBM (англ. 
IBM's Institute for Knowledge Management) в 1999 
году [6]. Модель описывает эволюционную природу 
областей принятия решений и систем управления, 
им соответствующих. Эту достаточно простую мо-
дель применяют на практике не только в бизнес-
управлении, но и в таких областях, как философия, 
биология, кибернетика и даже в полиции 

В этой модели по степени запутанности все си-
стемы делятся на 5 видов. Мы с вами подробно рас-

смотрим четыре основных, так как пятый вид –«Не-
определенные системы» - вбирает в себя черты 
всех четырех и потому сложно поддаётся классифи-
кации, или находится в состоянии перехода с одного 
уровня на другой. 

Простые (англ. «Obvious») и Сложные (англ. 
«Complicated») системы характеризуются высокой 
степенью упорядоченности. 

Простые (очевидные) системы наиболее упоря-
дочены. Это означает, что внутри них существуют 
устойчивые, простые и понятные причинно-след-
ственные связи, наборы правил. Например, сборка 
по инструкции стеллажа, доставленного из интер-
нет-магазина, или приготовление блюда по рецепту. 
Управлять такими системами достаточно просто по 
алгоритму: Выделяем категории работы - Плани-
руем деятельность - Выполняем поставленные за-
дачи. 

Существуют четкие инструкции, описывающие 
единственно правильный способ достижения ре-
зультата. Задача сотрудника – просто четко их вы-
полнять. Если в простой системе что-то ломается, 
то обычно понятно, что и почему, и починить неис-
правность, при наличии инструментов и инструкции, 
не составит затруднения даже непрофессионалу. 
Например, заменить сгоревшую лампочку. Приме-
рами таких систем в компании являются процедуры 
выписки товара клиентам, автоматизированные 
процессы бухгалтерского учета, типовые производ-
ственные операции. Сильная сторона таких систем 
- легкая управляемость, высокая производитель-
ность, предсказуемость и гарантированное качество 
получаемого результата, слабая сторона – негиб-
кость в случае возникновения нестандартной ситуа-
ции. 

Сложные системы упорядочены, но, чтобы вы-
явить причинно-следственные связи, необходимо 
проанализировать множество факторов. Современ-
ный автомобиль является хорошим примером слож-
ной системы. Если он ломается – то часто требуется 
диагностика в сервисном центре. Автомеханик не 
всегда может однозначно определить причину по-
ломки, требуется помощь экспертов, и все чаще экс-
пертов в области электроники и компьютерной тех-
ники в части управления, а не механических частей 
автомобиля. Стратегия действий в таких системах: 
Не хватает знаний - Привлекаем экспертов - Плани-
руем и выполняем совместно с экспертами. Приме-
ром таких систем в компании является большинство 
бизнес-процессов, требующих высокопрофессио-
нальных и опытных исполнителей. 

Запутанные (англ. «Complex») и Хаотичные 
(англ. «Chaotic») системы характеризуются низкой 
степенью упорядоченности их элементов. 

В Запутанных системах причинно-следственные 
связи существуют, но они совершенно не очевидны. 
Попав в запутанную систему, мы имеем только при-
близительный образ желаемого результата и не 
знаем точного пути, как его получить. Стратегия 
действий в таких системах: Невозможно выделить 
категории работы - Эксперты не знают решения за-
дачи и не обещают результата - Стратегия экспери-
ментов и ошибок. 
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Эта стратегия основана на постоянных экспери-
ментах и получении обратной связи. Выдвигая гипо-
тезу, мы проверяем ее и, получив результат, оцени-
ваем, насколько он соответствует нашим ожида-
ниям. К запутанным системам можно отнести инно-
вационные процессы в компании - разработка со-
вершенно новых продуктов, создание новых техно-
логий производства и т.д. 

Хаотичные системы возникают тогда, когда под 
воздействием внешних факторов (например, панде-
мия, резкое изменение курса валют, поломка произ-
водственной линии, пожар и т.д.) или внутренних 
факторов (например, переход на новую программ-
ную платформу, уход ключевого сотрудника и др.) 
происходит разрушение существующих в организа-
ции причинно-следственных связей. Это временное 
переходное состояние кризиса, в котором ничего не-
понятно и невозможно выявить никаких причинно-
следственных связей. Прежде всего, в состоянии 
хаоса надо быстро действовать, чтобы взять ситуа-
цию под контроль. То есть, стратегия в хаосе: Дей-
ствуй — Ощути — Реагируй. 

Именно хаотичные системы и эффективные 
практики управления ими нам наиболее интересны.  

Из состояния хаоса есть два возможных выхода: 
введение жестких ограничений и перевод системы в 
упорядоченную и простую (например, во время сти-
хийных бедствий) — это эффективно, если измене-
ния, приведшие к хаосу, краткосрочные, и после их 
окончания система может вернуться к своему при-
вычному функционированию. Если хаос затягива-
ется, необходим переход в запутанную систему, где 
путем экспериментов будет происходить поиск но-
вых вариантов связей - путей функционирования си-
стемы. В настоящее время хаотические состояния 
случаются все чаще, потому что скорость измене-
ний возрастает, и они становятся непредсказуе-
мыми. 

Когда в запутанной системе выявляются устой-
чивые и дающие желаемый результат причинно-
следственные связи, она переходит в сложную и 
становится более управляемой. Например, иннова-
ционный продукт разработан путем экспериментов 
и проверок на потребителях и запущен в серийное 
производство. Находясь в сложной системе, наша 
деятельность постоянно оптимизируется для по-
иска более эффективного пути получения желае-
мого результата. Итог этого процесса - переход в 
простую систему. 

Для работы в простой системе достаточно со-
трудников начального уровня профессионализма, 
от которых требуется четкое следование политикам, 
регламентам и инструкциям. Стиль управления – 
директивный, командно-административный и 
наставнический. Важно, что если в компании преоб-
ладает такой стиль руководства, то это провоцирует 
сотрудников действовать как простых исполните-
лей, что приемлемо в простой системе и неэффек-
тивно в более сложной. 

Для выполнения работы в сложных системах не-
обходим определённый профессионализм. Про-
фессионалами-экспертами сложно и неразумно 

управлять в директивно-командном стиле, тем бо-
лее что часто не существует единственно верного 
решения, и сам руководитель может быть недоста-
точно компетентен в какой-либо узкой области. По-
этому для управления сложными системами суще-
ствуют такие подходы, как MBO (англ. «Management 
by objectives») - Управление по целям, когда в диа-
логе с сотрудниками задается желаемый вектор 
движения компании, коллегиально определяются 
конкретные целевые показатели компании, подраз-
делений и сотрудников, а выбор способов их дости-
жения делегируется профессионалам-экспертам. 

Происходит внедрение процессного подхода к 
управлению организацией, выстраивание и оптими-
зация бизнес-процессов, применение технологий 
бережливого производства (англ. «lean production», 
«lean manufacturing»). 

Для внедрения инноваций хорошо подходит 
классическое управление проектами с традицион-
ным каскадным планированием, календарными гра-
фиками, диаграммами Ганта (англ. «Gantt chart»). 

Для ускорения движения к цели и развития про-
фессиональных компетенций сотрудников часто ис-
пользуют инструменты обучения и развития, тре-
нинги, применяют коучинговый подход в управлении 
(индивидуальный, групповой и командный коучинг). 

Работа в запутанных системах обладает особой 
спецификой, и сотрудники здесь нужны не просто 
высокопрофессиональные, а с так называемыми 
«Т-компетенциями». Буква «Т» символизирует 
своей формой, что сотрудник должен обладать глу-
бокой экспертизой в своей области и при этом быть 
достаточно компетентным в смежных профессио-
нальных областях, быть полипрофессионалом. 

Для реализации проектов работа осуществля-
ется в самоорганизующихся кросс- функциональных 
командах. Лидерство в таких командах часто бывает 
распределено между сотрудниками с помощью вы-
деления ролей (например, ответственный за орга-
низацию процесса работы и коммуникации, ответ-
ственный за качество продукта и общение с заказ-
чиком и т.д.). Руководителю команды необходимо 
владеть технологиями фасилитации и командного 
коучинга для мотивации сотрудников и организации 
рабочего процесса. В таких командах наиболее эф-
фективны Agile- подходы: OKR; SCRUM; Kanban. 

В хаотичных системах основную роль играет ли-
дер, принимающий быстрое и, возможно, единолич-
ное решение, берущий на себя ответственность за 
его последствия. Это типичный авторитарный стиль 
управления. Как пример можно привести руководи-
теля компании – экспортера пиломатериалов, кото-
рый после введения санкций со стороны недруже-
ственных стран в начале 2022 года должен был пол-
ностью перестраивать бизнес-модель компании и 
перенаправлять экспортные потоки на новые рынки, 
который в хаосе открывающихся возможностей вы-
бирает направление и силой своей харизмы запус-
кает новый процесс развития. После того, как ситу-
ация будет взята под контроль и перейдет в разряд 
«запутанных», тому же лидеру необходимо будет 
передать полномочия команде, и это требует неко-
торой осознанности (понять момент, когда это уже 
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можно сделать) и гибкости в перестройке собствен-
ного поведения (навыки ситуационного лидерства). 

Таким образом, зная особенности управления в 
разных системах, мы можем выбирать наиболее 
подходящие инструменты для решения конкретных 
задач и проводить наши компании по пути макси-
мальной эффективности. 
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Инновация лидера интегрированных сервисов и управления 
инновациями интеллектуальных цепочек поставок 
 
 
 
 
Сунь Чуньсин 
аспирант Российского университета дружбы народов, 
1042238096@pfur.ru 
 
В исследовании рассмотрены перспективы применения техноло-
гий интегрированного планирования и инноваций при управлении 
цепями поставок.  
Актуальность статьи обусловлена внедрением разнообразных 
инновационных сервисов в производственные процессы, что вы-
зывает необходимость глубокого анализа, так как представляет 
собой сравнительно новый способ развития. Это подчеркивает 
важность полного обновления системы логистики и изучения воз-
можностей, которые это направление может предложить. В ходе 
обсуждения были выявлены наиболее перспективные сервисы 
управления интеллектуальными цепями поставок и оценено их 
воздействие на логистические операции нового времени.  
Целью исследования является выявление преимуществ пере-
хода к новым сервисам инноваций и тенденций управления ин-
теллектуальными цепочками поставок. 
Результаты исследования. В современном мире цифровые тех-
нологии, включая блокчейн, смарт-контракты и цифровые плат-
формы, активно трансформируют как бизнес-среду, так и про-
цесс доставки товаров. Эта тенденция тесно связана с растущим 
интересом потребителей к цифровому пространству для дости-
жения своих целей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 
компаниям необходимо принимать инновационные подходы и 
адаптироваться к изменениям внешней среды. В статье подчер-
кивается значимость применения современных технологий инте-
грированного планирования в управлении логистическими про-
цессами, отмечая, что они предоставляют возможности для гло-
бализации бизнеса и успешного решения стратегических задач, 
стоящих перед страной. Произведен обзор научно-практических 
и теоретических сведений по данной проблеме, изучена стати-
стическая информация, сформулированы авторские выводы. 
Ключевые слова: цепь поставок, логистика, товар, клиент, тех-
нология, планирование, инновация, прогноз, управление, цифро-
визация 
 
 

Введение. Эффективное управление логистиче-
скими процессами (далее ЛП), включающее в себя 
наблюдение и контроль за путем, который продук-
ция и услуги проходят от начальной стадии до ко-
нечного потребителя, играет ключевую роль в повы-
шении удовлетворенности клиентов и укреплении 
позиций компании на рынке. Чтобы добиться успеха 
в этой области, предприятия должны постоянно 
адаптироваться к изменениям, происходящим в 
цифровой среде, оптимизируя процессы управле-
ния цепочками поставок (далее УЦП). Такой подход 
способствует более тесной координации между про-
изводством, отправкой и доставкой товаров, обес-
печивая эффективность на каждом этапе пути про-
дукта. Важность логистики в стратегии развития гло-
бальной экономики подчеркивается как деловыми 
кругами, так и академическим сообществом, под-
тверждая её роль как фундаментального фактора 
экономического прогресса. В сфере логистики клю-
чевое значение приобретает стремление к совер-
шенствованию ЛП и повышению четкости в дей-
ствиях участвующих сторон, включая производите-
лей, склады, дистрибуторов, а также поставщиков 3-
го и 4-го уровней, оптовых и розничных продавцов, 
которые занимаются перемещением товаров, денег 
и информации от начальной точки до конечного по-
лучателя [2; 3, c. 59]. 

 
Актуальность и новизна. В современном мире, 

где условия экономической среды постоянно меня-
ются, существенно возрастает необходимость в 
том, чтобы системы поставок проявляли высокую 
степень адаптивности, гибкости и устойчивости. Это 
становится достижимым благодаря формированию 
межорганизационных связей, которые способ-
ствуют интеграции процессов планирования и 
управления. В России наблюдается активный про-
гресс в деле развития подходов к УЦП и строитель-
ству логистической инфраструктуры. 

В статье подчеркивается важность продвижения 
научных исследований в области ЛП, обусловлен-
ная не только уровнем развития логистической ин-
фраструктуры, но и эффективностью ее использо-
вания, а также координацией деятельности логисти-
ческих организаций. Эффективное сетевое взаимо-
действие является ключевым фактором в условиях 
модернизации ЛП, что делает изучение данной 
темы актуальным и необходимым для дальнейших 
исследований. В числе новаторских аспектов ра-
боты выделяется анализ препятствий для интегра-
ции технологий интегрированного планирования 
(далее ТИП) и инновационных технологий (далее 
ИТ). 
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Целью исследования является выявление пре-
имуществ перехода к цифровизацинным измене-
ниям для бизнес-среды и ЛП, рассмотрение пер-
спектив применения ТИП и инноваций при УЦП. 

 
Материалы и методы исследования. Анализ 

практических и теоретических положений, синтез 
мнений, обобщение, критический анализ, анализ 
статистики. 

 
Результаты исследования. Создание специа-

лизированной системы координирования работы 
предприятий является основополагающим момен-
том для эффективности УЦП. Это следствие того, 
что внедрение тактического подхода к УЦП позво-
ляет организации развивать бизнес через стратеги-
ческие партнерства с клиентами и поставщиками. 
Центром этого процесса является задача создания 
гармоничных отношений и синхронизации операций 
между всеми участниками цепочки поставок. Это 
подразумевает разработку целей, планирование 
концепций, и составление детальных планов ра-
боты как основной аспект УЦП, целью которого яв-
ляется координация действий и унификация бизнес-
процессов между компаниями. Программы и страте-
гии разрабатываются после тщательного изучения 
ситуации на рынке поставок и учёта специфических 
требований отдельных клиентов, а также анализа 
текущего состояния логистической цепи. Подход к 
УЦП представляет собой систему, где каждый ком-
понент взаимосвязан с другими, формируя не про-
сто набор отдельных частей, а целостную структуру 
(рисунок 1). Эффективность такой системы опреде-
ляется не только качеством каждого элемента в от-
дельности, но и их способностью взаимно усиливать 
функционал друг друга [6]. 

 

 
 
Рисунок 1 – Элементы, которые формируют стратегию УЦП 
[6, c. 45] 

 
Оптимально воспринимать УЦП как комплексную 

структуру, включающую в себя серию ключевых 
компонентов, таких как определение потребностей, 
закупочные операции, контроль за поставщиками, 
хранение и учет запасов, процессы производства и 
его логистику, распределение продукции и органи-
зацию обратной логистики, включая процедуры воз-
врата товаров. В контексте текущего эволюциониру-
ющего цифрового пространства, которое представ-
ляет собой широкий спектр диджитал подходов и 

инструментов для УЦП, было осуществлено тща-
тельное разграничение и анализ. В современной це-
почке поставок наблюдается активное внедрение 
ИТ. Эти изменения затрагивают не только основные 
процессы и функции руководства над материаль-
ными потоками, но и ключевые аспекты организации 
работы всей системы [5, c. 4]. 

Современный подход к управлению ЛП включает 
в себя концепцию интегрированного планирования. 
Этот метод объединяет данные от различных под-
разделений, включая поставщиков и клиентов, в об-
щую систему для анализа и прогнозирования буду-
щих действий, что обеспечивает компаниям воз-
можность более гибко адаптироваться к измене-
ниям в нуждах клиентов и поставщиков, облегчает 
следование установленной схеме действий и улуч-
шает видимость материальных потоков на всех 
уровнях УЦП. Это особенно значимо для логистиче-
ской отрасли, где точность прогнозирования и быст-
рая реакция на изменения играют первостепенную 
роль. Этот метод планирования акцентирует внима-
ние на важности анализа и оптимизации производи-
тельности каждого элемента в логистической це-
почке, подразумевая, что объемы товаров, которые 
могут быть доставлены клиентам в течение опреде-
ленного периода времени, зависят от этой произво-
дительности. Важно отметить, что каждый элемент 
в этой схеме имеет свой уникальный предел произ-
водительности. Следовательно, слабое звено с 
наименьшей производительностью становится кри-
тической точкой, ограничивающей общую эффек-
тивность системы. Таким образом, основная задача 
данного подхода заключается в том, чтобы гармони-
зировать способности каждого участника УЦП с ре-
альным спросом на товары [1]. 

В цепочке планирования между звеньями выде-
ляют три ключевых типа спроса, детализация кото-
рых приведена на рисунке 2 (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Уровни спроса между звеньями УЦП [1, c. 4] 

 
Исследовательские работы ведущих консульта-

ционных агентств, включая KPMG, EY и McKinsey, 
указывают на главные направления эволюции в об-
ласти оптимизации систем УЦП. В числе приоритет-
ных направлений выделяются следующие аспекты 
[9]: 

Во-первых, акцентируется внимание на усилении 
прозрачности процессов в УЦП. Это достигается за 
счет применения таких инструментов, как онлайн-
отслеживание движения товаров и внедрение блок-
чейн-технологий, что обеспечивает более глубокий 
контроль за перемещениями продукции, позволяя 
тем самым быстрее обнаруживать любые несоот-
ветствия или злоупотребления [7]. 
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Во-вторых, важную роль начинают играть ESG-
критерии. В настоящее время, развитие ТИП не 
только направлено на улучшение финансовых и ло-
гистических операций, но и стремится значительно 
уменьшить негативное влияние на окружающую 
среду. Это достигается через оптимизацию исполь-
зования транспорта, создание более кратких и эф-
фективных путей доставки и прочие методы. Кроме 
того, ИТ Интернета вещей (IoT) играют ключевую 
роль, обеспечивая компаниям возможность более 
гибко реагировать на изменения в спросе. Благо-
даря внедрению датчиков в транспортные средства, 
достигается более детальный контроль за осу-
ществлением доставки, что позволяет эффективнее 
управлять запасами и оперативно реагировать на 
все этапы поставки продукции [10]. 

В-третьих, в ближайшее время, примерно 70% 
организаций планируют внедрение облачных техно-
логий в УЦП. Это связано с продвижением в области 
комплексных инновационных решений для управле-
ния ЛП и товарными потоками. Среди главных изме-
нений — повышение уровня автоматизации на скла-
дах, включая применение автономных роботов, си-
стем автоматизированной доставки и развитие 3D-
моделирования операций. Также происходит эво-
люция в плановых методах за счет прогностиче-
ского анализа и применения инструментов искус-
ственного интеллекта (далее ИИ), включая машин-
ное обучение и нейронные сети, что позволяет ра-
ботать с большим объемом данных и улучшать ка-
чество прогнозирования. 

Использование ИИ обеспечивает возможность 
прогнозировать и управлять различными процес-
сами, такими как оптимизация складских запасов за 
счет предсказания спроса, что помогает избежать 
лишних запасов или их нехватки. Кроме того, ИИ 
способен управлять автоматизированными меха-
низмами и облегчать общение с клиентами через 
чат-боты, используя принципы робототехники и ком-
пьютерного зрения. Эти ИТ способствуют улучше-
нию интеграции и обмена данными между различ-
ными системами, отвечающими за планирование и 
анализ получаемой информации, тем самым увели-
чивая эффективность и адаптивность общей рабо-
чей программы [4]. 

В-четвертых, применение технологии Big-data. 
Использование больших данных для работы с ЛП 
является ключом к повышению эффективности пла-
нирования. Это позволяет не только оптимизиро-
вать текущие операции, но и предсказывать потен-
циальные проблемы, при этом сокращая затраты, 
связанные с их устранением. Обработка больших 
объемов информации становится основой для бо-
лее точного прогнозирования и минимизации рис-
ков. 

Прогресс в области ИТ 4.0 значительно улучшает 
ЛП, от ускорения доставки товаров до уменьшения 
времени, необходимого для их транспортировки к 
конечному пользователю. Эффективное примене-
ние этих ИТ также ведет к снижению финансовых 
расходов, за счет более экономного распределения 
ресурсов. Использование ИТ позволяет компаниям, 
занимающимся логистикой, значительно улучшить 

эффективность своей работы, что проявляется в су-
щественном снижении различных видов затрат и по-
терь. В частности, ошибки в планировании, которые 
ранее приводили к упущенным возможностям в про-
дажах, теперь сокращены на 65–75%. Расходы на 
доставку и хранение товаров уменьшены на 15–
30%, а управленческие издержки, связанные с коор-
динацией цепочек поставок, упали на 60–70%. 
Кроме того, проблемы, связанные с неэффектив-
ным контролем за запасами, уменьшились на 35–
75% [1, c. 7]. 

 
Обсуждение. Хотя внедрение новейших техно-

логических решений, таких как блокчейн и интернет 
вещей (IoT), обещает значительно усовершенство-
вать систему УЦП путем перехода к цифровизации 
ЛП, этот этап не лишен сложностей и требует зна-
чительных финансовых вложений. В частности, для 
полноценного функционирования этих инноваций 
необходимо приобрести обширный ассортимент 
устройств и датчиков, включая, сенсоры для мони-
торинга температуры, влажности, GPS-трекеры и 
различные маркеры для эффективного отслежива-
ния. Эти препятствия могут серьезно задержать ин-
теграцию инноваций и преобразование ТИП в уже 
существующую инфраструктуру компании, не-
смотря на потенциально огромные выгоды от их 
применения для оптимизации логистических опера-
ций. 

Малым компаниям может быть экономически не-
выгодно переключаться на новую систему доставки, 
поскольку вероятность окупаемости крайне мала. 
Внедрение ИТ блокчейна и Интернета вещей несет 
за собой необходимость полной диджитализации 
сети доставок. Это подразумевает, что отсутствие 
интернет-соединения или Wi-Fi на любом этапе пути 
может сделать эту схему непригодной для исполь-
зования. Таким образом, чем длиннее маршрут до-
ставки товара от начальной до конечной точки, тем 
выше становятся издержки на адаптацию к новой 
системе отслеживания. 

В эпоху анализа объемных данных, основная за-
дача состоит в необходимости постоянно расши-
рять объем обрабатываемой информации. Ключе-
вым аспектом является также способность органи-
заций разделить данные на полезные и ненужные, 
что требует четкого понимания желаемых результа-
тов и стратегического планирования. Это, в свою 
очередь, предполагает необходимость владения 
мощными серверами для обработки и хранения све-
дений, что является сложной задачей для многих 
организаций. Например, то время как предыдущие 
инновации сталкивались с проблемами недостаточ-
ной финансовой поддержки или отсутствия цифро-
вой инфраструктуры, внедрение беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) влечет за собой новые 
вызовы, связанные с юридическими ограничениями. 
20 июля 2023 года стал знаковым днем для регули-
рования использования беспилотников в России, ко-
гда Госдумой был одобрен законопроект, предо-
ставляющий право государственным органам и 
частным охранным фирмам в рамках своих полно-
мочий останавливать полет БПЛА. В дополнение к 
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этому, ранее было установлено требование для 
всех предприятий занести свои БПЛА в единый ре-
гистр. В то время как общие положения затрагивают 
стандартные модели БПЛА, специализированные 
дроны для доставки пока не подпадают под эти пра-
вила. Кроме того, эффективность применения по-
добных технических решений в УЦП ограничивается 
климатическими условиями, поскольку их использо-
вание при низких температурах оказывается не-
практичным [8]. 

 
Заключение. В заключении стоит подчеркнуть, 

что, хотя внедрение инноваций и передовых ТИП в 
процессы УЦП обещает новые возможности и зна-
чимые выгоды, предприятия сталкиваются с серьез-
ными препятствиями на этом пути. Вложения в по-
лучение новых технических средств, включая блок-
чейн, Интернет вещей (IoT) и использование БПЛА, 
требуют крупных финансовых ресурсов, что может 
стать непосильной задачей для небольших компа-
ний. Проблемы с доступом к стабильному интернету 
в ряде мест могут снижать пользу от внедрения 
ТИП. Помимо этого, анализ и систематизация Big 
Data представляют сложность из-за их объема и 
необходимости обработки. 

Внедрение ИТ, например, использование БПЛА, 
требует глубокого понимания и аккуратности, учиты-
вая ряд правовых ограничений и стандартов, кото-
рым необходимо соответствовать. Развитие ИТ и 
ТИП в логистике требует от компаний не только об-
новления их систем, но и повышения уровня знаний 
и навыков их сотрудников, что представляет собой 
существенный вызов. Это подчеркивает важность 
не только внимательного и обдуманного подхода к 
внедрению новшеств, но и необходимость в посто-
янном отслеживании изменений в окружающей 
среде и адаптации к ним для обеспечения долго-
срочного успеха и выживания в динамичном бизнес-
пространстве. 
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The study examines the prospects for the application of integrated planning 

technologies and innovations in supply chain management.  
The relevance of the article is due to the introduction of a variety of innovative 

services into production processes, which necessitates in-depth analysis, 
as it represents a relatively new way of development. This highlights the 
importance of a complete upgrade of the logistics system and exploring the 
opportunities that this area can offer. During the discussion, the most 
promising intelligent supply chain management services were identified 
and their impact on modern logistics operations was assessed.  

The purpose of the study is to identify the benefits of switching to new innovation 
services and trends in intelligent supply chain management. 

The results of the study. In the modern world, digital technologies, including 
blockchain, smart contracts and digital platforms, are actively transforming 
both the business environment and the process of delivering goods. This 
trend is closely linked to the growing consumer interest in the digital space 
to achieve their goals. In order to remain competitive, companies need to 
adopt innovative approaches and adapt to changes in the external 
environment. The article emphasizes the importance of using modern 
integrated planning technologies in logistics process management, noting 
that they provide opportunities for business globalization and successful 
solution of strategic tasks facing the country. A review of scientific, practical 
and theoretical information on this problem was made, statistical 
information was studied, and author's conclusions were formulated. 
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innovation, forecast, management, digitalization 
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На фоне реформы образования в Китае под названием “Новые 
национальные стандарты” были значительно переработаны мо-
дели обучения иностранному языку в высших учебных заведе-
ниях Китая. В рамках настоящей статьи мы рассмотрим основные 
изменения, которые коснулисть модели обучения по специально-
сти “русский язык”, нормативные базы и практические рекомен-
дации, которые могут обеспечить высокое качество подготовки 
китайских специалистов со знанием русского языка. 
Ключевые слова: «Новые национальные стандарты»; обучение 
по специальности «Русский язык»; модель обучения.  
 
 

В начале 2018 г, Китай представил новые "Нацио-
нальные стандарты качества профессиональной 
подготовки студентов бакалавриата в многопро-
фильных университетах классического типа". клас-
сического типа" (далее - "Национальные стан-
дарты") [1]. Национальные стандарты" являются от-
ветом на стратегические инициативы Председателя 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, 
сформулированные в виде проекта международ-
ного экономического сотрудничества "Один пояс — 
один путь" и концепции формирования "сообщества 
единой судьбы человечества". В основе этой кон-
цепции лежит идея возрождения Шелкового пути 
между Востоком и Западом, заложенная еще во 2-м 
тысячелетии до нашей эры. Однако в современном 
видении эта концепция под названием "Один пояс 
— один путь" ставит своей целью формирование но-
вой торгово-экономической и социокультурной мо-
дели интеграции стран Евразии [2].  

В то же время "Национальные стандарты" пред-
ставляют собой четкий набор требований к качеству 
профессиональной подготовки студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, в том числе бу-
дущих специалистов со знанием русского языка. 
Язык — это средство общения и своеобразный мост 
между двумя народами, поэтому в обеих странах 
большое значение придается изучению языка 
страны-партнера. Национальные стандарты" при-
внесли новые возможности и вызовы в систему изу-
чения русского языка в Китае. В 21 веке диверсифи-
кация потребностей рынка труда в Китае оказывает 
серьезное влияние на цели, методы и содержание 
изучения русского языка. Если раньше требовались 
в основном учителя и переводчики, то в настоящее 
время появилась потребность в специалистах раз-
личных областей со знанием русского языка, кото-
рые могли бы на равных конкурировать за рабочие 
места в транснациональных корпорациях с выпуск-
никами университетов других стран. Национальные 
стандарты" призваны заложить нормативную базу и 
дать практические рекомендации по обеспечению 
высокого качества обучения китайских студентов 
русскому языку.  

Особенности структуры и содержания «Новых 
национальных стандартов», по сравнению с преды-
дущим документом, состоит в том, что они включают 
в себя девять аспектов: обзор, сфера применения, 
цели обучения, спецификации обучения, систему 
учебные программы, преподавательский состав, 
условия обучения, управление качеством и прило-
жения.  
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Цель обучения в соответствии с новыми нацио-
нальными стандартами направлена на развитие 
всеобъемлющих качеств, прочных базовых навыков 
владения иностранным языком, профессиональных 
знаний и способностей, овладения соответствую-
щими профессиональными знаниями и способно-
стями адаптироваться к требованиям социального 
развития, национального и местного экономиче-
ского развития. Цель обучения также состоит в том, 
чтобы подготовить высококачественных специали-
стов для предприятий, осуществляющих деятель-
ность совместно с иностранными предприятиями 
или иностранным капиталом, и специалистов для 
обучения иностранным языкам, научных исследова-
ний и других специалистов-универсалов по ино-
странным языкам. Все университеты должны сфор-
мулировать достижимые цели обучения в соответ-
ствии со своим позиционированием обучения, ссы-
лаясь на вышеуказанные требования. Цель обуче-
ния должна оставаться относительно стабильной, 
но в то же время ее следует своевременно коррек-
тировать и совершенствовать с учетом потребно-
стей социального, экономического и культурного 
развития.  

Что касается системы учебных программ, по 
сравнению с предыдущей системой учебных про-
грамм, в «Новых национальных стандартах» про-
изошли значительные изменения в следующих трех 
областях:  

В систему учебных программ было добавлено 
содержание исследований по регионоведению и 
страноведению, в ходе которых особое внимание 
уделялось тому, что образование, основанное на 
знаниях, и специализированное образование до-
полняют друг друга и способствуют общему разви-
тию учащихся.  

В указанном стандарте особое внимание уделя-
ется созданию основных профессиональных курсов, 
а также требуются дальнейшее обогащение и уси-
ление построения профессиональной подготовки, 
которые предусматривают изучение языковых 
навыков, языковых знаний, литературы, националь-
ной культуры и т.д.  

Ориентация на обучение включает профессио-
нальные стажировки, инновационные и предприни-
мательские практики, социальные практики и дея-
тельность по международному обмену.  

Таким образом, анализируя «Новые националь-
ные стандарты», можно сделать вывод, что это они 
представляют собой совокупность традиционного 
подхода к образованию и новаторства.  

Реализация инициативы "Один пояс — один 
путь" показала, что традиционная модель подго-
товки специалистов со знанием русского языка уста-
рела, поскольку очевидно, что она не способна удо-
влетворить реальные потребности национального 
стратегического развития [3]. Введение "Националь-
ных стандартов" является ключом к кардинальному 
изменению системы подготовки специалистов для 
комплексной реализации проекта "Один пояс — 
один путь".  

Среди участников инициативы "Один пояс — 
один путь" много стран, где говорят на русском 

языке. Прежде всего, это бывшие советские респуб-
лики Центральной Азии, а также другие государства 
СНГ. Долгое время они развивались в рамках еди-
ного федеративного государства Советского Союза, 
но в настоящее время все больше проявляются их 
региональные и национальные особенности. 
Страны постсоветского пространства отличаются 
традициями, религией и находятся на разных уров-
нях культурного и социально-экономического разви-
тия. Такая специфика обуславливает необходи-
мость разработки и применения более интернацио-
нализированных и диверсифицированных подходов 
к обучению специалистов в китайских университе-
тах со знанием русского языка, чтобы они могли ис-
пользовать различные коммуникативные стратегии 
для решения задач взаимодействия Китая с этими 
странами.  

На международном симпозиуме "Подготовка рус-
скоязычных специалистов в Китае в контексте Шел-
кового пути и Экономического пояса" заместитель 
министра образования КНР, президент Китайской 
ассоциации преподавателей русского языка, про-
фессор Лю Лиминь подчеркнул: "Реализация иници-
ативы Шелкового пути и Экономического пояса тре-
бует подготовки междисциплинарных специалистов 
с метапредметными компетенциями и знанием рус-
ского языка" [4]. В октябре 2018 года в Пекине в 
седьмой раз прошел "Международный научный фо-
рум молодых ученых по россиеведению", в нем при-
няли участие студенты из многих стран, в том числе 
из стран, расположенных в зоне проекта "Один пояс 
— один путь". Китайские участники подчеркнули 
необходимость расширения межкультурных обме-
нов между молодежью наших стран.  

Растущее число специалистов многопрофиль-
ного типа со знанием русского языка остро ставит 
вопросы о критериях оценки качества подготовки, 
методах и способах повышения уровня знаний сту-
дентов. Преподавание иностранных языков в выс-
ших учебных заведениях должно быть направлено 
на всестороннюю подготовку студентов, развитие 
умения выражать свои мысли и отстаивать новые 
идеи. Но для обучения и подготовки таких студентов 
требуются высококвалифицированные преподава-
тели. Остро стоит вопрос, как накопить педагогиче-
ские кадры, обладающие разносторонними, высоко-
профессиональными знаниями, умениями и практи-
ческим опытом? Ответом на вопрос является интер-
национализация научной и образовательной дея-
тельности, которая является отличительной чертой 
ведущих университетов [5; 9]. Например, целевые 
индикаторы развития Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова до 2020 
года включают следующие показатели степени ин-
тернационализации ведущего российского универ-
ситета:  

• Доля совместных проектов с зарубежными об-
разовательными учреждениями в общем количе-
стве образовательных, научных, инновационных и 
социокультурных проектов 20 процентов;  

• Доля иностранных студентов в общей числен-
ности студентов 35 процентов;  
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• Доля научно-педагогических работников Мос-
ковского университета имени М.В. Ломоносова, пре-
подающих в зарубежных образовательных учре-
ждениях, в общей численности научно-педагогиче-
ских работников 15 процентов;  

• Количество совместных образовательных 
программ с зарубежными учебными заведениями с 
выдачей двойного диплома 50 процентов [6].  

Во многих российских университетах, таких как 
ВШЭ, РАНХиГС, Новосибирский университет, 
МГИМО, Томский государственный университет, 
профессорами являются научные сотрудники Рос-
сийской академии наук, советники в государствен-
ных и общественных организациях, эксперты в об-
ласти бизнеса. И наоборот, многие известные обще-
ственные деятели, политики и успешные бизнес-
мены преподают в российских университетах. Такая 
интеграция практической, образовательной и науч-
ной деятельности заложена в концепции развития 
многих университетов, поэтому к разработке учеб-
ных программ, чтению лекций и оценке качества 
подготовки выпускников в качестве основного усло-
вия высокопродуктивной деятельности университе-
тов в учебных планах ведущих российских вузов 
привлекаются практикующие юристы, топ-мене-
джеры, опытные финансовые эксперты и даже де-
путаты Госдумы. Уже более десяти лет в универси-
тетах Российской Федерации реализуется модель 
подготовки "специализация + иностранный язык", 
которая позволяет готовить специалистов междуна-
родного уровня, востребованных на национальном 
и глобальном рынках труда.  

Долгое время в китайском обществе бытовало 
однобокое понимание интернационализации обра-
зовательных учреждений. В частности, считалось, 
что чем больше студентов обучается за рубежом, 
тем выше степень интернационализации. На самом 
деле, настоящая интернационализация заключа-
ется в развитии и поддержании равноправного диа-
лога с университетами мирового уровня и подго-
товке кадров, соответствующих лучшим междуна-
родным стандартам. Наше исследование показы-
вает, что если обучение по специальности не сопро-
вождается квалифицированным научным руковод-
ством, то невозможно подготовить специалистов 
международного класса.  

Наряду с кадровой проблемой остро стоит во-
прос о коренном пересмотре учебной программы. 
По мнению китайских и зарубежных экспертов, со-
держание учебных программ во многих китайских 
вузах не соответствует современным профессио-
нальным требованиям и международным стандар-
там [7, 8, 3, 9].  

Рассмотрим основные отличия в структуре “Но-
вых национальных стандартов”. Новые стандарты 
включают в себя 9 блоков, каждый из которых под-
вергся структурным изменениям, среди них: 

1. Обзор 
2. Сфера применения  
3. Цель образования  
4. Специфика образовательного процесса 
5. Учебный план и учебные программы 

6. Состав преподавателей 
7. Условия образования 
8. Контроль качества образования 
9. Приложения 
Так, новая сформулированная цель образования 

— развивать всеобъемлющие качества и базовые 
навыки владения иностранным языком, профессио-
нальные навыки, которые будут гибкими с целью 
адаптации к современным требованиям социаль-
ного и экономического развития. Таким образом, ос-
новной целью является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов не только в профиле язы-
ков, но также и по другим специальностям, чтобы по 
окочании образовательной программы студент в 
равной степени владел как иностранными языками, 
так и другими профессиональными навыками в рам-
ках выбранной им сферы и специальности обуче-
ния.  

Гибкость образовательной модели — это одно из 
основных требований “Новых стандартов”, которое 
позводит адаптировать образовательную про-
грамму в современной постоянно меняющейся со-
циальной и макроэкономической обстановке.  

Что касается системы учебных программ, по 
сравнению с предыдущей системой учебных про-
грамм, в «Новых национальных стандартах» про-
изошли значительные изменения в следующих трех 
областях:  

В систему учебных программ было добавлено 
содержание исследований по регионоведению и 
страноведению, в ходе которых особое внимание 
уделялось тому, что образование, основанное на 
знаниях, и специализированное образование до-
полняют друг друга и способствуют общему разви-
тию учащихся.  

В указанном стандарте особое внимание уделя-
ется созданию основных профессиональных курсов, 
а также требуются дальнейшее обогащение и уси-
ление построения профессиональной подготовки, 
которые предусматривают изучение языковых 
навыков, языковых знаний, литературы, националь-
ной культуры и т.д.  

Ориентация на обучение включает профессио-
нальные стажировки, инновационные и предприни-
мательские практики, социальные практики и дея-
тельность по международному обмену.  

Таким образом, анализируя «Новые националь-
ные стандарты», можно сделать вывод, что это они 
представляют собой совокупность традиционного 
подхода к образованию и новаторства. 

Еще в 90-х годах 20 века для ускорения интегра-
ции европейского образовательного пространства 
Совет Европы утвердил "Общеевропейские компе-
тенции", которые легли в основу многих националь-
ных стандартов, в том числе и "Языкового порт-
феля", разработанного специалистами Московского 
государственного лингвистического университета 
имени М.В. Ломоносова (МГЛУ) для России [10,11]. 
Языковой портфель" не только помогает четко 
сформулировать цели и задачи обучения, выбрать 
подходящие методы преподавания, стандартизиро-
вать шкалу владения иностранным языком, но и поз-
воляет студентам объективно оценить свои знания 
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и умения, сознательно повысить мотивацию к обу-
чению. Языковой портфель" включает в себя 3 ча-
сти:  

1. языковой паспорт, в котором указывается, ка-
кими языками и на каком уровне владеет его обла-
датель;  

2. языковую биографию, содержащую листы са-
мооценки студента в виде ответа на вопросы "Я 
могу ...", "Я понимаю ...";  

3. досье с отчетами о практике, курсовых, вы-
пускных работах, проектах и других видах учебной и 
научной деятельности студента. Как видно, "Языко-
вой портфель" включает в себя содержание, кото-
рое позволит выпускнику стать конкурентоспособ-
ным при устройстве на работу в любой точке страны 
[12].  

Именно такой формат языковой подготовки 
транснациональных студентов необходимо внед-
рять в китайских университетах, считают китайские 
эксперты. Шаги в этом направлении уже предприни-
маются отдельными университетами. В качестве 
примера можно рассмотреть опыт реорганизации 
обучения в Гуандунском университете иностранных 
языков и внешней торговли (далее: Гуанвайский 
университет).  

Модель обучения "иностранный язык + специа-
лизация" постепенно завоевывает позиции в обуче-
нии бакалавров в Гуанвайском университете. Это не 
только новая тенденция в подготовке специалистов 
со знанием русского языка в современных условиях, 
но и результат реформирования традиционной мо-
дели обучения русскому языку в направлении вы-
полнения требований "Национального стандарта" 
по формированию "прочной базы, обширных зна-
ний, профессиональных навыков и инновационных 
подходов к обучению студентов" [1]. С сентября 
2015 года в образовательном процессе Гуанвай-
ского университета акцент с овладения чисто язы-
ковыми навыками сместился на обеспечение эф-
фективного взаимодействия языкового и социокуль-
турного компонентов обучения. Иными словами, 
осуществляется интеграция общегуманитарных и 
региональных знаний с теоретическими лингвисти-
ческими знаниями и навыками иноязычного обще-
ния.  

Дэн Чжихуэй в своем исследовании утверждал, 
что изменения касаются и реформы системы учеб-
ных курсов, так как была сформирована новая эф-
фективная интерактивная цепочка подготовки педа-
гогов: обучаются в университете и осуществляют 
практические деятельности за пределами универси-
тета, в практических базах в школах или образова-
тельных организациях. В традиционных курсах пре-
подавания укрепляются знания студентов по рус-
скому языку; на практике проверяются знания и уро-
вень владения русским языком, путем организации 
различных видов практической деятельности таких, 
как деятельность ассоциаций студентов, клуб пре-
подавателей-иностранцев, конкурсы по русскому 
языку и т.д.; проводятся различные мероприятия, 
стимулирующие студентов участвовать в различных 
конкурсах по русскому языку. Благодаря этим реа-
лизуется модель обучения, сочетающая обучение 

онлайн и офлайн, традиционное и современное, 
внутреннее и внешнее, отечественные и иностран-
ные, а также теорию и практику.  

Состав сотрудников состоит из трёх частей: ки-
тайских, русских преподавателей, а также работни-
ков из предприятий, это резко отличается и от дру-
гих вузов в Китае. Также, согласно стандартов пла-
нируется реализовать один междисциплинарный 
практический курс и три специализированных прак-
тических курса, включая комплексный практический 
курс цифровой трансформации с Россией, практи-
ческий курс по разработке продуктов с Россией, 
практический курс по цифровому маркетингу с Рос-
сией и комплексный практический курс по эксплуа-
тации новых коммерческих предприятий трансфор-
мации в приграничных районах России.[14]  

Как отмечает профессор русского языка Гуанвай-
ского университета Сяо Цзинъюй, суть реформы за-
ключается в следующем: на базовом уровне обуче-
ния (первый и второй курс) студенты осваивают обя-
зательные дисциплины, одинаковые для всех сту-
дентов, независимо от их специализации. Но уже на 
этом этапе в учебниках по чтению и аудированию 
используются адаптированные и аутентичные мате-
риалы, освещающие социальные реалии, культуру 
и быт регионов, в которых русский язык является 
государственным или языком межнационального 
общения.  

По завершении базового этапа на старших кур-
сах (3 и 4 курсы) бакалавриата предлагается кре-
дитно-модульная система обучения, которая позво-
ляет студентам целенаправленно выбирать дисци-
плины с учетом специализации и личных интересов. 
Программа старших курсов состоит из 3 блоков:  

1. русская литература этот блок ориентирован 
на тех студентов, которые нацелены на углубленное 
изучение русского языка и литературы; 

2. практический русский язык, включающий мо-
дули для делового общения и устного перевода в 
различных областях международного общения; 

3. регионоведение/россиеведение этот блок 
ориентирован на задачу подготовки как исследова-
телей, так и практиков, специализирующихся в раз-
личных областях международных отношений.  

В каждом блоке содержится 7-8 дисциплин по вы-
бору с равной трудоемкостью. Студенты имеют 
право самостоятельно выбирать дисциплины, 
чтобы набрать необходимое количество модулей в 
семестре. Таким образом, они могут более осо-
знанно подойти к вопросу формирования своей бу-
дущей карьеры и профессионального успеха. Отли-
чительной особенностью всех элективных курсов 
является то, что курсы разрабатываются при уча-
стии российских профессоров, что позволяет соеди-
нить основную образовательную программу, реали-
зуемую в Гуанвайском университете, с програм-
мами стажировок в различных российских вузах. Со-
пряженность учебного плана Гуанвайского универ-
ситета с кадровыми требованиями инициативы 
"Один пояс — один путь" вторая важная особен-
ность.  

Как и любая другая инновация, реформирование 
учебного плана и процесса обучения иноязычному 
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общению сталкивается с объективными и субъек-
тивными трудностями. Прежде всего, они возникают 
в области обеспечения программы соответствую-
щими педагогическими ресурсами. В Гуанвайском 
университете не хватает преподавателей, которые 
могли бы вести междисциплинарные курсы по рус-
скому языку и были бы способны разработать курсы, 
обеспечивающие индивидуальные потребности и 
образовательные траектории обучения студентов 
языковых и неязыковых специальностей иностран-
ным языкам. Это объективная реальность, которая 
является следствием слабости подготовки будущих 
учителей с метапредметными знаниями в педагоги-
ческих вузах Китая. Субъективная трудность заклю-
чается в нежелании многих преподавателей Гуан-
вайского университета внедрять в практику препо-
давания принципы межкультурного образования, 
оперировать критериями транснациональных стан-
дартов.  

На наш взгляд, эту проблему необходимо ре-
шать, прежде всего, путем совершенствования си-
стемы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации действующих преподавателей. 
Успешно реализуемая на факультете педагогиче-
ского образования МГУ имени М.В. Ломоносова про-
грамма профессиональной переподготовки "Препо-
даватель высшей школы" может служить хорошим 
примером для организации курсов повышения ква-
лификации действующих преподавателей в любом 
классическом университете. Также заслуживает 
внимания изучение опыта и достижений Института 
русского языка и культуры Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова 
(ИРЯК МГУ), Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина, Научно-образователь-
ного центра "Китайгородская школа". Эти образова-
тельные организации пользуются заслуженно высо-
кой репутацией научных центров по изучению рус-
ского языка как иностранного, преподаванию ино-
странных языков, подготовке и повышению квали-
фикации учителей русского языка. Разработанные 
ими методические системы развития межкультур-
ной коммуникативной компетенции позволяют соче-
тать обучение, ориентированное на ученика, с ре-
шением профессиональных задач.  

В заключение настоящей статьи мы можем сде-
лать выводы и дать оценку новых моделей обучения 
русскому языку: 

Во-первых, “Новые национальные стандарты” — 
это вынужденная мера и стратегически верное ре-
шение, которое позволит подготовить высококвали-
фицированных специалистов со знанием иностран-
ного языка в разных областях. Изменение образова-
тельных моделей позволит помочь в долгосрочной 
перспективе Китаю подготовить кадры, которые бу-
дут помогать стране развиваться согласно стратеги-
ческому плану развития в рамках международного 
рынка.  

Во-вторых, адаптация данных моделей должна 
проходить при помощи оптимального планирования 
и выделения особенностей данных образователь-
ных моделей в соответствии со спецификой направ-

лений подготовки студентов. Одна из задач, кото-
рые должна поставить для себя образовательная 
отрасль Китая — углубление исследований в рам-
ках стратегического развития страны, что позводит 
адаптировать образовательные программы с уче-
том стратегии развития Китая, потребностей китай-
ского внутреннего и международного рынка, а также 
предпочтений самих студентов. Данная стратегия 
позволит китайским высшим образовательным 
учреждениям подготовить большое количество уни-
кальных специалистов, обладающих универсаль-
ными навыками для работы как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать 
вывод, что для успешного реформирования си-
стемы подготовки студентов, изучающих русский 
язык как иностранный, необходимо уделить особое 
внимание междисциплинарной подготовке препода-
вателей и внедрению инновационных идей и мето-
дов в образовательный процесс; одновременно со-
средоточить усилия на развитии у студентов спо-
собности критически мыслить, переоценивать свой 
социальный опыт, а также способности поддержи-
вать как письменную, так и устную коммуникацию на 
профессиональные темы; развивать навыки работы 
с иноязычными источниками, умение анализиро-
вать их содержание, интерпретировать и обрабаты-
вать; самостоятельно составлять иностранные тек-
сты на профессиональные темы; уметь вести дис-
куссии и публично выступать с презентациями, до-
кладами, рецензиями на различные профессио-
нальные темы. 

Дальнейшие исследования по теме должны ка-
саться определенных образовательных программ в 
рамках конкретных китайских учебных заведений.  

 
Литература 
1. Министерство образования Китая (2018). Ком-

ментарии Министерства образования по "Нацио-
нальным стандартам качества профессионального 
образования студентов-бакалавров в многопро-
фильных университетах классического типа". 
Retrieved from 
http://www.ghx.gov.cn/tuijianneirong/zzf/2018-
0131/5108.html.  

2. Машкина, О. А. (2015) Новый шелковый путь в 
контексте геополитических и региональных реше-
ний. В тюркских але до Казахского ханства: Между-
народная научно-практическая конференция. Те-
зисы докладов (стр. 170-172). Москва, Россия: Изда-
тельство "Социум".  

3. Zhang, Hang. (2015). Первоначальное исследо-
вание модели подготовки талантливых русскоязыч-
ных специалистов нового практико-ориентирован-
ного типа в системе китайско-российского сотрудни-
чества. Газета Хэйхэского института, 1.  

4. Информационное агентство "Народ". (2015). 
Открытие международной конференции "Экономи-
ческий пояс Шелкового пути и подготовка талантли-
вых специалистов на русском языке". Retrieved from 
http://politics.people.com.cn/n/2015/0515/c70731-
27008500.html.  



 69

Э
к
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
о
е
 р
а
з
в
и
т
и
е
 Р
о
с
с
и
и

 

5. Кулен, Р. Для чего нужна интернационализа-
ция образования? Международное высшее образо-
вание, 83, 2016, 8-10.  

6. Московский государственный университет. Ос-
новы программы развития Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова. 
2020 URL: 
http://www.msu.ru/projects/pr2020/docs/slovo.pdf.  

7. Лю Л. Преподавание русского языка в Китае: 
традиции и развитие. Русский язык в Китае, 1(36), 
2017, 1-8.  

8. Yan, Liu, Hua, Weifen, & Shu, Dingfang, Ре-
форма и стратегия развития обучения по специаль-
ности "Иностранные языки". Журнал "Вайюй яньцзи" 
(Изучение иностранных языков), 4, 2011, 21-27.  

9. Golik, M. Ya. Русский язык в Китае: прошлое и 
настоящее. Филологические науки. Вопросы теории 
и практики, 1-2(55), 2016, 108-110.  

10. Council of Europe. (2007). Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment (9th printing). Cambridge, UK: 
Cambridge University Press.  

12. Little, D., Perclová, Radka. (2001). European 
Language Portfolio: a guide for teachers and teacher 
trainers. Strasbourg, France: Council of Europe.  

13. Ван Ли, Баранова И.И. Совместные образо-
вательные программы китайских университетов и 
российских вузов: состояние, тенденции и перспек-
тивы // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Сер. Гуманитарные и общественные науки. –2017. –
Т. 8. –No 1. –С. 134–141. 

14. Дэн Чжихуэй. Модели подготовки специали-
стов по русскому языку в вузах кнр в условиях внед-
рения «новых национальных стандартов»: опыт и 
перспективы // Современное педагогическое обра-
зование. 2021. №8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-podgotovki-
spetsialistov-po-russkomu-yazyku-v-vuzah-knr-v-
usloviyah-vnedreniya-novyh-natsionalnyh-standartov-
opyt-i (дата обращения: 05.04.2022). 

15. Фэн Шисюань. Изучение русского языка ки-
тайскими студентами: проблемы, возможности, пер-
спективы // Вестник РУДН, серия «Русский и ино-
странные языки и методика их преподавания». – 
2015. – No 2. – С. 70–74. 

 

Evaluation of Teaching Models for Russian Language Majors in the 
Context of China's Education Reform 

Wu Jingwen, Miao Sen  
Shenyang Polytechnic University 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Against the background of the education reform in China called "New National 

Standards", foreign language teaching models in Chinese higher education 
institutions have been significantly redesigned. Within the framework of the 
present article we will consider the main changes which affected the model 
of Russian language teaching, the normative framework and practical 
recommendations which can provide high quality training of Chinese 
specialists with Russian language skills. 

Keywords: "New national standards"; Russian language teaching; teaching 
model.  

References 
1. Ministry of Education of China (2018). Comments of the Ministry of Education 

on the "National Quality Standards for Undergraduate Professional 
Education in Classical Multidisciplinary Universities". Retrieved from 
http://www.ghx.gov.cn/tuijianneirong/zzf/2018-0131/5108.html. 

2. Mashkina, O. A. (2015) The New Silk Road in the Context of Geopolitical and 
Regional Decisions. In Turkic Ales before the Kazakh Khanate: 
International Scientific and Practical Conference. Abstracts of Reports (pp. 
170-172). Moscow, Russia: Socium Publishing House. 

3. Zhang, Hang. (2015). An Initial Study on the Model of Training New Practice-
Oriented Russian-Speaking Talented Specialists in the System of Sino-
Russian Cooperation. Heihe Institute Newspaper, 1. 

4. The People's News Agency. (2015). Opening of the international conference 
"The Silk Road Economic Belt and Training Talented Specialists in 
Russian". Retrieved from 
http://politics.people.com.cn/n/2015/0515/c70731-27008500.html. 

5. Kulen, R. Why do we need to internationalize education? International Higher 
Education, 83, 2016, 8-10. 

6. Moscow State University. Fundamentals of the Development Program of 
Lomonosov Moscow State University. 2020 URL: 
http://www.msu.ru/projects/pr2020/docs/slovo.pdf. 

7. Liu L. Teaching Russian in China: Traditions and Development. Russian 
language in China, 1(36), 2017, 1-8. 

8. Yan, Liu, Hua, Weifen, & Shu, Dingfang, Reform and Development Strategy 
of Foreign Language Education. Journal of Foreign Language Learning, 4, 
2011, 21-27. 

9. Golik, M. Ya. Russian Language in China: Past and Present. Philological 
Sciences. Theory and Practice Issues, 1-2(55), 2016, 108-110. 

10. Council of Europe. (2007). Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (9th printing). Cambridge, 
UK: Cambridge University Press. 

12. Little, D., Perclová, Radka. (2001). European Language Portfolio: a guide 
for teachers and teacher trainers. Strasbourg, France: Council of Europe. 

13. Wang Li, Baranova I.I. Joint educational programs of Chinese universities 
and Russian universities: status, trends and prospects // Scientific and 
technical statements of SPbSPU. Series: Humanitarian and social 
sciences. -2017. -Vol. 8. -No. 1. -P. 134-141. 

14. Deng Zhihui. Models of training specialists in the Russian language in 
Chinese universities in the context of the introduction of "new national 
standards": experience and prospects // Modern pedagogical education. 
2021. No. 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-podgotovki-
spetsialistov-po-russkomu-yazyku-v-vuzah-knr-v-usloviyah-vnedreniya-
novyh-natsionalnyh-standartov-opyt-i (date of access: 05.04.2022). 

15. Feng Shixuan. Study of Russian by Chinese students: problems, 
possibilities, prospects // Bulletin of RUDN, series “Russian and foreign 
languages and methods of their teaching”. – 2015. – No. 2. – P. 70–74. 

 
  



 70 

№
 1

1
 2

0
2

4
. 
Т
о
м

 3
1

  

Модель потока инноваций нефтегазодобывающего 
предприятия 
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Рассматривается понятие потока инноваций и обосновывается 
возможность и целесообразность разработки соответствующей 
модели потока инноваций применительно к предприятиям 
нефтегазодобывающей отрасли России.  
Целью исследования является теоретико-методическое обосно-
вание подхода к моделированию потока инновационной деятель-
ности в нефтегазодобывающей отрасли с учётом многоступенча-
того последовательного скрининга инновационных идей, а также 
комплексирования различных этапов отраслевой деятельности – 
от геологоразведочных работ газовых и нефтяных месторожде-
ний и до производства и реализации нефтепродуктов. 
Показано, что предложенная алгоритмизированная схематиза-
ция инновационного процесса в виде модели потока инноваций 
может рассматриваться в качестве базы для регламентируемого 
технологического процесса инновационного развития предприя-
тий нефтегазодобывающей отрасли. 
Ключевые слова: нефтегазодобывающая отрасль, поток инно-
ваций, моделирование, проектно-процессная технология, цифро-
визация, 
 

Введение  
Повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности нефтегазодобывающей отрасли (НГД от-
расли) России невозможно без активизации её ин-
новационного развития с использованием совре-
менных технологий и новых подходов к планирова-
нию и управлению бизнес-деятельностью предпри-
ятий. 

Актуальна задача научно-методического обосно-
вания специфики инновационной деятельности 
предприятий НГД отрасли и возможных подходов к 
формированию, планированию и реализации про-
грамм их инновационного развития. 

В теоретико-методическом плане большой науч-
ный и практический интерес представляет рассмот-
рение понятия «потока инноваций» и соответствую-
щего его использования для решения конкретных 
методических задач отраслевого уровня. 

Методология потока инноваций (Pipeline 
Innovation) [1] соответствует всему спектру дей-
ствий, связанных с инновациями, включая разра-
ботку новых продуктов и процессов, построение 
стратегических альянсов, обработку корпоративных 
рисков, применение ИТ систем и человеческих ре-
сурсов. Поток инноваций формирует необходимую 
среду для достижения целей предприятия благо-
даря систематическому применению рациональных 
инновационных процессов и методов во всех обла-
стях корпоративной деятельности. 

Среди опубликованных работ по рассматривае-
мой тематике преобладает точка зрения авторов на 
поток инноваций в экономике страны с позиции ло-
гистических принципов. При этом, как правило, 
обосновывается увеличение потока инновационной 
продукции в масштабе региона или национальной 
экономики, обусловленное изменением вектора па-
раметров финансового потока системы мер госу-
дарственной поддержки [2]. 

Так, в работе Парфёновой С.Л. [3] показано, что 
комплексная диагностика инновационной системы 
национальной экономики (количественных и вре-
менных параметров), позволяет не только оценить 
производительность системы, но и скорость пере-
мещения инноваций внутри системы, которую целе-
сообразно развивать, основываясь на логистиче-
ском подходе, в также моделировать конфигурацию 
инновационной системы по основным и сопутствую-
щим потокам. 

Заслуживают внимания исследования оптимиза-
ции потоков инноваций [4] и цифровых инноваций 
управления потоками в логистических системах [5], 
в которых обосновывается необходимость увязки 
потока инноваций с уже существующими потоками 
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полезных ресурсов и современные возможности ре-
ализации цифровых инноваций для управления ин-
формационными, ресурсными и другими потоками в 
логистических системах. 

С позиции интенсификации инновационного раз-
вития предприятия НГД отрасли автором рассмат-
ривается поток инноваций в отраслевом продук-
тово-технологическом разрезе как распределённый 
по времени регулярный процесс реализации обос-
нованного комплекса взаимосвязанных креативных 
идей, исследовательских и прикладных задач, 
направленных на инновационное изменение теку-
щей бизнес-системы нефтегазодобывающего пред-
приятия.  

Поток инноваций предприятия НГД отрасли 
направлен и способствует его адаптации к изменя-
ющимся внешним и внутренним факторам, что осу-
ществляется через согласование входящих в него 
элементов: целей инновационного развития, субъ-
ектов, информационных и материальных потоков, 
ресурсов и бизнес-процессов. 

Процессное управление инновационным разви-
тием бизнес-системы нефтегазодобывающего 
предприятия базируется в методологическом плане 
на процессном подходе к управлению [6; 7] и позво-
ляет достаточно корректно регламентировать, пла-
нировать и контролировать текущую деятельность 
участников инновационных бизнес-процессов с вы-
явлением отклонений от сформированных стратеги-
ческих целей. 

В качестве основных фаз реализации инноваций 
предприятия НГД отрасли, как правило, выделя-
ются следующие: 

 первая фаза - инициирование инновационных 
проектов (ИП) – креативный менеджмент для от-
бора (запуска) идеи проекта и процесс формального 
утверждения её дальнейшей разработки; 

 вторая фаза - планирование проекта – фор-
мирование группы управления проектом, разра-
ботка календарного плана, бюджета, системы ком-
муникаций и контроля;  

 третья фаза – реализация инновационного 
проекта после утверждения на научно-техническом 
совете, в т.ч.: 
 научно-исследовательские работы либо 

научно-исследовательские конструкторские ра-
боты; 
 опытно-промышленные работы; 
 четвёртая фаза - мониторинг реализации ин-

новационного проекта и управление рисками, 
оценка ключевых показателей эффективности; 

 пятая фаза – завершение инновационного 
проекта; 

 шестая фаза – внедрение (распространение - 
диффузия) результатов инновационного проекта на 
предприятиях НГД отрасли. 

Для каждого этапа реализации инновационного 
проекта соответственно разрабатывается система 
управляющих процессов и необходимых подпроцес-
сов, которые регламентируются внутрикорпоратив-
ными документами и поддерживаются корпоратив-
ной информационно-коммуникационной системой. 

В данной статье предложен авторский подход к 
структурно-алгоритмическому моделированию ин-
новационных процессов с выходом на соответству-
ющую модель потокового управления инновацион-
ными проектами с возможностью регламентировать 
креативный поиск, поэтапный отбор и последующее 
использование инновационных проектов в бизнес-
деятельности предприятий НГД отрасли. 

 
Методы 
Исследование базируется как на общенаучных 

методах системного анализа и синтеза, так и специ-
ализированных аналитических и инструментальных 
методах структурно-логической схематизации инно-
вационных процессов в НГД отрасли. 

Методический подход автора представляет со-
бой обоснованное структурно-алгоритмическое мо-
делирование, обеспечивающее креативный поиск, 
поэтапный отбор и последующее использование ин-
новационных проектов в бизнес-деятельности пред-
приятий НГД отрасли. 

В этом направлении осуществлена структурно-
логическая схематизация, позволившая разрабо-
тать авторский вариант методики управления инно-
вационными проектами для предприятий НГД от-
расли, базирующийся на предлагаемой модели по-
тока инноваций» и рассматриваемый как – «МПИ-
технология». В качестве информационной базы ис-
следования использованы опубликованные матери-
алы ряда авторов по соответствующей тематике, 
данные об инновационных программах развития 
ПАО Роснефть и ПАО Лукойл, а также данные о при-
меняемых процессах инновационного развития, со-
бранные автором непосредственно на предприя-
тиях НГД отрасли. 

 
Результаты  
Разработанный автором методический подход 

представляет собой обоснованное структурно-алго-
ритмическое моделирование потоковых процессов 
управления, обеспечивающее креативный поиск, 
поэтапный отбор и последующее использование ин-
новационных проектов в бизнес-деятельности пред-
приятий НГД отрасли. 

Согласно алгоритму научно-производственного 
цикла инновационного развития предприятий от-
расли (АРПВ - анализ, разработка, проверка, внед-
рение), в его основу целесообразно положить че-
тыре следующих последовательных этапа. 

Этап 1. Анализ: поиск, оценка и верификация но-
ваций с привязкой к основным бизнес-процессам 
предприятия, выбор объекта реализации и разра-
ботка паспорта внедрения новации. 

Этап 2. Разработка: виртуальный НИР, НИОКР 
на цифровой модели объекта и физический НИР, 
НИОКР на физической модели в условиях, прибли-
женных к реальным для проверки потенциальной 
эффективности новаций. 

Этап 3. Проверка: Проведение испытаний на ре-
альном объекте в ограниченном масштабе для со-
поставления и адаптации реальных результатов, с 
результатами полученными в рамах цифрового и 
физического НИР, НИОКР. 



 72 

№
 1

1
 2

0
2

4
. 
Т
о
м

 3
1

  

Этап 4. Внедрение: Разработка паспорта техно-
логии и программы внедрения. 

Инновационное развитие предприятия рассмат-
ривается как непрерывный процесс, позволяющий 
поэтапно осуществлять выявление и отбор новых 
инновационных идей, и дальнейшую реализацию 
соответствующих проектов для развития предприя-
тий НГД отрасли. Сегментацию цикла инновацион-
ного развития предприятий отрасли на указанные 
выше этапы следует рассматривать как потоковый 
скрининг креативных идей и инноваций для после-
дующей их реализации в производстве. 

Структурно-логическая схематизация лежит в ос-
нове разработанного авторского варианта методики 
управления инновационными проектами для пред-
приятий НГД отрасли и базирующийся на предлага-
емой «Модели потока инноваций» (МПИ) [8]. В це-
лом алгоритмизированную схематизацию иннова-
ционного процесса на основе модели потока инно-
ваций предлагается рассматривать в качестве 
МПИ-технологии, направленной на обеспечение 
всего комплекса действий, связанных с идеями ин-
новаций, разработкой новых продуктов и процессов, 
оценку эффективности инноваций и корпоративных 
рисков, применение ИТ систем и человеческих ре-
сурсов.  

Укрупнённо, разработанную модель потокового 
управления инновационными проектами можно 
представить в виде рис. 1. 

Следует отметить, что для того, чтобы процесс 
отбора инновационных идей был реализован, в каж-
дом предприятии необходимо разработать ком-
плект регламентирующих документов, обеспечива-
ющих через определённый организационный меха-
низм менеджмент инноваций (например, группу 
управления инновационными проектами) и необхо-
димые формальные процедуры процессов планиро-
вания, организации, управления и мониторинга от-
бора идей и реализации инновационных проектов. 
Внутрикорпоративные регламентирующие доку-
менты предприятий целесообразно ориентировать 
на действующие ГОСТы по проектному и инноваци-
онному менеджменту [9; 10]. 

Наиболее ответственными для последующих 
действий можно считать первые два этапа потоко-
вого управления инновациями, на которых осу-
ществляется анализ и разработка инновационных 
идей. 

На первом этапе МПИ-технологии осуществля-
ется последовательный регламентированный скри-
нинг, который позволяет охватить всё многообразие 
идей, произвести выбор из них наиболее эффектив-
ных для условий конкретного предприятия, адапти-
ровать их к различным условиям объектов и разра-
ботать программы их распространения, а также 
обеспечить снижение затрат предприятия на анализ 
и оценку максимального количества новаций с одно-
временной концентрацией затрат на проверку и 
внедрение наиболее перспективных. 

В рамках предлагаемого методического подхода 
необходимо обеспечить на первом этапе, прежде 
всего, непрерывный процесс поиска, анализа, уточ-

нения и верификации существующих и потенци-
ально возможных новаций для решения стратегиче-
ских задач компании в рамках стратегии или про-
граммы инновационного развития (ПИР). Алгорит-
мическая схема проведения поискового скрининга 
для инноваций в НГД отрасли может быть представ-
лена в виде рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Укрупнённый схема алгоритма модели инновационного 
процесса для предприятий НГД отрасли – «Модель потока инно-
ваций» 

 

 
Рис. 2. Алгоритмическая схема проведения поискового скри-
нинга инноваций в НГД отрасли 

 
Как следует из указанной выше схемы, поиск ин-

новаций осуществляется специалистами предприя-
тий по всем возможных источникам и включает ана-
лиз мирового опыта внедрений новаций, разработки 
сторонних организаций, а также собственных 
научно-технических подразделений. 
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Далее должна осуществляться верификация ин-
новаций с привязкой к бизнес-процессам предприя-
тия и к потенциальным условиям их применения. 
Ключевым результатом верификации является со-
здание матрицы применимости технологий, которая 
включает оценку и предварительные расчёты по 
следующим параметрам:  

 соответствие технологии условиям примене-
ния; 

 удельные затраты на реализацию и потенци-
альную эффективность; 

 доступность на рынке и организационной го-
товности предприятия. 

Прежде, чем выполнять оценочный скрининг 
(Рис. 3), необходимо определить, обобщить и раз-
работать качественные и количественные критерии 
эффективности инновационных изменений.  

Критерии целесообразно разделять на 2 группы: 
 качественные (применим/условно-приме-

ним/неприменим); 
 количественные (увеличивают или умень-

шают рейтинг технологий). 
 

 
Рис. 3. Алгоритмическая схема проведения оценочного скри-
нинга НГД отрасли 

 
После проведения оценки, составляется чек-

лист технологий, потенциально подходящих к усло-
виям конкретного предприятия. Для каждой техно-
логии рассчитывается рейтинг, на основании кото-
рого выбираются 2-3 технологии с наивысшим рей-
тингом для различных групп объектов. 

Далее определяется одна из трёх вариантов ор-
ганизационная форма выполнения инновационного 
проекта, которая зависит от научных, организаци-
онно-технических возможностей предприятия и до-
ступности технологии на рынке: 

• собственные силы; 
• технологическое партнерство; 
• технологический лидер. 
В дальнейшем инициируется и создается рабо-

чая группа управления проектом (ГУП), состав и 
численность которой определяется в зависимости 

от организационной формы выполнения проекта и 
включает специалистов разных направлений дея-
тельности НГД предприятия, при необходимости, 
специалистов сторонних сервисных компаний, а 
также независимых исследователей в т.ч. из госу-
дарственных ВУЗов, НИИ и т.д. 

На заключительном подэтапе 1.5. основной зада-
чей является составление паспорта целевого инно-
вационного проекта, в котором должна указываться 
следующая информация: 

• общая информация об организационной 
структуре проекта (бизнес-процесс, руководитель 
проекта, куратор, сотрудники профильного управле-
ния, сторонние кураторы, сторонние исполнители); 

• информация о новации (краткое описание, 
принцип действия и область применения, эффект от 
применения, риски применения, ориентировочная 
стоимость); 

• информация о проблематики, на решение ко-
торой, направлена новация; 

• оценка потенциала внедрения. 
На втором и третьем этапах МИП-технологии ре-

ализуются цифровой (виртуальный) НИР, НИОКР, 
осуществляется инициирование пилотного проекта.  

Принятие решения по реализации инноваций це-
лесообразно выполнить на основе расчета плано-
вых показателей реализации новаций на цифровых 
моделях конкретного объекта с использованием 
специализированных программных продуктов (си-
муляторов). 

На заключительном – четвертом этапе МИП-тех-
нологии - по результатам апробации пилотного ин-
новационного проекта осуществляется формирова-
ние комплекса документов, определяющих пара-
метры и программу внедрения конкретной иннова-
ции; 

 паспорт технологии,  
 инструменты выбора параметров технологии 

и объектов,  
 дорожная карта,  
 программа внедрения инновационной техно-

логии. 
Связующим звеном в управлении инновацион-

ным проектом предприятия НГД отрасли является 
сквозная цифровая коммуникационная технология 
управления Программой инновационного развития, 
предусматривающая согласованное планирование 
процессов деятельности, коммуникаций и информа-
ционный обмен в интересах участников проектов 
инновационного развития соответствующей бизнес-
системы. Таким образом обеспечивается последо-
вательность и прогнозируемость результатов за 
счёт того, что деятельность по инновационному раз-
витию предприятия осознается и управляется как 
взаимосвязанные процессы, которые функциони-
руют как согласованная система [11]. 

При планировании коммуникаций и информаци-
онного обеспечения на том или ином этапе реали-
зации МПИ-технологии необходимо формирование 
требований (регламентов, шаблонов документов) с 
учётом соответствующих входных и выходных дан-
ные управляющих процессов [12]: 

 плановые виды работ проекта; 



 74 

№
 1

1
 2

0
2

4
. 
Т
о
м

 3
1

  

 реестр заинтересованных лиц; 
 описание ролей; 
 регулярные отчёты о выполнении работ; 
 незапланированные запросы информации. 
Стимулирование инвестиционной деятельности 

предприятий и интеллектуально-креативной дея-
тельности их персонала, а также внешних участни-
ков инновационных процессов, играет важнейшую 
роль в активном инновационном развитии предпри-
ятий НГД отрасли. 

В этом направлении, как правило, рассматрива-
ются несколько возможностей для предприятий и 
активизации сотрудников предприятий и соисполни-
телей к участию в инновационных процессах. 

Первостепенное значение имеет государствен-
ное законодательство по защите интеллектуальной 
собственности разработчиков для стимулирования 
разработки и внедрения инноваций, которая позво-
ляет учитывать материальные стимулы авторов ин-
новаций [13]. 

Серьёзное влияние оказывают различные финан-
сово-экономические инструменты стимулирования ин-
новационной деятельности предприятий, в том числе 
через льготы и преференции в налогообложении 
НИОКР. Однако, отмечается, что успешность иннова-
ционного процесса обеспечивается, не за счет коли-
чества и видов применяемых стимулирующих инстру-
ментов (инновационный климат, законодательное ре-
гулирование инновационного процесса, развитие ин-
формационного и материально-технического обеспе-
чения научных исследований, координационное со-
провождение), но, скорее, от эффективности и скоор-
динированности предлагаемых решений [14]. 

 
Обсуждение 
Предложенный комплекс авторских методиче-

ских разработок и рекомендаций по реализации ме-
ханизма управления инновационными проектами в 
НГД отрасли апробирован в ПАО ЛУКОЙЛ. 

ПАО ЛУКОЙЛ – одна из ведущих вертикально ин-
тегрированных нефтяных компаний России, дальней-
шее эффективное развитие которой прямо обуслов-
лено активным процессом инновационного преобра-
зования. В условиях внешних санкционных ограниче-
ний и усложнения добычи углеводородного сырья на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами 
ПАО ЛУКОЙЛ развивает и внедряет современные тех-
нологии в целях максимизации извлечения углеводо-
родов, оптимизации производственных процессов и 
технических решений (Рис. 4). 

Для ПАО ЛУКОЙЛ в условиях внешних санкцион-
ных ограничений и усложнения добычи углеводо-
родного сырья на месторождениях с трудноизвлека-
емыми запасами требуется более активно разви-
вать и внедрять современные технологии управле-
ния в целях максимизации извлечения углеводоро-
дов, оптимизации производственных процессов и 
технических решений. 

Автором осуществлён анализ и оценка использу-
емой в ПАО ЛУКОЙЛ технологии поиска, разра-
ботки, апробации и внедрения инновационных тех-
нологий, реализуемых в Программе опытно-про-
мышленных работ (ОПР). 

 

 
Рис. 4. Объемы реализации проектов НИР и ОПР на предприя-
тиях ПАО ЛУКОЙЛ в области добычи и разведки в 2019-2023 гг. 
Составлено автором исследования на основании самостоя-
тельно собранных данных 

 
Сделан вывод, что существенным недостатком, 

реализуемой в ПАО ЛУКОЙЛ модели управления и 
внедрения инноваций, является не полностью про-
работанные этапы выбора и оценки идей. В резуль-
тате в ОПР попадают, как правило, уже хорошо за-
рекомендовавшие себя технологии в других пред-
приятиях, за счет чего ограничивается рассмотре-
ние иных потенциально эффективных инноваций с 
высокой степенью неопределенности эффективно-
сти и высокими объемами финансирования. 

 

 
Рис. 5. Оптимизированная модель инновационного процесса 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Составлено автором исследования на основании самостоя-
тельно собранных данных 
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Осуществлённая автором донастройка модели 
инновационного процесса ПАО ЛУКОЙЛ, включает 
улучшения существующей модели за счет внедре-
ния дополнительных этапов, предложенных авто-
ром на основе МПИ-технологии, а также формиро-
вание межорганизационного центра компетенции, 
что существенно снижает степень неопределенно-
сти и обеспечивает повышение конечной эффектив-
ности применения инновации (Рис. 5). 

Опыт внедрения МИП-технологии показал, что 
её реализация должна рассматриваться в динами-
ческом процессе реализации Программы инноваци-
онного развития предприятия НГД отрасли (Рис. 6), 
постоянно и одновременно реализоваться на каж-
дом этапе цикла в той или иной степени влияя на 
предыдущие и последующие этапы.  

 

 
Рис. 6. Динамический цикл реализации Программы инновацион-
ного развития предприятия НГД отрасли 

 
Для управления и мониторинга ПИР следует 

сформировать в технологии BPM (Business Process 
Management) [15] комплекс корпоративных руково-
дящих документов и методических указаний 
(РДМУ), регламентирующих деятельность персо-
нала и внешних исполнителей. 

Данные о ситуации в процессе мониторинга по-
тока инноваций непрерывно поступают в базу дан-
ных для анализа и внесения при необходимости в 
ПИР соответствующих корректировок [16].  

В общей информационно-коммуникационной си-
стеме управления предприятием подсистема пла-
нирования и управления ПИР должна быть согласо-
вана с другими модулями бизнес-деятельности 
предприятия и может быть, интегрирована по техно-
логии ERP [17] в общую автоматизированную си-
стему управления предприятием (BPMS - Business 
Process Management System). 

В этом направлении важно подчеркнуть, что один 
из важнейших положительных эффектов внедрения 
МПИ-технологии связан с возможностью и целесо-
образностью структуризации, описания и регламен-
тации бизнес-процессов инновационного развития 
предприятий. 

 

Заключение  
На основе выдвинутой идеи использования «Мо-

дели потока инноваций» предложен методический 
подход, позволяющий моделировать инновацион-
ные процессы и процессы управления инновациями 
в НГД отрасли в увязке со стадиями реализации ин-
новаций – от идеи проекта и до его реализации в 
производство. Автором предложено рассматривать 
понятие «поток инноваций» в отраслевом продук-
тово-технологическом разрезе, что позволяет обес-
печить регулярный процесс реализации обоснован-
ного комплекса взаимосвязанных креативных идей, 
исследовательских и прикладных задач, направлен-
ных на инновационное изменение текущей бизнес-
системы нефтегазодобывающего предприятия. 

Обоснованный методический подход к управле-
нию инновационными проектами предприятий НГД 
отрасли, дает возможность мониторинга и адаптив-
ного реагирования предприятий на увеличивающу-
юся неопределённость и риски производства. Дан-
ный методический подход базируется на струк-
турно-алгоритмическом моделировании процессов 
управления, обеспечивающим креативный поиск, 
поэтапный отбор и последующее использование ин-
новационных проектов в бизнес-деятельности пред-
приятий НГД отрасли. 

Предложенный инструментальный комплекс в 
формате МПИ-технологии структурирован по эта-
пам реализации – от креативной идеи и до включе-
ния целевого инновационного проекта в программу 
внедрения, что позволяет использовать цифровые 
информационные технологии на всех этапах инно-
вационного процесса, а также формировать внутри-
корпоративные регламентирующие документы для 
реализации коммуникационной схемы управления 
инновациями в НГД отрасли. 

На основе обоснованной МПИ-технологии воз-
можно масштабирование обоснованных подходов, 
модели и инструментария эффективного совершен-
ствования управления инвестиционными проек-
тами. Обоснованный инструментарий алгоритмиза-
ции инновационной деятельности в НГД отрасли во 
многом соответствует требованиям управления ин-
новационными процессами предприятий топливно-
энергетического, военно-промышленного комплек-
сов предприятиям транспорта, связи и других стра-
тегических отраслей экономики РФ. В этой связи 
предлагаемая технология управления инновациями 
имеет значительный потенциал для практического 
межотраслевого использования в целях повышения 
конкурентоспособности предприятий и организаций 
России и соответствующего противостояния внеш-
ним научно-техническим ограничениям на междуна-
родном уровне. 
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The paper considers the concept of innovation flow and substantiates the 

possibility and expediency of developing an appropriate model of 
innovation flow as applied to the enterprises of the oil and gas production 
industry in Russia.  

The aim of the research is theoretical and methodological substantiation of the 
approach to modeling the flow of innovation activity in the oil and gas 
producing industry taking into account multi-stage sequential screening of 
innovative ideas, as well as the complexification of various stages of 
industry activity - from exploration of gas and oil fields to the production and 
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It is shown that the proposed algorithmic schematization of the innovation 
process in the form of a model of innovation flow can be considered as a 
basis for the regulated technological process of innovation development of 
oil and gas production enterprises. 
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В статье рассмотрены характерные черты и признаки постинду-
стриальной экономики, в т.ч. повышение роли информации и зна-
ний, кластеризация предприятий, повышение роли креативных 
индустрий. Обозначено содержание понятия «креативный кла-
стер». Сделан вывод о том, что условием успешного функциони-
рования креативного кластера выступает взаимодействие его 
участников. Кроме того, анализ функционирования креативного 
кластера можно проводить в контексте взаимосвязи кластера с 
ключевыми стейкхолдерами. Среди ключевых групп стейкхолде-
ров креативных кластеров можно выделить следующие: государ-
ственные и муниципальные органы власти, образовательные и 
научные учреждения, предприятия-участники кластера, местное 
сообщество, инвесторы, благотворители, СМИ, инфлюэнсеры. 
Представлены механизмы и примеры взаимодействия креатив-
ного кластера со стейкхолдерами. 
Ключевые слова: кластер, креативный кластер, стейкхолдер, 
креативная индустрия, целевая аудитория, инвестор, спонсор, 
государственная поддержка, местное сообщество 
 
 

На современном этапе человечество осуществляет 
переход к постиндустриальному этапу развития ци-
вилизации, где ключевой ценностью становятся зна-
ния и информация. Данная тенденция обусловила 
усиление роли креативных индустрий в макроэконо-
мическом развитии государств. При этом в науке 
накоплено недостаточное количество исследова-
ний, посвященных конкретным аспектам функцио-
нирования предприятий креативных индустрий, в 
связи с чем рассмотрение данной проблематики 
представляется нам весьма актуальным.  

Понятие «креативная индустрия» отражает ком-
мерческую и творческую составляющие современ-
ной экономической системы. Е. Р. Хакимова опреде-
ляет креативные индустрии как совокупность 
подотраслей, в которых стоимость создается по-
средством использования некоего творческого или 
интеллектуального потенциала. Деятельность, ос-
нованная на индивидуальном и коллективном твор-
честве, способна «создавать добавленную стои-
мость и рабочие места путем производства и экс-
плуатации интеллектуальной собственности» [10, с. 
105]. Одной из форм функционирования креативных 
индустрий выступает креативный кластер. Креа-
тивный кластер, согласно дефиниции А. С. Федо-
ренко, представляет собой «объединение однород-
ных элементов, на основе креативных индустрий, 
находящихся во взаимосвязи друг с другом, связь 
которых обеспечивается географическими и функ-
циональными взаимодействиями» [9, c. 1329]. Кла-
стер как форма объединения нескольких предприя-
тий имеет место не только в рамках креативных ин-
дустрий – существуют, помимо прочего промышлен-
ные, ИТ-, инновационные, образовательные кла-
стеры. В общем виде кластер Е. А. Байков с соавт. 
определяет в качестве группы компаний, располо-
женных в определенном регионе и представляющих 
конкретные взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие сферы деятельности [1, с. 57]. 

Из вышеприведенных дефиниций следует, что 
одним из признаков и условий для достижения по-
ложительных результатов работы кластера высту-
пает эффективное взаимодействие его участников. 
Кластеры, указывает Е С. Егорова, представляют 
собой сетевые организации, совокупность межфунк-
циональных команд, через которые проходят ин-
формационные потоки и осуществляется координа-
ция управленческих решений. При этом взаимодей-
ствие компонентов кластера «значительно шире 
акта купли-продажи» [3, с. 3]: в идеальной ситуации 
участники кластера осуществляют обмен информа-
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цией о потребностях, возможностях, производ-
ственных стратегиях, логистике, развитии предпри-
ятия; кроме того, участники кластера организуют 
совместные проекты и инициативы, проводят об-
щую стратегию по продвижению кластера, форми-
руют таким образом своеобразный альянс, но не до-
стигают при этом слияния компаний. А. С. Ванюшкин 
говорит о том, что базисом для развития кластеров 
выступают каналы связи между его участниками. 
Условиями успешности креативного кластера, по 
мнению автора, выступают: территориальная кон-
центрация, смежные сферы деятельности, наличие 
«критической массы» участников, внутренняя свя-
занность (кооперация), внешняя связанность (влия-
ние на местную экономику и социум) [2, с. 69]. 

Учитывая важность компонентного состава креа-
тивных кластеров и механизмов взаимодействия 
его участников, исследователи предлагают две мо-
дели представления работы кластера – структурную 
и процессную. В структуре кластера А. А. Юхина вы-
деляет: (1) ядро – компании-участники кластера с 
наибольшей степенью дохода; (2) компании, кото-
рые осуществляют вспомогательную деятельность, 
прямо или косвенно способствующая деятельности 
ядра кластера; (3) компоненты «мягкой» социальной 
инфраструктуры – учебные заведения, научные ин-
ституты, промышленные и торговые комплексы, 
профессиональные ассоциации, расположенные в 
кластере; (4) компоненты «жесткой» инфраструк-
туры», представленные материальными элемен-
тами инфраструктуры города [12, с. 231]. 

Структурная модель, согласно Е. А. Байкову, от-
ражает то, какую структуру имеет кластер; процесс-
ная модель позволяет получит представление о 
том, каким образом и при участии каких стейкхолде-
ров (заинтересованных лиц – институтов, обще-
ственности, юридических и физических лиц) осу-
ществляется функциональное взаимодействие ком-
понентов кластера [1, с. 58]. 

Функционирование креативного кластера можно, 
кроме того, представить в виде матрицы стейкхол-
деров. Стейкхолдеры креативного кластера пред-
ставляют собой группы, заинтересованные в работе 
кластера, оказывающие на него влияние и опреде-
ляющие темпы его развития, эффективность функ-
ционирования и устойчивость. Группа стейкхолде-
ров включает в себя широкий спектр участников, ко-
торые взаимодействуют между собой, создавая си-
нергетический эффект и оказывая таким образом 
положительное влияние на развитие, масштабиро-
вание и продвижение креативного кластера (Таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 
Типы стейкхолдеров креативного кластера 
Тип стейк-
холдера 

Функции в отно-
шении кластера 

Примеры 
стейкхолде-

ров 

Мотивы для 
участия в ра-
боте кластера

 
Государ-
ственные и 
муниципаль-
ные органы 
власти 

Формирование 
нормативно-пра-
вовой базы, фи-
нансирование, 
предоставление 
инфраструктуры, 

Министерства 
культуры, об-
разования, 
экономики; 
местные ад-
министрации 

Экономическое 
развитие реги-
она, увеличе-
ние занятости, 
поддержка 
культурного 
наследия. 

разработка стра-
тегий развития 

 
Образова-
тельные и 
научные 
учреждения

Подготовка спе-
циалистов, про-
ведение исследо-
ваний, внедрение 
инноваций 

Университеты, 
исследова-
тельские ин-
ституты, твор-
ческие акаде-
мии, частные 
предприятия 
образователь-
ной сферы 

Увеличение 
возможностей 
для студентов 
и ученых, раз-
витие техноло-
гий и методов 
творчества, 
продажа обра-
зовательных 
услуг 

 
Предприя-
тия-участ-
ники кла-
стера 

Инвестирование, 
предоставление 
рабочих мест, 
развитие произ-
водственных це-
почек, поддержа-
ние функциони-
рования соб-
ственного пред-
приятия. 

Стартапы, 
компании в 
сфере ди-
зайна, архи-
тектуры, IT, 
моды, ре-
кламы, обра-
зования. 

Получение при-
были, доступ к 
кадрам и источ-
никам финан-
сов, усиление 
конкурентных 
позиций за счет 
объединения с 
другими пред-
приятиями. 

 
Местное 
сообщество

Потребление 
культурного и 
творческого про-
дукта, участие в 
событиях, празд-
никах, фестива-
лях, туризм, ре-
креация и досуг. 

Горожане, ту-
ристы, посети-
тели выста-
вок, спектак-
лей, концер-
тов 

Культурное 
обогащение, 
доступ к меро-
приятиям, услу-
гам и продук-
там, участие в 
общественной 
жизни. 

 
Инвесторы, 
благотво-
рители 

Финансирование 
проектов, под-
держка инфра-
структуры и пред-
приятий. 

Частные инве-
сторы и благо-
творители, 
компании-
спонсоры, 
венчурные 
фонды, меж-
дународные 
организации. 

Получение при-
были, развитие 
социальных и 
культурных 
проектов. 

 
СМИ, ин-
флюэнсеры

Продвижение 
кластера, при-
влечение аудито-
рии, формирова-
ние имиджа [9] 

Журналы, но-
востные 
агентства, со-
циальные 
сети, блогеры. 

Расширение 
аудитории, со-
здание увлека-
тельного кон-
тента, получе-
ние прибыли. 

Примечание: источник – собственная разработка автора 
 
Каждая из этих групп стейкхолдеров обладает 

уникальными интересами и ресурсами, которые 
способствуют успешному функционированию и раз-
витию креативного кластера. Рассмотрим некото-
рые из механизмов взаимодействия более по-
дробно. 

 
Взаимодействие участников креативного 

кластера с государственными и муниципаль-
ными ведомствами. Следует согласиться с Ли 
Сяочжоу в том, что правительство, региональные и 
муниципальные органы власти способны оказывать 
влияние на кластеризацию предприятий креативных 
индустрий посредством развития инфраструктуры, 
создания научной базы и подготовки кадров, а также 
путем финансирования, предоставления простран-
ства для функционирования кластеров. При этом 
директивные методы управления процессов класте-
ризации едва ли будут целесообразны в данном от-
раслевом сегменте – государственное вмешатель-
ство в работу креативных индустрий, согласно Ли 
Сяочжоу, должно быть осторожным [6, с. 152]. 

Г. В. Петрук с соавт. говорит о том, что партнер-
ство между участниками кластера и властными ор-
ганами позволит предпринимательскому сектору 
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снизить риски, априорно присутствующие в дея-
тельности предприятий креативных индустрий. Гос-
ударство, в свою очередь, обеспечивает увеличе-
ние доли малого и среднего предпринимательства в 
ВВП, решает вопросы занятости населения, повы-
шает благополучие социума в целом, развивает 
территории, увеличивает туристические потоки [8, с. 
308]. 

В качестве примера можно привести многочис-
ленные креативные кластеры г. Москва, многие из 
которых развиваются при поддержке местной вла-
сти. Для стимулирования кластеризации креатив-
ных индустрий в Москве правительством было со-
здано Агентство креативных индустрий, которое 
поддерживает и развивает проекты в различных об-
ластях. Правительство Москвы, в лице Агентства 
оказывает поддержку кластеру «Дизайн-цех», кла-
стеру «Фабрика музыки», «АКИ.лаб» и др. 

 
Взаимодействие креативных кластеров со 

спонсорами, благотворителями и инвесто-
рами. Спонсоры играют важную роль в предостав-
лении финансовой поддержки мероприятий, реали-
зации инфраструктурных проектов и отдельных ини-
циатив кластера. Спонсорство выступает средством 
улучшения репутации для компании-спонсора, ис-
пользуется ей в качестве маркетингового инстру-
мента. Спонсорство позволяет укреплять свой 
бренд, а также привлекать целевую аудиторию че-
рез участие в культурных событиях. Благотвори-
тели, в свою очередь, ориентированы на содей-
ствие социальной миссии кластера, предоставляя 
гранты или пожертвования без прямой финансовой 
или иной «отдачи». Их мотивация основана на 
стремлении к сохранению культурного наследия, 
развитию образования и искусства, улучшению ка-
чества жизни населения. Инвесторы занимаются 
финансированием с целью получения экономиче-
ской выгоды и зачастую рассматривают креативный 
кластер как перспективную площадку для иннова-
ций и получения прибыли в долгосрочной перспек-
тиве.  

Данные механизмы сотрудничества кластеров со 
внешней средой не так популярны в нашей стране. 
Тем не менее, в отечественной практике все же име-
ется несколько примеров привлечения поддержки 
со страны спонсоров, инвесторов и благотворите-
лей. Так, «Фонд» Потанина» оказывает финансовую 
и информационную поддержку таким креативным 
кластерам и арт-пространствам, как Культурное 
пространство TEXTIL (г. Ярославль), творческий ин-
дустриальный кластер «Октава» (г. Тула), «АртРе-
зиденция» (г. Черноисточинск), творческое про-
странство SVOBODA2 (г. Челябинск) и др.  

 
Взаимодействие кластера с местным сооб-

ществом. Важно, чтобы функционирование кла-
стера затрагивало и вовлекало местное сообще-
ство. Местные жители и туристы являются важным 
сегментом целевой аудитории любого креативного 
кластера и самым важным источником его прибыли. 
Отметим значимость участия кластера в решении 

социально значимых задач – благоустройство тер-
ритории, реализация экологических инициатив или 
поддержка уязвимых групп населения. Подобные 
проекты укрепляют связь компаний, входящих в кла-
стер, с местными жителями, формируя положитель-
ное восприятие кластера и повышая уровень их до-
верия. 

Эффективное взаимодействие с местным сооб-
ществом позволяет кластеру не только увеличить 
число конечных потребителей культурного про-
дукта, но и интегрироваться в локальную экономику, 
стать частью культурной и общественной жизни ре-
гиона. Таким образом, партнерство с местным сооб-
ществом является фундаментальным условием 
успешной деятельности креативного кластера.  

Ю. Д. Корюкова отмечает: креативный кластер 
должен не просто вступать во взаимодействие с 
местными жителями, но и создаваться с учетом их 
потребностей [4, с. 257]. Население таким образом 
сможет удовлетворить социально-досуговые по-
требности, поучаствовать в творческом процессе, а 
представители кластера смогут получать прибыль 
от непрерывных потоков гостей кластера из числа 
горожан и туристов. Схожий тезис выражает И. В. 
Куней: исследователь описывает сотрудничество 
между местными жителями и кластером как взаимо-
обогащение. Город дает кластеру площадку для 
размещения, образовательную базу, обладает важ-
ными для кластеров историческими традициями, 
культурными мотивами, турпотоком, и, конечно, 
формирует заказы и потоки прибыли для резиден-
тов кластера. Горожане, в свою очередь, получают 
от кластера преображение промышленных, забро-
шенных пространств, разнообразие видов досуга и 
продукции, рабочие места [5, с. 323]. 

Так, к примеру, к работе в креативном кластере 
«На Заводе» в г. Екатеринбург активно привлека-
ются не только компании, но и местные жители. Мо-
лодежь является первичной целевой аудиторией 
кластера, потому кластер стремится к тому, чтобы 
ее представители становились не только пассив-
ными потребителями продукта креативных инду-
стрий, но и участвовали в его создании, становясь, 
таким образом, резидентами кластера. Благодаря 
экосистеме креативного кластера у молодежи появ-
ляется пространство для самореализации и реали-
зации индивидуальных проектов. Для этого кластер 
«На Заводе» обладает целым рядом инструментов: 
обучение, инкубация, апробация инициатив на лет-
ней площадке, продюсирование, формирование де-
ловых и неформальных связей в сообществе и про-
движение. 

 
Креативный кластер как площадка для 

науки, образования и инноваций. Представители 
креативных кластеров активно взаимодействуют с 
представителями образовательной и научной 
среды. Е. А. Чудинова говорит о том, что наиболее 
интенсивное взаимодействие креативный кластер 
может наладить именно с образовательным и науч-
ным секторами. Помимо оказания образовательных 
услуг университетами для работников и посетите-
лей кластера, сотрудничество можно развивать в 
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сфере науки и инноваций, в реализации совместных 
проектов, в проведении совместных выставок, со-
бытий, праздников [11, с. 3]. Кроме того, универси-
теты являются ключевым «поставщиком» творче-
ских кадров для кластеров – следовательно, взаи-
модействие между ними может выстраиваться в об-
ласти найма, стажировок студентов и т.п. В подоб-
ном контексте креативный кластер следует рассмат-
ривать как «тандем науки, образования и творче-
ства» [11, с. 3].  

Среди примеров взаимодействия двух групп 
стейкхолдеров можно отметить сотрудничество 
СПбГУПТД с арт-кластером «Таврида», включаю-
щее совместные исследования и методическую ра-
боту по наполнению образовательных программ 
проекта «Таврида.АРТ». Студенты СПбГУПТД полу-
чают доступ к уникальным образовательным ресур-
сам: тренингам, лекциям, мастер-классам, кастинг-
платформе, профессиональному наставничеству и 
общению с экспертами. 

Образовательные организации нередко и сами 
становятся инициаторами создания кластера и его 
ключевыми участниками. Так, ГТУ им. Н.Э. Баумана 
реализует проект «Креатех», цель которого – созда-
ние креативного кластера, объединяющего науку, 
инновации и искусства для обучения «инженеров 
будущего». Данный креативный кластер непосред-
ственно связан с профилем учебного учреждения: 
на его базе проводятся мероприятия по обучению 
продюсированию; по развитию аудиовизуального 
искусства, по реализации масштабных арт- и музы-
кальных проектов. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам: 

 Важным условием для достижения положи-
тельных результатов работы кластера выступает 
эффективное взаимодействие его участников.  

 Функционирование креативного кластера 
можно представить в виде матрицы стейкхолдеров. 
Стейкхолдеры креативного кластера представляют 
собой группы, которые оказывают наибольшее вли-
яние на функционирование кластера.  

 Среди ключевых групп стейкхолдеров креа-
тивных кластеров можно выделить следующие: гос-
ударственные и муниципальные органы власти, об-
разовательные и научные учреждения, предприя-
тия-участники кластера, местное сообщество, инве-
сторы, благотворители, СМИ, инфлюэнсеры. 
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Main stakeholders of creative clusters: features of interaction 
Klimenko V.A., Chudinova E.A. 
National Research Tomsk State University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article describes the characteristic features and specifics of the post-

industrial economy, including the increasing role of information and 
knowledge, clustering of enterprises, and the increasing role of creative 
industries. The definiton of the concept of creative cluster is presented. It is 
concluded that the condition for the successful functioning of a creative 
cluster is the interaction of its participants. In addition, the analysis of the 
functioning of a creative cluster can be carried out in the context of the 
relationship of the cluster with key stakeholders. Among the key groups of 
stakeholders of creative clusters, the following can be distinguished: state 
and municipal authorities, educational and scientific institutions, 
enterprises participating in the cluster, local community, investors, 
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philanthropists, media, influencers. The mechanisms and examples of 
interaction between the creative cluster and stakeholders are presented. 

Keywords: cluster, creative cluster, stakeholder, creative industry, target 
audience, investor, sponsor, state support, local community 
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Совершенствование процесса реализации промышленной 
политики РФ на базе кластерного подхода:  
теория и методология 
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Изменение геополитической ситуации в мире неизбежно вызы-
вает изменения внутри страны, в том числе изменения экономи-
ческого характера. С началом специальной военной операции 
(далее СВО) промышленный комплекс РФ находится в стадии 
трансформации. Происходит усиление роли государства в урегу-
лировании экономики, одним из таких механизмов выступает 
промышленная политика. 
В составе субъектов промышленной политики особое место за-
нимают кластеры. Именно кластеры в большей степени обеспе-
чивают реализацию промышленных задач в сфере повышения 
обороноспособности страны, производства продукции граждан-
ского и технологического назначения.  
Для устранение вышеназванных проблем в статье представлена 
авторская концепция реализации промышленной политики. Со-
вокупность предложенных элементов формирует авторскую ме-
тодологию «Claster-costing» (СLC), позволяющую усовершен-
ствовать процесс реализации промышленной политики РФ в ча-
сти промышленных кластеров. 
Ключевые слова: промышленная политика, промышленный 
кластер, заказ кластера, факторный анализ себестоимости за-
каза, затраты на выполнения заказа. 
 
 

Можно согласиться с целями, задачами и методами 
обозначенными в законе о промышленной политике 
РФ [1-4], но процесс применения на практике норм 
закона несовершенен. Задачи в ряде случаев не вы-
полняются и цель не достигается. Например: огра-
ничение области определения некоторых понятий – 
нарушает адресность господдержки; некорректный 
расчет плановых и фактических значений экономи-
ческих показателей приводит к некорректным объе-
мам предоставляемой финансовой помощи и 
предоставляемым налоговым преференциям; по-
дача некорректного бизнес плана – искажает предо-
ставляемые субсидии со стороны государства; не-
корректные экономические показатели влекут за со-
бой некорректную проверку деятельности субъек-
тов со стороны Счетной палаты РФ.  

В составе субъектов промышленной политики 
особое место занимают кластеры. Именно кластеры 
в большей степени обеспечивают реализацию про-
мышленных задач в сфере повышения обороноспо-
собности страны, производства продукции граждан-
ского и технологического назначения. И если в отно-
шении отдельных юридических лиц процесс реали-
зации промышленной политики в достаточной сте-
пени контролируется государством, то в части кла-
стеров существует довольно большое количество 
проблем, связанных с недостаточно точным расче-
том экономических показателей кластера: себесто-
имости кластера, стоимости заказа, прибыли кла-
стера, производственного цикла, а также с несовер-
шенной системой расчетов между заказчиком кла-
стера и исполнителями, а также внутри отдельных 
юрлиц, в части мотивации персонала. 

В качестве эмпирической базы исследования 
были изучены фактические результаты работы не-
скольких промышленных предприятий, перед кото-
рыми была поставлена задача в сфере обеспечения 
максимально эффективного и высокого роста объе-
мов разной продукции, а именно, такой продукции, 
для производства которой требуется применение 
кластерного подхода. Суть данного подхода в дан-
ном случае заключается в том, что производствен-
ный процесс будет охватывать собой сразу не-
сколько юридических лиц. Известно, что в настоя-
щее время государство решает данные задачи пу-
тем предоставления разного рода налоговых льгот, 
а также с помощью системы государственных и му-
ниципальных закупок. Одновременно с этим, госу-
дарством осуществляется контроль над тем, каков 
уровень цен продукции и какова ее себестоимость в 
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том или ином случае. В то же время, все существу-
ющие методы по расчету себестоимости кластера 
не в состоянии в полной мере учитывать поведение 
переменных и постоянных затрат на фоне измене-
ния объема производства (табл. 1).  

Полагаем, что в практической деятельности дан-
ная ситуация приводит к тому, что себестоимость 
кластера рассчитывается не совсем правильно, бо-
лее того, увеличиваются расходы и финансовая 
нагрузка на государственный бюджет, предприятие 
нередко в данной ситуации несет некоторые финан-
совые потери, а их объемы находятся в прямой за-
висимости от того, каким образом соотнесены цена 
продукции и ее фактическая себестоимость.  

Для того, чтобы устранять проблемы подобного 
рода, предлагается весьма активно применять ме-
тод под названием TBC [5]. Такое предложение во 
многом предопределено тем, что он обладает до-
статочно высокой точностью, в связи с чем, спосо-
бен отразить зависимость между переменными и 
постоянными затратами.  

 
Таблица 1  
Показатели сравнения плановой себестоимости продукции и 
погрешности калькулирования на фоне поведения переменных 
и постоянных затрат 

Заказ на 5 ед.

Абсолютное, 
 руб.

Относитель
ное, %

1. Объем листа, тн 125,71 251,42 251,42 0,00 0

2. Cебестоимость заказа, руб. 12 072 528,51 24 145 057,02 20 764 749,04 -3 380 307,98 -14

2.1. переменые затраты (72%), руб. 8 692 220,53 17 384 441,05 17 384 441,05 0,00 0

2.2. постоянные затраты (28%), руб. 3 380 307,98 6 760 615,97 3 380 307,98 -3 380 307,98 -50

3. Себестоимость 1 тн 
обработанного листа, руб. 96 034,75 96 034,75 82 589,89 -13 444,87 -14

4. Прибыль ГОЗ ( R=20%), руб. 2 414 505,70 4 829 011,40 4 152 949,81 -676 061,60 -14

5. Цена заказа, руб. 14 487 034,21 28 974 068,42 24 917 698,84 -4 056 369,58 -14

Заказ на 10 ед.

Без учета 
поведения 

пост. и перем. 
затрат

Показатели№ 
п/п

Без учета 
поведения 

пост. и перем. 
затрат

С учетом 
поведения 

пост. и перем. 
затрат

Отклонение

 

Кроме методов ценообразования, которые во 
многом основываются именно на затратах, в рамках 
проводимой в России промышленной политике, до-
статочно активно применяются и некоторые альтер-
нативные методы, которые во многом основыва-
ются на ценах. Одновременно с этим, такие методы 
попросту не включают в себя рекомендации относи-
тельно расчета плановой себестоимости заказа. Как 
следствие, в целях устранения указанной про-
блемы, представляется, что наиболее целесооб-
разно применять метод «target-costing», так как он 
вполне может быть использован в целях планирова-
ния и ценообразования себестоимости заказа.  

В то же время, в качестве проблемы, которая 
весьма существенно сдерживает практическую реа-
лизацию промышленной политики на территории 
нашей страны, выступает наличие в эконмической 
системе такого активного элемента, как человек [6]. 
В целях устранения указанной ситуации, полагаем, 
что наиболее целесообразно держать курс на прин-
ципы поведенческой, а также бихевиористской эко-
номики. Это означает, что во внимание нужно при-
нимать человеческий фактор, который занимает 
особое место в практической реализации меха-
низма промышленной политики нашей страны.  

Более того, в рамках реализации промышленной 
политики нашей страны во внимание стоит прини-
мать то, что производство продукции, которая необ-
ходима для государственных нужд, вполне может 
основываться на сразу нескольких юридических ли-
цах, в связи с чем, кластерный подход выступает в 
качестве объективной необходимости [7-9]. Стоит 
отметить, что на рисунке 1 отражена систематиза-
ция данных подходов, получившая вид авторской 
концепции по практической реализации в РФ про-
мышленной политики «Claster costing» (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Концепция реализации промышленной политики РФ  
«Claster-costing» 
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Известно, что на территории нашей страны еще 
в 2014 году был принят закон о промышленной по-
литике. В данном нормативном акте были в полной 
мере определены экономические субъекты, кото-
рым предоставляется поддержка со стороны госу-
дарства. Одним из указанных субъектов выступает 
именно промышленный кластер, определяемый в 
рассматриваемом нормативном акте в качестве со-
вокупности субъектов деятельности в области про-
мышленности, которые связаны друг с другом опре-
деленными отношениями на фоне территориальной 
близости и функциональной зависимости, разме-
щенные на территории одного субъекта РФ или не-
скольких субъектов РФ» [10-18].  

Системный анализ данного определения показы-
вает, что как признак территориальной близости, так 
и географическое расположение, существенно 
сужают это понятие, более того, такие признаки бу-
дут вступать в противоречие с признаком адресно-
сти поддержки со стороны государства. В качестве 
основных признаков, которые позволяют разграни-
чить кластер от иной совокупности юридических 
лиц, выступают такие признаки, как наличие единого 
центра по управлению и зависимость друг от друга 
в технологическом отношении. Так, если технологи-
ческая зависимость также может наблюдаться 
среди объединений тех или иных юридических лиц, 
то кластер подразумевает не только данные связи, 
но и единый управленческий центр, что не свой-
ственно для каких-либо иных объединений юриди-
ческих лиц.  

Учитывая все недостатки, которые имеют место 
в данном случае, вполне можно сформулировать 
понятие промышленного кластера и понимать под 
ним совокупность субъектов промышленной дея-
тельности, которые принимают участие в едином и 
сквозном технологическом процессе в рамках вы-
полнения заказа и не имеющая собственников на 
фоне наличия единого центра управления.  

Необходимость учета наблюдаемых явлений в 
процессе реализации промышленной политики, по-
требовало уточнение существующих понятий и вве-
дение новых терминов в научный оборот (табл. 2). 

 
Таблица 2  
Обоснование необходимости уточнения существующих поня-
тий и введение новых терминов в научный оборот 

Термин Содержание термина Необходимость внед-
рения 

1. «Промыш-
ленный кла-
стер» 

Совокупность субъек-
тов промышленной дея-
тельности, которые 
принимают участие в 
едином и сквозном тех-
нологическом процессе 
в рамках выполнения 
заказа и не имеющая 
собственников на фоне 
наличия единого цен-
тра управления. 

Сужение понятия про-
исходит за счет ука-
зания на территори-
альную близость и на 
географическое рас-
положение, так как в 
данном случае адрес-
ность не реализуется 
в полной мере 

2. «Головная 
организация 
промышлен-
ного кластера» 

Юридическое лицо, ко-
торое входит в интегри-
рованную структуру 
промышленного кла-
стера, выполняет заказ 
на конечную продукцию 
и имеет возможность 

Очевидно, что то 
юридическое лицо, 
которое находится в 
середине единого 
сквозного технологи-
ческого процесса, мо-

определять решения, 
принимаемые осталь-
ными юридическими 
лицами. 

жет и не владеть ин-
формацией относи-
тельно специфики 
данного процесса на 
его заключительной 
стадии 

3. «Собствен-
ные затраты 
на выполнение 
заказа» 

Прямые затраты на вы-
полнение заказа, кото-
рый поступил кластеру, 
в части затрат на 
оплату труда, включая 
страховые взносы, 
амортизацию оборудо-
вания, которое было ис-
пользовано для выпол-
нения данного заказа.  

Стоит учитывать, что 
не все статьи для 
калькуляции высту-
пают в качестве одно-
элементных. В связи 
с этим, данная по-
грешность позволит в 
полной мере манипу-
лировать отнесением 
затрат в разные 
группы, например, в 
собственные или при-
внесенные. Такое ма-
нипулирование осу-
ществляется пред-
приятиями или госу-
дарством.  

4. «Привне-
сенные за-
траты на вы-
полнение за-
каза» 

Существующая раз-
ность между себестои-
мостью заказа и соб-
ственными затратами, 
понесенными для вы-
полнения такового.  

5. «Сквозная 
себестоимость 
заказа кла-
стера» 

Сумма привнесенных и 
собственных затрат 
участников единого 
сквозного технологиче-
ского процесса про-
мышленного кластера, 
которая потребовалась 
в целях выполнения по-
ступившего заказа 

Формулировки, выте-
кающие из определе-
ния затрат на выпол-
нение заказа 

6. «Промежу-
точный про-
дукт кластера»
 

Работы, услуги или про-
дукция, которую полу-
чают по окончанию тех-
нологического про-
цесса, кроме головной 
организации кластера.  

7. «Заказ кла-
стера» 
 

Полученный заказ на 
изготовление опреде-
ленной продукции, ко-
торый им выполняется. 

8. «Прибыль 
кластера» 
 

Сумма общей прибыли 
кластера, которая рас-
считывается без учета 
границ участников тако-
вого. 

Формулировки терми-
нов, которые в пол-
ной мере характери-
зуют финансовые по-
казатели эффектив-
ность промышлен-
ного кластера в це-
лом.  

9. «Рентабель-
ность кла-
стера» 
 

Выступает в качестве 
относительного показа-
теля экономической эф-
фективности кластера, 
который можно опреде-
лить в качестве отно-
шения его прибыли к 
показателям, в отноше-
нии которых ведется 
расчет рентабельности. 

10. «Точка 
безубыточно-
сти кластера» 
 

Такие объемы поступа-
ющих заказов, при кото-
рых расходы кластера 
будут в полной мере 
компенсированы полу-
ченными доходами.  

 
Во всех из существующих кластеров формирова-

ние себестоимости, как правило, осуществляется 
постепенно, равно как переходит от одного юриди-
ческого лица к другому, что схематично отражено на 
рисунке 3. Из этого механизма следует, что прибыль 
и затраты одного из юридических лиц, будут форми-
ровать его выручку и постепенно она будет переда-
ваться как входящая себестоимость для второго 
юридического лица. Это же юридическое лицо, в 
свою очередь, к данной входящей себестоимости 
будет добавлять свои прибыль и затраты, которые 
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уже рассчитываются на общую себестоимость (риc. 
3).  

Одновременно с этим, с теоретической точки зре-
ния можно говорить о том, что данный способ расчета 
содержит в себе методологическую ошибку, в частно-
сти, данный способ не учитывает поведение затрат в 
части изменения объемов производства.  

Известно, что в структуре себестоимости заказа 
кластера можно наблюдать постоянные затраты, 
размер которых не находится в прямой зависимости 
от изменения производственных объемов. В связи с 
этим, их умножение на новый объем производства 
будет порождать занижение или завышение себе-
стоимости продукции. Как следствие, в целях пра-
вильного расчета себестоимости промышленного 
кластера, объективной необходимостью будет вы-
ступать выделение в составе себестоимости пере-
менных и постоянных затрат.  

На современном этапе развития понятие «сквоз-
ная себестоимость» активно применяется в отноше-
нии одного юридического лица, а под сквозной себе-
стоимостью в этом аспекте понимают сумму затрат 
на производство работ, услуг или продукции по всем 
переделам указанного юридического лица в полном 
соответствии с технологической картой. Стоит отме-
тить, что авторское определение сквозной себесто-
имости кластера характеризуется тем, что расчет 
себестоимости в данном случае будет находиться 
за рамками одного юридического лица.  

Самым точным методом, который отражает су-
ществующую зависимость между переменными и 
постоянными затратами, выступает именно метод 
ТВС, но в практической деятельности он преимуще-
ственно ориентирован на расчет себестоимости 
только в рамках одного юридического лица, однако 

практическая реализация промышленной политики 
требует расчета себестоимости сразу по несколь-
ким юридическим лицам, которые принимают уча-
стие в ЕСТП. Более того, развитие метода ТВС и 
учет особенностей работы всех участников единого 
сквозного технологического процесса в промышлен-
ном кластере, нуждается в дополнительном уточне-
нии переменных и постоянных затрат на собствен-
ные и привнесенные, что также отражено на рисунке 
3.  

Вместе с ТВС-методологией необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что попадание затрат на 
следующих пределах в ту или иную группу (напри-
мер, в группу затрут переменных или постоянных за-
трат), находится в зависимости от того, в какой 
именно операции тот или иной продукт будет по-
требляться. Так, речь может идти об операции об-
служивающей или в технологической. Как след-
ствие, если продукт был приобретен на предыду-
щем пределе кластера или же технологической опе-
рации, то себестоимость таковой в части перемен-
ных затрат будет относиться к переменным затра-
там сквозной себестоимости кластера, в то время 
как постоянные затраты будут отнесены к общему 
котлу постоянных затрат кластера соответственно.  

На практике все это образует структурные эле-
менты авторского методологического принципа, 
направленного на формирование сквозной себесто-
имости промышленного кластера CLC. Его точность 
будет оказывать прямое влияние на максимально 
эффективную реализацию на территории страны 
промышленной политики, в том числе, согласно тем 
задачам, которые были в этой сфере поставлены 
Правительством РФ.  

 
 

 
Рисунок 3 – Существующая схема и предложенный принцип формирования сквозной себестоимости для промышленного кла-
стера 

 
В целях повышения точности расчета основных 

экономических показателей кластера, предлагается 
формировать внутри одного юридического лица се-

бестоимость отдельно взятого вида продукции, кото-
рая ранее была произведена в рамках заказа кла-
стера, в том числе, на основе принципа ТВС-мето-
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дологии. На основе этого можно получить З௭
с . Од-

новременно с этим, в существующем виде ТВС едва 
ли применима в целях заказа кластера, так как в 
структуре показателя  

З௭
с  в целях планирования рентабельности за-

каза кластера, стоит выделить как собственные, так 
и привнесенные затраты, что отражено в формуле 1 

З௭
с ൌ З

௭
с  З

௭
с  (1) 

где З௭
с  - полная себестоимость кластера в части 

производства z-вида продукции; 
З

௭
с  – привнесенные затраты кластера на произ-

водство z-вида продукции; 
З

௭
с  - собственные затраты кластера на производ-

ство z-вида продукции. 
В целях правильного планирования себестоимо-

сти, сумма собственных и привнесенных затрат де-
лится на переменные затраты и затраты постоян-
ные, что можно представить в виде формулы 2:  

З௭
с ൌ ൫ Зпер

,ед
௭
с  Зпер

,ед
௭
с ൯ ൈ 𝑄௭  Зпост


௭
с  Зпост


௭
с  (2) 

где З௭
с  - полная себестоимость кластера в части 

производства z-вида продукции; 
Зпер

,ед
௭
с  – привнесенные переменные затраты кла-

стера на производство единицы продукции z-вида; 
Зпер

,ед
௭
с  - собственные переменные затраты кла-

стера на производство единицы продукции z-вида; 
𝑄௭ – объем производства продукции z-вида в 

натуральном выражении;  
Зпост


௭
с  - привнесенные постоянные затраты кла-

стера на производство продукции z-вида; 
Зпост


௭
с  - собственные постоянные затраты кла-

стера на производство продукции z-вида. 
Стоит отметить, что каждый показатель, отра-

женный в формуле 2, на практике формируется не 
прямым счетом, а на фоне учета авторского прин-
ципа по формированию затрат, отраженного на ри-
сунке 3. Так, себестоимость кластера на основании 
данного критерия рассматривается как сумма себе-
стоимости отдельно взятых юридических лиц, что 
показано в виде формулы 3:  

З௭
с ൌ ∑

ୀଵ ሺሺ Зпер
,ед

௭
с  Зпер

,ед
௭
с ሻ ൈ 𝑄௭

  Зпост


௭
с 

Зпост
 ሻ௭

с ,  
(3) 
Где n – число субъектов в кластере; 
З௭

с - себестоимость кластера по z-виду продук-
ции; 

Зпер
,ед

௭
с  – привнесенные переменные затраты на 

единицу z-вида 
продукции у i-участника кластера; 
Зпер

,ед
௭
с  – собственные переменные затраты на 

единицу z-вида продукции у i-участника кластера; 
𝑄௭

  – количество z-вида продукции у i-участника 
кластера (объем производства в натуральном выра-
жении); 

Зпост


௭
с  - привнесенные постоянные затраты (в об-

щей сумме) на производство z-вида продукции у i-
участника кластера; 

Зпост
 ሻ௭

с  - собственные постоянные затраты (в об-
щей сумме) на производство z-вида продукции у i-
участника кластера. 

В этом аспекте стоит уделить особое внимание 
включению в себестоимость затрат, так как в указан-
ной сфере вполне может иметь место манипулиро-
вание себестоимостью заказа, полученного класте-
ром. В связи с этим, в рамках формирования посто-
янных затрат в сквозной себестоимости кластера, в 
том числе, на фоне принципа справедливости, стоит 
стремиться к тому, чтобы более емко и полно пере-
вести косвенные затраты в затраты прямые. Этого 
вполне можно достигнуть и в отношении общепро-
изводственных расходов, если на фоне изучения 
технологической карты становится понятно то, на 
каком именно оборудовании была произведена про-
дукция. Для достижения поставленной цели опреде-
ленные статьи общепроизводственных расходов от-
носят на показатель Зпост,ௗ

,,
௭
  . Важно учитывать, что в 

данном случае речь идет именно о собственных за-
тратах субъекта кластера.  

В качестве примера операции, направленной на 
перевод прямых затрат в затраты косвенные, высту-
пает расчеты нормы времени работы оборудования 
на выполнения заказа, полученного кластером. При-
мером являются затраты на электрическую энергию. 
Одновременно с этим, если косвенные затраты пе-
ревести в прямые затраты не представляется воз-
можным, например, едва ли можно таким образом 
перевести зарплату генерального директора, то их 
можно включить в себестоимость заказа кластера 
пропорционально общей структуре маржинального 
дохода, в том числе, через показатели доли маржи-
нального дохода от того или иного вида продукции в 
общей сумме маржинального дохода, что отражено 
в формуле 4:  

Зпост,
,,

௭
  ൌ Зпост,

,, ൈ УД,
௭
  (4) 

где Зпост,
,,

௭
  - собственные косвенные постоянные 

затраты (в общей сумме) у i-участника кластера на 
j-переделе, отнесенные на себестоимость производ-
ства z-вида продукции;  

Зпост,
,,  - собственные косвенные постоянные за-

траты (в общей сумме) у i-участника кластера на j-
переделе;  

УД,
௭
  – удельный вес маржинального дохода от z-

вида продукции в структуре общей суммы маржи-
нального дохода.  

В рамках практического использования сразу не-
скольких натуральных показателей как базы для 
распределения, зачастую не учитываются ценовые 
факторы, а в рамках использования затрат в их сто-
имостном выражении, не будет учитываться фактор 
цены, в то время как при использовании выручки за-
частую не учитывают фактор затрат. Полагаем, что 
на современном этапе развития, одним из показате-
лей, который стоит учитывать в обязательном по-
рядке и который позволит на практике учесть сово-
купность объемных натуральных показателей, в том 
числе, ценовые факторы затрат и цены на уже гото-
вую продукцию, это показатель структуры маржи-
нального дохода.  

Все формулы, которые были указаны выше, а 
также методологические принципы в сфере форми-
рования сквозной себестоимости кластера, стоит 
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расценивать в качестве принципиально нового ме-
тода калькулирования себестоимости под назва-
нием «claster-costing» (CLC). На базе указанного 
метода вполне можно рассчитывать такие показа-
тели, как: прибыль промышленного кластера (5), 
рентабельность производства кластера (6), рента-
бельность продаж кластера (7), точка безубыточно-
сти кластера в натуральном выражении (8), точка 
безубыточности кластера в стоимостном выражении 
(9), время выполнения заказа кластера (10). 

𝑃𝑟௭
с ൌ ∑

ୀଵ ቀ൫ 𝑘
௭
 ൈ З


௭
с ൯  ൫ 𝑘

௭
 ൈ З


௭
с ൯ቁ (5) 

где 𝑃𝑟௭
с  - прибыль от реализации продукции кла-

стера z-вида; 
𝑘

௭
 െ коэффициент рентабельности по привне-

сенным затратам для продукции z-вида у i-участ-
ника кластера;  

З


௭
с  – привнесенные затраты (переменные и по-

стоянные) у i-участника кластера, для продукции z-
вида,  

𝑘
௭
  - коэффициент рентабельности по собствен-

ным затратам для продукции z-вида у i-участника 
кластера;  

З


௭
с  – собственные затраты (переменные и посто-

янные) у i-участника кластера, для продукции z-
вида. 

𝑅𝑒З
௭
с ൌ


с

З
с ൈ 100% (6) 

где 𝑅𝑒З
௭
с  – рентабельность производства кла-

стера по z-виду продукции; 
𝑃𝑟௭

с  - прибыль кластера от производства z-вида 
продукции; 

З௭
с  - себестоимость производства продукции z-

вида в кластере. 

𝑅𝑒ோ
௭
с ൌ


с

ோ
с ൈ 100% (7) 

где 𝑅𝑒ோ
௭
с  – рентабельность продаж кластера по z-

виду продукции; 
𝑃𝑟௭

с  - прибыль кластера от производства z-вида 
продукции; 

𝑅௭
с  - выручка кластера от продажи продукции z-

вида. 

Тбез
ден

௭
с ൌ ∑

ୀଵ
Зпост

್

с ା Зпост



с

ோ
с ିቆቀ Зпер

್,ед

с ା Зпер

,ед

с ቁൈொ

ቇ
ൈ 𝑅௭

с  (8) 

где   Тбез
ден

௭
с  

– точка безубыточности кластера в стоимостном вы-
ражении для i-участника кластера, при производ-
стве продукции z-вида; 

Зпост


௭
с  – привнесенные постоянные затраты кла-

стера для i-участника кластера, при производстве 
продукции z-вида; 

Зпост


௭
с  - собственные постоянные затраты кла-

стера для i-участника кластера, при производстве 
продукции z-вида; 

𝑅௭
с  - выручка от продаж продукции z-вида, для i-

участника кластера; 
Зпер

,ед
௭
с  – привнесенные переменные затраты на 

производство единицы продукции z-вида, для i-
участника кластера; 

Зпер
,ед

௭
с  - собственные переменные затраты на про-

изводство единицы продукции z-вида, для i-участ-
ника кластера; 

𝑄
௭ – объем производства в натуральном выраже-

нии продукции z-вида, для i-участника кластера. 

Тбез
нат

 ௭
с ൌ ∑

ୀଵ
Зпост

್

с ା Зпост



с

ቆ Ц
ед


с ିቀ Зпер

್,ед

с ା Зпер

,ед

с ቁቇ

 (9) 

где  Тбез
нат

௭
с  точка безубыточности кластера в нату-

ральном выражении для i-участника кластера, при 
производстве продукции z-вида; 

Зпост


௭
с  – привнесенные постоянные затраты кла-

стера для i-участника кластера, при производстве 
продукции z-вида; 

Зпост


௭
с  - собственные постоянные затраты кла-

стера для i-участника кластера, при производстве 
продукции z-вида; 

Зпер
,ед

௭
с  – привнесенные переменные затраты на 

производство единицы продукции z-вида, для i-
участника кластера; 

Зпер
,ед

௭
с  - собственные переменные затраты на про-

изводство единицы продукции z-вида, для i-участ-
ника кластера. 

Времявып
௭
с ൌ ∑ ∑ ሺ Время,

обслуж ௭
с

ୀଵ

ୀଵ

Время,ೕ
вып.техн


с

ቀ Прೕ
с ቁ

ൈ

𝑄௭ ሻ   (10) 
где

 Времявып
௭
с  – время выполнения заказа кла-

стера на производство продукции  
z-вида; 
Время,

обслуж
௭
с  – время выполнения обслуживаю-

щей операции для производства 
продукции z-вида на j- переделе у i-участника 

кластера; 
Время

вып.техн
௭
с  – время выполнения технологиче-

ской операции для 
производства продукции z-вида на j- переделе у 

i-участника кластера; 
Пр௭

с  - производительность оборудования при 
производстве продукции z-вида на j- переделе у i-
участника кластера; 

𝑄௭  – объем производства продукции z-вида на 
j- переделе у i-участника кластера; 

m – число переделов при производстве продук-
ции z-вида у i-участника кластера. 

В табл. 3 представлена оценка погрешности рас-
чета основных экономических показателей заказа 
кластера. 

 
Таблица 3  
Сравнительная оценка погрешности расчета основных эконо-
мических показателей заказа кластера 

Абсолютное Относительное

1 Себестоимость, руб 116 530 983,33 111 483 203,63 - 5 047 779,70 -4,33%

2 Себестоимость 1 ед., 
руб

23 306 196,67 22 296 640,73 - 1 009 555,94 -4,33%

3 Прибыль, руб 58 265 491,66 63 313 271,36   5 047 779,70 8,66%

 Отклонение 
Метод CLCТрадиционный 

метод 
Показатели№ п/п
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Из анализа данных, приведенных в табл. 3 
видно, что разница расчета себестоимости заказа 
кластера традиционным методом и методом CLC 
составляет -4,33%, а показателя прибыль 8,66%, 
что является существенным отклонением. 

Сложение всех сроков, в которые осуществля-
ется выполнение заказа кластера, в практической 
деятельности должно быть произведено лишь по 
тем операциям, которые на практике выполняются в 
определенной последовательности и которые не вы-
полняются параллельно, так как именно таким обра-
зом получиться не допустить завышения результа-
тов расчета. Формула 10, в которой приводится ме-
ханизм расчета сроков выполнения заказа кластера, 
позволит на практике максимально полно и емко 
осуществлять контроль над указанными сроками, 
что особенно актуально на фоне того, что за нару-
шение указанных сроков руководитель организации 
может быть привлечен к уголовной ответственности. 
В современных экономических реалиях, расчетные 
сроки для заказа кластера нередко завышаются, од-
нако фактически такие сроки намного меньше рас-
четных сроков. В связи с этим, предприятия нередко 
вынуждены остановить выполнение абсолютно всех 
иных заказов, чтобы уложиться в тот срок, который 
установлен в государственном контракте. Приходим 
к выводу, что авторский метод для калькулирования 
под названием «claster-costing» на праткике позво-
лит на автоматической основе не только рассчиты-
вать себестоимость заказа кластера, но и создать 
оптимальные взаимоотношения между исполните-
лями заказа кластера и государством соответ-
ственно.  

Кроме того, в рамках выполнения заказов класте-
ром нередко встречаются ситуации, при которых 
цена заказа явно меньше, чем фактическая себе-
стоимость такового. Известно, что в соответствии с 
законодательством РФ, корректировка цены явля-
ется допустимой, однако в практической деятельно-
сти редкостью не являются такие случаи, когда ука-
занная корректировка только частично способна 
компенсировать те потери, которые несет предпри-
ятие. Очевидно, что на данном фоне в качестве объ-
ективной необходимости выступает разработка ме-
ханизма, который был бы направлен на взаимодей-
ствие всех участников ЕСТП, в том числе, на основе 
факторного анализа себестоимости заказа, что поз-
волит не только рассчитать, но и впоследствии при-
менить справедливую цену заказа кластера в прак-
тической деятельности.  

В качестве причины того, что участники кластера 
не могут в полной мере компенсировать потери, ко-
торые они несут, в том числе, из-за роста фактиче-
ской себестоимости, выступает некорректный алго-
ритм расчета того, каким именно образом цена ока-
зывает влияние на изменение фактической себесто-
имости. На сегодняшний день, нормативные право-
вые акты требуют использовать в данных целях бир-
жевые цены или же статистические данные относи-
тельно цен на такое же сырье, в то время как цены 
на материалы в рамках того или иного договора на 
заказ кластера могут существенно отличаться от 
статистических данных или от тех цен, которые есть 

на бирже. Мы же предлагаем ориентироваться 
именно на цену материала, предусмотренную дого-
вором поставки, что будет соответствовать прин-
ципу справедливости, и позволит компенсировать 
предприятию именно его сумму потерь, а не полу-
чить абстрактную среднестатистическую цифру 
компенсации. 

В качестве второй причины, из-за которой полу-
чаемые результаты факторного анализа себестои-
мости лишены объективности и зачастую нарушают 
принцип справедливости в рамках факторного ана-
лиза, выступает то, что норма удельного веса рас-
хода материала устанавливается предприятием на 
фоне расхода материала на обслуживающие опера-
ции и на операции технологические. Норма расхода, 
которая будет получена таким образом, будет умно-
жаться на объем производства, что будет весьма су-
щественно искажать данные влияния удельного 
расхода материала. Во многом это обусловлено 
тем, что в обслуживающей операции указанный ма-
териал использоваться не будет, однако норма рас-
хода материала вполне обоснованно выступает в 
качестве весьма завышенной (табл. 4). 

Из ьаблицы 4 явно следует, что удельная норма 
расхода материала на 1 тн проката составляет 
1,043. В рамках проведения факторного анализа, в 
том числе, с помощью метода цепных постановок, 
можно эффективно определить то, каким образом 
осуществляется влияние факторов на то, как изме-
няется себестоимость. Так, в анализируемом при-
мере отклонение фактических материальных затрат 
от затрат плановых в размере +3 892 000,00 руб. 
происходит за счет совокупности факторов следую-
щего рода:  

- изменение цен на сталь +2 633 400,00 руб; 
- изменение объемов производства +1 209 

880,00 руб; 
- изменение удельной нормы расходов + 365 

400,00 руб. 
 

Таблица 4  
Данные, которые необходимы для расчета влияния факторов 
на изменение материальных затрат, в отсутствие учета 
разделения всех затрат на обслуживающие и технологиче-
ские операции 

Передел Показатели План Факт Отклонение

Материальные затраты на пр-во 
проката, руб 24 197 600,00 28 089 600,00 3 892 000,00

Цена сталь, руб/тн 29 000,00 32 000,00 3 000,00

Удельная норма расхода материала 
на 1 тн проката 1,043 1,045 0,002

Объем производства проката, тн 800,00 840,00 40,00

П
ро

ка
т

 
 
Отклонение затрат материальных, которое воз-

никло за счет того, что цены на сталь изменились, 
по отношению к конкретному предприятия высту-
пает в качестве наиболее объективного. Как след-
ствие, именно заказчик должен произвести компен-
сацию предприятию данного отклонения после фак-
тического выполнения его заказа. Отметим, что фак-
тор изменения объема производства во многом 
предопределен решением предприятия, в связи с 
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чем, в обязанности заказчика в этом случае не вхо-
дит оплата дополнительного количества продукции, 
которая была произведена.  

Фактор, непосредственно связанный с измене-
нием удельной нормы расхода, находится под от-
ветственностью предприятия, а сумма отклонений в 
размере +365 400,00 рублей едва ли применима в 
целях корректировки цены заказа кластера. Прихо-
дим к выводу, что в рамках использования этого тра-
диционного подхода к проведению анализа, со сто-
роны государства должна быть произведена ком-
пенсация предприятию исключительно рост цен на 
сталь. Размер указанной компенсации составит 2 
633 400,00 руб.  

При исключении из удельной нормы расхода за-
трат, которые будут понесены на обслуживание опе-
рации и которые зачастую необоснованно умно-
жают на производственные объемы, конечные ре-
зультаты факторного анализа будут совершенно от-
личаться от результатов, полученных ранее. Это от-
ражено в таблице 5.  
 
Таблица 5  
Данные, необходимые в целях расчета того, каким образом 
факторы влияют на изменение материальных затрат с раз-
делением операций на обслуживающие и технологические опе-
рации  

Передел Показателти План Факт Отклонение

Материальные затраты на пр-во 
проката, руб 23 896 000,00 27 740 160,00 3 844 160,00

Цена сталь, руб/тн 29 000,00 32 000,00 3 000,00

Удельная норма расхода материала 
на 1 тн проката 1,030 1,032 0,002

Объем производства,тн 800,00 840,00 40,00

П
ро

ка
т

 
 
Из данных, которые отражены в таблице 5, 

можно сделать вывод о том, что если исключить из 
удельной нормы расхода материалов на операции, 
которые относятся к обслуживающим, то удельная 
норма расхода материала на 1 тн проката соста-
вила 1,030. Как следствие, изменились и резуль-
таты факторного анализа. Суммарное отклонение 
всех материальных затрат составит 3 844 160,00 
руб. и будет сформировано за счет факторов следу-
ющего вида:  

- изменение цен на сталь +2 600 640,00 руб.; 
- изменение объемов производства +1 194 

800,00 руб.; 
- изменение удельной нормы расходов стали на 

прокат + 48 720,00 руб. 
Очевидно, что в рамках данного подхода, госу-

дарство уже должно будет компенсировать пред-
приятию рост цен на сталь, размер которой составит 
2 600 640,00 руб., а не 2 633 400,00 руб. Как след-
ствие, размер компенсации, который рассчитыва-
ется с помощью традиционного метода проведения 
факторного анализа, можно оценить в качестве за-
вышенного размера.  

Следовательно, в рамках применения метода 
калькулирования затрат CLC, размер компенсации 
сократится и будет иметь место экономия бюджет-
ных средств. Повышается и качество планирования, 

в том числе, в части экономии, что отражено в таб-
лицах 6 и 7.  

В формализованном виде предложенные мо-
дели факторного анализа имеют вид (формулы 11, 
12). 

МЗ
пер ൌ ∑ Ц

 ൈ УД
технೖ,ೕ ൈ 𝑄

  (11) 
где МЗ

пер – переменные материальные затраты 
по i- виду материалов, j – виду продукции; 

Ц
 – цена i- вида материалов, j – вида продукции; 

УД
технೖ,ೕ – удельный расход материала i- вида на 

j – вид продукции, на k-технологической операции; 
𝑄

 – объем производства j- вида продукции на k- 
технологической операции. 

МЗ
пост ൌ ∑ Ц

 ൈ УД
обслೖ,ೕ  (12) 

где 
 МЗ

пост – постоянные материальные затраты 
по i- виду материалов, j – виду продукции; 

Ц
 – цена i- вида материалов, j – вида продукции; 

УД
обслೖ,ೕ –расход материала i- вида на j – вид про-

дукции, на k-обслуживающей операции. 
Также рассмотрим рентабельность. Известно, 

что в нормативных актах сегодня регулируются раз-
ные нормы рентабельности для собственных затрат 
и для затрат привнесенных. Как следствие, при из-
менении удельного веса собственных затрат и за-
трат привнесенных в себестоимости продукции, бу-
дет оказано влияние на общую рентабельность за-
каза. В целях оценки этого влияния стоит применять 
новую факторную модель:  

𝑅общ ൌ
ПобщൈሺУДпривнାУДсобствሻ

∑ Цೕ

ೕసభ ൈ∑ ொೕ

  (13) 

Где 𝑅общ – общая рентабельность кластера; 
Побщ– общая прибыль кластера, рассчитанная по 

методике CLC; 
УДпривн – удельный вес привнесенных затрат в 

себестоимости кластера; 
УДсобств – удельный вес собственных затрат в се-

бестоимости кластера; 
Ц  – цена продукции j- вида; 
𝑄  – объем производства j- вида; 
n - число видов продукции. 
Данная модель является более эффективной и 

позволит выносить решение относительно измене-
ния соотношения между собственными и привне-
сенными затратами, в том числе, для оценки рента-
бельности заказа.  

Таким образом, предложенная концепция на 
базе метода «claster-costing» (CLC) на практике бу-
дет направлена на активное содействие более эф-
фективному распределению ресурсов, повышению 
адресности господдержки, сокращению случаев 
нарушения сроков выполнения госзаказа, позволит 
стимулировать субъекты промышленной политики к 
эффективному решению госзадач.  

При плановой себестоимости заказа кластера 
23,3 млн. руб/ед, рассчитанной традиционным спо-
собом, повышение качества планирования себесто-
имости при переходе на методику подсчета CLC со-
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ставит не менее 4%, что может привести к уменьше-
нию потерь бюджета государства на 28 млрд. 
руб/год. В масштабах государства, экстраполяция 
полученного отклонения на общий объем госзаказа 
в России 32 трлн. руб/год (по данным 2023 года) мо-
жет привести к уменьшению потерь бюджета госу-
дарства на 1,28 трлн. руб/год.  

Полный экономический эффект при переходе на 
систему расчета себестоимости CLC, с учетом воз-
можного применение системы налоговых льгот, мо-
жет составить для кластера 15,4 млрд. руб/год. Экс-
траполяция полученного отклонения на общий 
объем госзаказа в России позволяет получить пол-
ный экономический эффект 0,704 трлн. руб/год.  
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Improving the process of implementing the industrial policy of the 

Russian Federation based on the cluster approach: theory and 
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Changing geopolitical situation in the world inevitably causes changes within the 

country, including changes of economic nature. With the beginning of the 
special military operation (hereinafter SMO), the industrial complex of the 
Russian Federation is in the process of transformation. The role of the state 
in regulating the economy is strengthening, one of such mechanisms is 
industrial policy. Clusters occupy a special place among the subjects of 
industrial policy. It is clusters that to a greater extent ensure the 
implementation of industrial tasks in the sphere of increasing the country's 
defense capability, production of civilian and technological products. 

To eliminate the above-mentioned problems, the article presents the author's 
concept of implementing industrial policy. The set of proposed elements 
forms the author's methodology of "Cluster-costing" (CLC), which allows 
improving the process of implementing the industrial policy of the Russian 
Federation in terms of industrial clusters. 

Keywords: industrial policy, industrial cluster, cluster order, factor analysis of the 
cost of the order, the cost of order fulfillment. 
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Процесс регулирования потребления осуществляется посред-
ством выбора целей, которые ставятся перед обществом на 
определенном этапе жизни, и выбора инструментов эффектив-
ного механизма достижения поставленных целей с учетом 
уровня жизни населения. Особенностью современных исследо-
ваний в области неравенства доходов и потребления является 
поиск решений этой проблемы, ориентированной на достижение 
оптимального уровня неравенства и потребления, сохраняющего 
стимулы трудовой деятельности и регулирующего уровень нера-
венства, приемлемый для общества. Исходя из анализа уровня 
потребления населения в Российской Федерации можно конста-
тировать, что следует формировать экономическую модель пла-
тежеспособного спроса на внутреннем российском рынке на ос-
нове выявления соотношений между ценой и спросом в новом 
индустриальном обществе, основанном на рациональных жела-
ниях потребителей приобретать высокотехнологичные товары и 
услуги.  
Согласно оптимистическим прогнозам, если доходы и накопле-
ния населения будут расти, то потребительские расходы будут 
направляться на приобретение товаров длительного пользова-
ния и в инвестиции с целью сохранения и накопления финансо-
вых ресурсов. В связи с этим, рациональное распределение до-
ходов преимущественно внутри страны приведет к увеличению 
валового внутреннего продукта, что будет положительно сказы-
ваться на благосостоянии российской экономики. 
Ключевые слова: регулирование потребления, неравенство до-
ходов и потребления, уровень жизни, модель платежеспособного 
спроса, кредитное потребление, сберегательное потребление 
 
 

Процесс регулирования потребления осуществля-
ется посредством выбора целей, которые ставятся 
перед обществом на определенном этапе жизни, и 
выбора инструментов эффективного механизма до-
стижения поставленных целей с учетом уровня 
жизни населения.  

По прогнозам экспертов, в мире к 2050 году уро-
вень крайней бедности, менее чем на 2,15 доллара 
в день, упадет ниже 2%, то есть станет на 6% ниже, 
чем в 2022 году. В африканских странах этот пока-
затель снизится на 22%, а более 65% населения 
мира, по сравнению примерно с 42% в 2024 г., будут 
жить более чем на 10 долларов в день [5-7]. 

Согласно одним из последних оценок Федераль-
ной службы государственной статистики, в РФ уро-
вень бедности к концу 2024 года снизился на 2,5% к 
аналогичному периоду 2023 г. и ожидается рост эко-
номики РФ на 2,3% в 2024 г. Меры по ужесточению 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики государства и Банка России привели к росту 
внутреннего валового продукта (ВВП) на 4,4% в 
2024 г. [12,13].  

В 2024 году средний доход наиболее обеспечен-
ных россиян достигал 227 тыс. руб. Итоги исследо-
вания показывают, что около 20% обеспеченных 
россиян показывают доходы порядка 300–400 тыс. 
руб., около 18% россиян зарабатывает 100–200 тыс. 
руб. в месяц, 8–9% населения России имеют до-
ходы выше 900 тыс. руб. Это подтверждают и итоги 
«Выборочного наблюдения доходов населения и 
участия в социальных программах» Росстата [15]. 

В последние годы уровень оплаты труда россиян 
различных категорий серьезно изменился, так вос-
требованные во многих новых позициях, связанных 
с доставкой товаров, курьеры без высшего образо-
вания получают больше преподавателей, высоко-
квалифицированных врачей, порой имеющих уче-
ную степень, потративших на получение профессии 
значительные годы жизни [11].  

Государственное регулирование доходов и по-
требления связано с решением задач роста благо-
состояния населения. Оценка роста благосостояния 
исходит из довольно устаревшего принципа обеспе-
чения всеобщего потребления, учитывающего ис-
ключительно рост благосостояния и не оцениваю-
щего пропорции распределения доходов. Совре-
менная экономическая наука распределение и не-
равенство рассматривает, опираясь на методоло-
гию исследования С. Кузнеца, К. Джини, М. Лоренца 
и др. Их тории о снижении неравенства в результате 
экономического роста, к сожалению, не подтвержда-
ется практикой, так как неравенство во всем мире 
стремительно растет. В настоящее время исследо-
вания в области неравенства доходов и потребле-
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ния направлены на выяснение причин этого явле-
ния с учетом развития стран, влияния на распреде-
ление доходов государственной политики в области 
социальных и экономических программ и других 
факторов. Изменение неравенства потребления в 
текущий момент рассматриваются как сложные со-
циальные процессы. 

Особенностью современных исследований в об-
ласти неравенства доходов и потребления является 
поиск решений этой проблемы, направленной на оп-
тимизацию неравенства и потребления. В россий-
ской практике в 2023 г. коэффициент Джини, кото-
рый показывает степень неравенства в распределе-
нии доходов населения, вырос до 0,403 против 
0,395 в 2022 г. [15]. 

Исследования подтверждают, что основным ис-
точником доходов для всех категорий населения яв-
ляются доходы от трудовой деятельности (заработ-
ная плата, предпринимательская деятельность и 
пр.), однако у беднейших децильных групп они со-
ставляют порядка 56,9% от всех доходов, а у бога-
тейших — 91%. При этом богатейшие домохозяй-
ства имеют от предпринимательской деятельности 
больше доходов, чем беднейшие в 10 раз [14]. 

С другой стороны население увеличивало вло-
жения различные виды собственности, что повы-
сило доходы от этих источников поступлений до 6%. 
Рост прочих денежных поступлений в 2023 г. соста-
вил 8% относительно 2022 г. [1]. 

Денежные доходы населения в 2024 г. по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего 
года увеличились на 18,6%, в то же время денежные 
расходы увеличились за этот же период на 14,4%, 
уровень сбережения превысил уровень 2023 г. в 2 
раза. Согласно оценке Росстата, реальные денеж-
ные доходы выросли на 10,3%, а структура денеж-
ных доходов претерпела изменения в плане роста в 
доходах долей оплаты труда, от предприниматель-
ства, от сдачи собственности в аренду и прочих де-
нежных поступлений, при снижении удельного веса 
социальных выплат [2]. 

Контроль за основными макроэкономическими 
показателями и индексацией доходов значительно 
влияют на динамику реальных доходов населения, 
поэтому государство поставило перед собой задачу 
повышения и поддержания минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума. 
«Прогноз социально-экономического развития Рос-
сии до 2030 года» дает оценку роста прожиточного 
минимума до 2030 г. для различных категорий насе-
ления, например, для пенсионеров - 8,2%, для де-
тей - 4,1%, других категорий рост прожиточного ми-
нимума должен составить 3,3 % [10]. 

Результаты мониторинга Финансового универси-
тета при Правительстве РФ показали, что индекс ка-
чества жизни в России, по итогам 1 квартала 2023 
года, увеличился на три пункта по сравнению с 4 
кварталом прошлого года. Повышение качества 
жизни в России обеспечивается повышением част-
ных индексов оценки доступности недвижимости, 
качества экологии, снижения вербального поведе-
ния, качества дорожного обустройства, содержания 

жилого фонда и благоустройства, условий ведения 
бизнеса, снижения тревожности населения [8]. 

Анализ рынка показывает, что растет спрос на 
устойчивые продукты питания, особенно среди мо-
лодежи, при этом 66% потребителей готовы платить 
за бренды, предлагающие устойчивые товары, 
больше, если цены будут увеличиваться на них. Од-
нако, исследования потребительских предпочтений 
показывают, что в реальности такие покупки состав-
ляют порядка 20-30%. На самом деле, выбор устой-
чивых продуктов требует от потребителей опреде-
ленных усилий по изучению рынка и поиску необхо-
димых товаров и услуг, а также изменения харак-
тера потребительского поведения и больших затрат 
труда и времени. Согласно такой динамике, выбор 
потребителя влияет на систему устойчивых покупок, 
ее стимулирование и дальнейшее распростране-
ние. Таким образом для потребителей, выбираю-
щих новую модель потребления, повышается эконо-
мическая доступность, улучшаются потребитель-
ские качества товаров и услуг. При этом сами потре-
бители становятся активным регулятором эконо-
мики замкнутого цикла [9]. 

По данным Банка России, прогнозируется, по 
итогам 2023 года, темп прироста потребления домо-
хозяйств в диапазоне 6% при сокращении потребле-
ния на 1-2%. Однако, в дальнейшем, спрос домохо-
зяйств будет расти, а к концу прогнозного периода, 
к 2025 г., вернется к темпам траектории сбаланси-
рованного роста экономики [3]. 

Обследования домохозяйств показывают, что 
самая высокодоходная 10-процентная группа имела 
26,7% от всего объема денежных доходов, тогда как 
беднейшая группа — 2,9%, то есть произошло со-
кращение разрыва между децильными группами, 
что подтверждается другими данными. В России в 
2023 г. коэффициент Джини, отражающий диффе-
ренциацию доходов населения, составил 0,403 про-
тив 0,395 в 2022 г. При этом фиксировался его ми-
нимум, максимум приходился на 2007 г.  

Структура расходов домохозяйств показывает, 
что наименьшая налоговая нагрузка приходится на 
домохозяйства пенсионеров, поскольку они осво-
бождены от отдельных видов налогов, а потребле-
ние связано, в основном, с товарами, облагаемыми 
НДС по пониженной ставке. Исследования показы-
вают, что наибольшая налоговая нагрузка прихо-
дится на домохозяйства одиноких граждан с высо-
кими доходами (более 50%). В семьях из 3-х чело-
век с детьми, имеющих среднее потребление, уро-
вень налоговой нагрузки составляет порядка 28%. В 
семьях из четырех человек, с одним работающим 
членом домохозяйства, получающих государствен-
ное пособие по уходу за ребенком и имеющих детей 
школьного возраста, налоговая нагрузка уменьша-
ется до 22%. Согласно исследованиям, домохозяй-
ства с детьми, как правило, не имеют сбережений, 
тяготеют к кредитной модели потребления со сни-
женным потребительским спросом [9]. 

С одной стороны, переход трудоспособного 
населения на кредитное потребление, минуя сбере-
гательное, носит вынужденный характер, повышает 
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кредитные риски, страхование которых осуществля-
ется государством, а с другой - сокращает социаль-
ные расходы государства, связанные с повышением 
качественного уровня жизни домохозяйств, увели-
чивает эффективность использования финансовых 
ресурсов государства.  

Рост доли потребительских кредитов также свя-
зано с появлением дистанционной торговли, бан-
ковских интернет-услуг, что значительно меняет об-
раз жизни и структуру потребления. Информацион-
ное сообщество в России все шире развивает циф-
ровые технологии, требуя от населения приобрете-
ния навыков потребления значительных объемов 
информации, технологий, а, соответственно - увели-
чения потребительских расходов в этой сфере [4].  

Однако, преимущества, которые получены в ре-
зультате экономии цен и времени, снижаются по-
средством фактов увеличения некачественных то-
варов и услуг, которые компенсируются государ-
ством защитой прав потребителей. При этом суще-
ственная доля потребителей пользуется достиже-
ниями индустриального общества, элементы кото-
рого переплетаются с обществом потребления и ин-
тенсивно формируются в городах-миллионниках, в 
которых проживает около 20% населения, имею-
щего высокий доход и существенные экономические 
выгоды от использования электронной торговли и 
кредитов [13, 14].  

Эффект от управления изменениями структуры 
потребления в информационном обществе возмо-
жен при помощи финансовых и денежно-кредитных 
механизмов, учета высокого уровня консерватизма 
потребительского поведения населения и рисков 
домохозяйств. 

Исходя из анализа уровня потребления населе-
ния в Российской Федерации можно констатиро-
вать, что следует формировать экономическую мо-
дель платежеспособного спроса на внутреннем рос-
сийском рынке на основе выявления соотношений 
между ценой и спросом в новом индустриальном об-
ществе, основанном на рациональных желаниях по-
требителей приобретать высокотехнологичные то-
вары и услуги.  

Согласно пессимистическому прогнозу, если эко-
номические показатели будут последовательно сни-
жаться, то платежеспособный спрос станет менее 
устойчивым и потребители снова будут переходить 
к модели сбережения. Однако, согласно оптимисти-
ческим прогнозам, если доходы и накопления насе-
ления будут расти, то потребительские расходы бу-
дут направляться на приобретение товаров дли-
тельного пользования и в инвестиции с целью со-
хранения и накопления финансовых ресурсов. В 
связи с этим, рациональное распределение дохо-
дов преимущественно внутри страны приведет к 
увеличению валового внутреннего продукта, что бу-
дет положительно сказываться на благосостоянии 
российской экономик 
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State regulation of consumption 
Kiseleva E.N., Plyasova S.V.  
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The process of regulating consumption is carried out through the selection of 

goals that are set for society at a certain stage of life, and the selection of 
tools for an effective mechanism for achieving these goals, taking into 
account the standard of living of the population. A feature of modern 
research in the field of income and consumption inequality is the search for 
solutions to this problem, focused on achieving an optimal level of 
inequality and consumption, preserving incentives for work and regulating 
the level of inequality acceptable to society. Based on the analysis of the 
level of consumption of the population in the Russian Federation, it can be 
stated that an economic model of effective demand in the domestic Russian 
market should be formed on the basis of identifying the relationship 
between price and demand in a new industrial society based on the rational 
desires of consumers to purchase high-tech goods and services. According 
to optimistic forecasts, if incomes and savings of the population continue to 
grow, consumer spending will be directed to the purchase of durable goods 
and investments in order to preserve and accumulate financial resources. 
In this regard, the rational distribution of income mainly within the country 
will lead to an increase in gross domestic product, which will have a positive 
impact on the well-being of the Russian economy. 

Keywords: consumption regulation, income and consumption inequality, 
standard of living, effective demand model, credit consumption, savings 
consumption 
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В статье рассматриваются методические подходы к оценке эф-
фективности инвестиционной деятельности, направленной на 
комплексное развитие территорий. Приведена актуальность и 
значимость реализуемых национальных программ направлен-
ных на развитие территорий в целях доступного жилья и ком-
фортного проживания на определенной территории. Разрабо-
тана схема оценки эффективности реализации проектов ком-
плексного развития территорий в рамках коммерческой, бюджет-
ной и социально-экономической эффективности. Проведен обзор 
концептуальных моделей экономического развития территорий. 
Разработан алгоритм комплексной оценки эффективности инве-
стиционной деятельности КРТ, который включает определение 
перечня показателей при использовании метода экспертной 
оценки, сбор показателей из доступных и достоверных источни-
ков информации, проведение анализа динамики изменения пока-
зателей в определенный период времени при использовании ме-
тода анализа динамических показателей, проведение расчета 
экономической эффективности инвестиционных проектов при ис-
пользовании метода интегральной оценки многомерного динами-
ческого анализа. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, эффектив-
ность, факторы, комплексное развитие территорий, государ-
ственные программы 
 

На сегодняшний день комплексное развитие терри-
торий (далее КРТ) является одним из ключевых 
направлений градостроительного развития регио-
нов Российской Федерации в целях повышения эф-
фективности использования территорий и их после-
дующего обновления, создания необходимых усло-
вий для развития инфраструктуры и комфортного 
проживания населения. 

В официальной терминологии, КРТ представ-
ляет собой специфический тип городского планиро-
вания, набирающий популярность среди застрой-
щиков-инвесторов, а также органов власти регионов 
и муниципалитетов. Согласно позиции Министер-
ства строительства Российской Федерации, ключе-
вой стратегической линией развития городской ин-
фраструктуры в российских регионах выступает 
КРТ, сосредоточенное на оптимизации землеполь-
зования, модернизации коммуникаций, переселе-
нии граждан из ветхого жилищного фонда и рекон-
струкции жилых районов. 

В рамках реализации целей и задач направлен-
ных на комфортное проживание населения на тер-
ритории городов и других поселений осуществля-
ется реализация программы «Жилье и городская 
среда» [5], которая предполагает значительное рас-
ширение территорий для многоэтажного строитель-
ства [19]. 

Российские города практически исчерпали свои 
возможности по крупным проектам жилого строи-
тельства, поскольку их исторические кварталы за-
крыты для новых строек, а индустриальные зоны пе-
режили этап модернизации и роста. В условиях 
ограниченности ресурсов для локального роста, ос-
нованного на текущем состоянии дорожной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры, необходимо 
переходить к комплексному подходу развития тер-
риторий. 

Оценка эффективности комплексного развития 
территорий имеет отри направления: коммерческой 
эффективности, бюджетной и социально-экономи-
ческой эффективности. Каждое направление пред-
ставлено перечнем затрат, расходов на реализацию 
инвестиционных проектов КРТ и показателей ре-
зультативности в процессе реализации этих проек-
тов. Представим на рисунке 1 показатели оценки 
эффективности КРТ в разрезе выделенных направ-
лений.  
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Рисунок 1 - Оценка эффективности комплексного развития 
территорий 
Источник: разработан авторами 

 
Эффективность инверсионных проектов, реали-

зуемых в рамках КРТ важна для инвесторов. В каче-
стве инвестора может выступать как физическое и 
юридическое лицо, государство в лице государ-
ственных и муниципальных органов. Данный ин-
струмент развития инвестиционной деятельности в 
целях развития территорий принято называть пуб-
лично-частное партнерство (ПЧП) или государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП).  

Разработка механизма территориального разви-
тия включает несколько ключевых шагов: первона-
чально устанавливается зона действия проекта, по-
сле чего происходит определение назначения и раз-
мерности объектов, планируемых к реализации на 
этой территории. Проект сталкивается с основной 
проблемой, когда его правовая сторона и идея реа-
лизации оказываются на заднем плане, вызывая 
сложности, которые затем приходится решать за 
счет использования административных возможно-
стей. 

Когда владельцы земельных участков оказыва-
ются внутри зон комплексной территориальной за-
стройки, они сталкиваются с юридическими трудно-
стями, связанными с предложениями участвовать в 
концессиях или же продавать землю по её оценоч-
ной цене. Рыночная цена земли существенно отли-
чается от оценки по кадастровой стоимости, по-
скольку последняя игнорирует ключевые аспекты, 
включая доходность земельного участка и бизнеса 
на нем, а также предполагаемый функционал буду-
щего недвижимого объекта, тогда как земли под жи-
лье обычно имеют гораздо более высокую цену на 
рынке. 

Ввиду того, что отсутствует взаимодействие 
между владельцами прав и потенциальным инве-
стором, существуют проблемы в определении при-
влекательности проекта для инвесторов по инвести-
циям, учитывая параметры площади и функцио-
нальности объектов недвижимости. На стадии до 
инвестирования каждый застройщик разрабатывает 

экономическую модель проекта по возведению зда-
ний, выявляет препятствия, исследует потребности 
локации, осуществляет маркетинговый анализ, 
чтобы получить полную картину целесообразности 
строительство сооружения определенного типа не-
движимости с четкими показателями получаемой от 
проекта прибыли и объема вложенных в проект за-
трат. Перед началом реализации КРТ важно при-
влечь владельцев прав, государственные учрежде-
ния и местных жителей, учитывая, что застройщик 
представляет собой частную структуру, ориентиро-
ванную на доходность проекта. В этом составе гос-
ударство способно обеспечивать равновесие между 
разными группами заинтересованных сторон. 

Для успешного внедрения комплексного разви-
тия территорий важно провести анализ потребно-
стей и ресурсов данной местности, составить долго-
срочные стратегии и планы, а также активно сотруд-
ничать со всеми заинтересованными сторонами, 
включая инвесторов. При выборе инвестиционных 
проектов КРТ необходимо определение таких пара-
метров как социальные и экономические характери-
стики, экологическая составляющая и возможности 
развития территорий. Для этого необходимо приме-
нять методы оценки с ключевыми индикаторами. 
Так в федеральном стандарте оценки (ФСО I) «ме-
тод оценки представляет собой последователь-
ность процедур, позволяющую на основе суще-
ственной для данного метода информации опреде-
лить стоимость объекта оценки» [9]. В ФСО V преду-
смотрены три основных подхода оценки инноваци-
онного проекта: сравнительный, доходный и затрат-
ный. Каждый представленный подход предусматри-
вает применение различных методов, которые вы-
бираются с учетом особенности объекта оценки. 

В различных областях КРТ реализуются проекты 
при использовании механизмов ГЧП\МЧП. Из-за 
того, что отраслевая специфика является решаю-
щим фактором при планировании и формировании 
финансовых моделей для частных инвестиций, 
необходимо учитывать это обстоятельство при со-
ставлении проектов.  

При разработке и реализации проектов ПЧП 
должны учитываться индикаторы экономического 
развития территорий.  

В научной среде выделяют разные концептуаль-
ные модели экономического развития территорий 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  
Концептуальные модели экономического развития террито-
рий [1;3;4;7;8;11] 

Название мо-
дели 

Представи-
тели теории

Сущность модели Недостатки модели

Модель «эко-
номической 
базы» 

П. Де Ла 
Курт, В. 
Леонтьев,  
Т. Манн,  
Г. Ричард-
сон,  
В. Сомбарт 
и другие 
[12;18] 

Развитие экспорта, в 
ответ на повышении 
спроса потребите-
лей из других стран 
на продукцию отече-
ственного производ-
ства. 

Несет риски не по-
лучения заказов от 
внешних потребите-
лей, и сокращением 
производства  

Модель  
сырьевого ре-
гионального 
экономиче-
ского развития

Х. А. Иннис 
[2] 

Экономическое раз-
витие территории 
основывается на 
наличии на ней сы-
рьевых поставщиков 

Несет риски неста-
бильности в случае 
сокращения объе-
мов производства 
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нефти и газа, высту-
пающих основными 
поставщиками фи-
нансовых ресурсов в 
бюджеты. 

добывающих отрас-
лей 

Модель «раз-
деления регио-
нальной эконо-
мики на  
сектора в зави-
симости от 
уровня техно-
логичности» 

Р. Ахренда, 
К. Кларка,  
А. Фишера и 
Ж. Фурастье 
[13]. 

Оценка уровня раз-
вития строиться на 
производительности 
труда и потреби-
тельской способно-
сти граждан прожи-
вающих на данной 
территории 

Разделение эконо-
мики по эффектив-
ным и неэффектив-
ным отраслям не в 
полной мере позво-
ляет получить 
набор параметров 
для оценки. 

Теория полю-
сов роста 

Ж. Будвиль, 
Г. Мюрдаль, 
Дж. Фрид-
ман, А. 
Хиршман, 
К.В. Павлов 
и др. [17] 

Характерен приклад-
ной характер 

Характерен быст-
рый рост соци-
ально-экономиче-
ского развития от-
дельных террито-
рий. 

Неоклассиче-
ская теория ро-
ста 

Д. Мид,  
Р. Солоу,  
Т. Сван [13] 

Основана на сокра-
щении барьеров и 
препятствий на пути 
реализации целей 
публичного управле-
ния. 

Предоставляет воз-
можность участия в 
экономике террито-
рии 

Теория межре-
гиональной 
торговли 

Б. Олин,  
Э. Хекшер 
[16] 

Заключается в име-
ющихся ресурсах 
регионов, которыми 
оно может поде-
литься с другими ре-
гионами на принци-
пах взаимности 

Присутствуют эле-
менты протекцио-
нистской политики 

Теория продук-
тового цикла  

Р. Вернон 
[20] 

Процесс направлен 
на постоянное об-
новление товарного 
ассортимента в ре-
зультате снижения 
спроса на товары и 
услуги. 

Не чувствительна г 
глобальным процес-
сам, таких как гло-
бализация.  

Предпринима-
тельские тео-
рии  

Й Шумпетер 
и др.[10] 

Основой развития 
экономики на терри-
тории является 
предприниматель-
стве инициативы  

Обладает высокой 
долей возникнове-
ния риска при выве-
дении нового про-
дукта на рынок 

Теория гибкой 
специализации 

Ч.Ф. Сейбл,  
Д. Цейтлин и 
др. [2] 

Основными элемен-
тами теории высту-
пают предприятия и 
организации веду-
щие деятельность 
на одной территории 
и имеющие произ-
водственные связи. 

Внимание сосредо-
точено на опреде-
ленных микроэконо-
мических связях, 
что связано с не-
вниманием к агреги-
рованным регио-
нальным показате-
лям 

Теория новой 
экономической 
географии  

П. Кругман,  
А. Пред,  
Дж. Харрис и 
др. [15] 

Основными элемен-
тами модели высту-
пают рыночный по-
тенциал), доходы от 
экспорта, импорта и 
внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

В модели игнориру-
ются сложные про-
блемы экономико-
географи-ческого 
положения, много-
уровнего харак-тера 
территориальной 
организации, и по-
этому процессы 
эволюции рассмат-
риваются в крайне 
стилизованном виде

Теория циклич-
ности эконо-
мики и её влия-
ния на разви-
тие территорий 

Н.Д. Кондра-
тьев [2] 

Уровень инфра-
структурного разви-
тия и технологиче-
ского старения опре-
деляют развитие ре-
гиона. 

В модели преду-
смотрены большие 
циклы 

Источник: разработана авторами 
 
Представленные в таблице концептуальные мо-

дели экономического развития территорий высту-
пают основой для определения факторов определя-
ющих направления для КРТ таких как деятельность 
предприятий и организаций на данной территории, 
внутренние связи субъектов, проживающих на дан-
ной территории и заинтересованных в ее развитии, 
совместное решение проблем морально и физиче-
ски устаревшей инфраструктуры.  

В рамках комплексной оценки эффективности 
реализуемых на определенной территории проек-
тов предлагается алгоритм (рисунок 2), который 
включает определение перечня показателей при ис-
пользовании метода экспертной оценки, сбор пока-
зателей из доступных и достоверных источников ин-
формации, проведение анализа динамики измене-
ния показателей в определенный период времени 
при использовании метода анализа динамических 
показателей, проведение расчета экономической 
эффективности инвестиционных проектов при ис-
пользовании метода интегральной оценки много-
мерного динамического анализа. 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм комплексной оценки эффективности ин-
вестиционной деятельности КРТ 
Источник: разработан авторами 

 
На примере показателей реализации КРТ г. 

Москва представим результаты апробации, предло-
женной на рисунке 2 методики на основе исходных 
данных представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Факторы эффективности инвестиционной деятельности 
КРТ г. Москвы 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 
Глубина инвестиционной деятельности 

Инвестиции в основной 
каптал, млн. руб. (А) 

2485176 3268623 3839394 4868342 5917986

Доступность инвестиционных ресурсов 
Инвестиции в основной 
капитал за счет бюд-
жета, % (В) 

24,6 23,7 32, 1 29,0 29,4 

Дополнительная возможность привлечения инвестиционных ре-
сурсов 

Общая стоимость дого-
воров финансового ли-
зинга заключенных ор-
ганизаци-ями, осу-
ществляющими дея-
тельность в сфере фи-
нансового лизинга, 
млн. руб. (С) 

604239,8 856610,
9 

1666901,
3 

2287254,
7 

1720787,
8 

Эффективность инвестиционной деятельности 
Ввод в действие основ-
ных фондов, млн. руб., 
(Д) 

2 765 
785 

3 317 
798 

3 146 
057 

4892696 1229216
6 

Социально-экономическое развитие мегаполиса 
ВРП на душу населе-
ния, млрд. руб., (Е) 

1473322,
5 

1536186
,0 

1562963,
6 

1866988,
7 

2182863,
0 

Составлено автором на основе данных [6] 
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Вес показателя в комплексной оценке 𝑎 опреде-
ляется по формуле 4:  

𝑎 ൌ
ೕ

∗

ට∑ ሺೕ
∗ሻమ

ೕసభ

, (4) 

Интегральный показатель определяется со-
гласно формуле 5: ИОЦ ൌ 𝑎𝑍

∗ ∗ А  𝑎𝑍
∗ ∗ В  𝑎𝑍

∗ ∗
С  𝑎𝑍

∗ ∗ Д  𝑎𝑍
∗ ∗ Е, ሺ5ሻ 

Результаты проведённых расчётов интегральной 
оценки реализации инвестиционных проектов КРТ г. 
Москвы представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Интегральная оценка эффективности реализации инвести-
ционных проектов КРТ г. Москвы  

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 
а1А** 462288,45 608024,01 714197,91 905601,17 1100854,26
а2В** 1,061 1,022 1,385 1,251 1,268 
а3С** 195512,111 277171,093 539354,396 740080,338 556790,294
а4Д** 1052110,98

4 
1262098,00

0 
1196767,32

8 
1861192,82

6 
4675968,25

6 
а5Е** 98523,473 102727,257 104517,919 124848,572 145971,600
Иоц** 1808436,08

2 
2250021,38 2554838,94

2 
3631724,15

8 
6479585,68

2 
Темпы роста, 

% 
- 124,42 113,55 142,15 178,42 

Источник: разработана авторами 
 
Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что 

интегральный показатель реализации инвестицион-
ных проектов КРТ развития г. Москва в результате 
роста инвестиций имеет тенденцию к увеличению, 
за исключением 2020 года, где наблюдается незна-
чительное снижение введенных в действие основ-
ных фондов, остальном все показатели имею поло-
жительную динамику роста.  

 
Заключение 
В рамках анализа реализации проектов КРТ про-

веден обзор концептуальных моделей экономиче-
ского развития территорий, который позволил выде-
лить направления и факторы развития территорий в 
разные периоды развития инвестиционной деятель-
ности регионов и муниципальных образований. Раз-
работан алгоритм комплексной оценки эффективно-
сти инвестиционной деятельности КРТ, который 
включает определение перечня показателей при ис-
пользовании метода экспертной оценки, сбор пока-
зателей из доступных и достоверных источников ин-
формации, проведение анализа динамики измене-
ния показателей в определенный период времени 
при использовании метода анализа динамических 
показателей, проведение расчета экономической 
эффективности инвестиционных проектов при ис-
пользовании метода интегральной оценки много-
мерного динамического анализа. Апробация пред-
ложенного метода на примере КРТ г. Москвы позво-
лил определить рост интегрального показателя в 
результате увеличения инвестиций, что позволяет 
сделать вывод о высокой значимости реализации 
инвестиционных проектов за счет ПЧП и ГЧП.  
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Diagnostics of efficiency factors of investment activity aimed at integrated 

development of territories 
Kalinin A.R.Zelisko A.P. 
Synergy University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article considers methodological approaches to assessing the efficiency of 

investment activity aimed at integrated development of territories. The 
relevance and significance of the implemented national programs aimed at 
developing territories for the purpose of affordable housing and comfortable 
living in a certain territory are given. A scheme for assessing the efficiency 
of implementing projects for integrated development of territories within the 
framework of commercial, budgetary and socio-economic efficiency has 
been developed. A review of conceptual models of economic development 
of territories has been conducted. An algorithm for a comprehensive 
assessment of the effectiveness of investment activities of the KRT has 
been developed, which includes determining a list of indicators using the 
expert assessment method, collecting indicators from available and reliable 
sources of information, analyzing the dynamics of changes in indicators in 
a certain period of time using the method of analyzing dynamic indicators, 
calculating the economic efficiency of investment projects using the method 
of integrated assessment of multidimensional dynamic analysis.  

Keywords: investment activities, efficiency, factors, comprehensive 
development of territories, state programs 
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Модели и формы сельскохозяйственного 
предпринимательства в России:  
особенности бизнес-процессов 
 
 

 
Маренков Алексей Станиславович 
соискатель кафедры экономики промышленности, РЭУ им.Г.В. 
Плеханова 
 
Данная статья посвящена анализу существующих моделей и 
форм сельскохозяйственного предпринимательства в России, а 
также изучению специфики бизнес-процессов, протекающих в 
рамках этих моделей. Аграрный сектор Российской Федерации 
занимает ключевую позицию в экономике страны, обеспечивая 
продовольственную безопасность, создавая рабочие места и 
способствуя развитию смежных отраслей. В последние десяти-
летия наблюдается трансформация моделей и форм сельскохо-
зяйственного предпринимательства, вызванная как внутрен-
ними, так и внешними факторами. В условиях современной гло-
бализированной экономики продовольственная безопасность 
становится стратегически важной. Российские сельскохозяй-
ственные производители не только стремятся увеличить объемы 
производства ключевых для страны сельскохозяйственных куль-
тур, но и активно развивают направления с высоким экспортным 
потенциалом, а также внедряют в сельскохозяйственный оборот 
новые перспективные культуры.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рейтинг круп-
нейших АПК России, бизнес-процессы агропромышленных пред-
приятий, агропродовольственный сектор; агрохолдинг. 

 
 

Введение 
Аграрный сектор Российской Федерации зани-

мает важное место в экономике страны. Он обеспе-
чивает продовольственную безопасность, создает 
рабочие места и способствует развитию смежных 
отраслей. В последние десятилетия наблюдается 
трансформация моделей и форм сельскохозяй-
ственного предпринимательства, обусловленная 
как внутренними, так и внешними факторами. В со-
временном мире продовольственная безопасность 
страны приобретает особое значение. Российские 
аграрии не только ищут способы нарастить произ-
водство стратегически важных для страны культур, 
но и развивают направления с высоким экспортным 
потенциалом, а также вводят в сельскохозяйствен-
ный оборот новые перспективные растения. 

Статья посвящена анализу существующих моде-
лей и форм сельскохозяйственного предпринима-
тельства в России, а также исследованию особенно-
стей бизнес-процессов, протекающих в рамках этих 
моделей. Продовольственная безопасность высту-
пает как ключевой аспект обеспечения националь-
ной безопасности и условием реализации стратеги-
ческого национального приоритета – повышение ка-
чества жизни российских граждан путем гарантиро-
вания высоких стандартов жизнеобеспечения. Для 
ее обеспечения, необходимо понимание устройство 
и структуру рынка агропромышленного комплекса 
России.  

Цель исследования заключается в анализе 
структуры агропромышленного комплекса РФ и от-
дельных ее составляющих, а также изучение основ-
ных игроков отраслей, входящих в агропромышлен-
ный комплекс. 

Материалы и методы 
Методологический инструментарий статьи бази-

руется на использовании общенаучных качествен-
ных и количественных методах исследования.  

Производство сельскохозяйственной продукции 
в Российской Федерации в период с 2014 по 2023 
год увеличилось на 33,2%. Данный рост произошёл 
в контексте продовольственного эмбарго, введён-
ного указом президента 6 августа 2014 года. Увели-
чение объёмов наблюдалось во всех основных сег-
ментах агропромышленного комплекса. 

Доля государственной собственности сократи-
лась на 8,8%, тогда как доля индивидуальной соб-
ственности за рассматриваемый период уменьши-
лась на 13,8%. Площадь сельскохозяйственных зе-
мель, находящихся в собственности юридических 
лиц, возросла на 371,4%. 

В обнародованный рейтинг крупнейших в России 
агрохолдингов входят 77 компаний. По общей пло-
щади земельного фонда первая десятка показала 
прибавку на 158 тыс. га в годовом исчислении, и это 
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почти полностью заслуга первых пяти предприятий 
(рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Площадь земельного фонда в разрезе крупнейших ком-
паний АПК России, 2024г., тыс. гектар 

 
В Российской Федерации существуют различные 

модели и формы осуществления сельскохозяй-
ственного предпринимательства, среди которых вы-
деляются малые и средние хозяйства, агрохолдинги 
и крупные агробизнес-структуры, а также коопера-
тивные объединения. 

Малые и средние сельскохозяйственные пред-
приятия представляют собой относительно неболь-
шие хозяйства, которые занимаются как производ-
ством сельскохозяйственных культур, так и органи-
зацией животноводства. Владельцы данных хо-
зяйств, как правило, выступают в роли предприни-
мателей, принимая на себя ответственность за вы-
полнение всех необходимых производственных 
операций. Такие предприятия создают рабочие ме-
ста для местного населения, что способствует раз-
витию сельских территорий. Семейные фермерские 
хозяйства выступают основой сельскохозяйствен-
ного производства в России, отличаясь тем, что их 
деятельность ориентирована на использование тру-
довых ресурсов членов семьи, минимизацию произ-
водственных затрат и ведение натурального хозяй-
ства. Это позволяет им демонстрировать относи-
тельную устойчивость к экономическим колеба-
ниям. 

В контексте корпоративного агробизнеса и агро-
холдингов, данные структуры характеризуются зна-
чительными земельными наделами и осуществ-
ляют широкий спектр сельскохозяйственных опера-
ций, включая, но не ограничиваясь, производством 
зерновых и овощных культур, а также разведением 
скота и птицы. В последние десятилетия наблюда-
ется тенденция к увеличению числа корпоративных 
агрохолдингов, которые аккумулируют значитель-
ные ресурсы и передовые технологии. Это позво-
ляет им эффективно оптимизировать производ-
ственные процессы, интегрировать различные сег-

менты цепи поставок и достигать высокой рента-
бельности. Вместе с тем, агрохолдинги могут стал-
киваться с комплексными управленческими вызо-
вами, обусловленными многообразием и различной 
направленностью их бизнес-единиц. 

Кооперативы представляют собой организацион-
ные объединения малых и средних сельскохозяй-
ственных предпринимателей, направленные на кол-
лективное решение разнообразных задач, охваты-
вающих спектры от приобретения оборудования и 
семян до координации сбыта готовой продукции. 
Данный подход способствует оптимизации произ-
водственных затрат и обеспечению доступа к рын-
кам для фермеров небольшого и среднего мас-
штаба. Аграрные кооперативы формируются с це-
лью интеграции ресурсов, что позволяет участникам 
снижать издержки на закупку ресурсов и оборудова-
ния, а также повышать эффективность маркетинга 
продукции. Кооперативные инициативы могут при-
нимать разнообразные организационные формы, 
включая производственные, сбытовые и закупоч-
ные. Ярким примером успешной кооперации явля-
ется «Российский сельскохозяйственный коопера-
тив», который предоставляет своим членам доступ 
к современным рынкам и технологиям. 

Особенности бизнес-процессов в сельскохозяй-
ственном предпринимательстве заключаются в ис-
пользовании земли в качестве главного средства 
производства, в сильной зависимости от климатиче-
ских условий, в сезонности производства и исполь-
зовании труда (что в основном возникает в резуль-
тате несовпадения времени производства, необхо-
димого для получения продукции, и рабочего пери-
ода, который короче по продолжительности и пред-
ставляет собой время воздействия человека на 
предмет труда, а именно вспашки, обработки, 
уборки урожая), а также в скоропортящемся харак-
тере продукции и сосредоточенности производства 
в пространстве (это обуславливает расходы на 
транспорт, повышается себестоимость продукции, 
затрудняется сбыт). 

 
Результаты 
Агрохолдинги играют ключевую роль в обеспече-

нии продовольственной безопасности России, как 
мощные и комплексные предприятия. Их деятель-
ность охватывает весь цикл производства сельско-
хозяйственной продукции, от выращивания и сбора 
урожая до переработки, хранения и реализации ко-
нечного продукта.  

Современные тенденции в бизнес-процессах аг-
рохолдингов характеризуются цифровизацией: 
внедрение систем управления фермами, GPS-нави-
гации, дронов для мониторинга посевов, автомати-
зация процессов. Также внимание уделяется эколо-
гической устойчивости - внедряется органическое 
земледелие, сокращается использование химиче-
ских удобрений и пестицидов, используются возоб-
новляемые источники энергии. 

Бизнес-процессам агрохолдингов характерно 
объединение предприятий по всей цепочке произ-
водства, переработки и реализации продукции, со-
здание вертикально интегрированных холдингов. 
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Повышение качества продукции: внедрение си-
стем контроля качества, сертификация продукции, 
соответствие международным стандартам. 

Бизнес-процессы агрохолдингов России явля-
ются сложными и многогранными. Они включают в 
себя широкий спектр деятельности, от выращива-
ния и сбора урожая до переработки, хранения и ре-
ализации продукции.  

Современные агрохолдинги активно внедряют 
инновационные технологии, повышают эффектив-
ность производства, стремятся к экологической 
устойчивости и социальному благополучию. Их дея-
тельность играет ключевую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности России и разви-
тии сельского хозяйства. 

В агрохолдинге «Прогресс Агро» наблюдается 
активное развитие семеноводства и селекции ги-
бридов с целью повышения эффективности произ-
водства. В 2024 году в рамках стратегии диверсифи-
кации производственной деятельности группа ком-
паний осуществила посев полей новыми высокодо-
ходными сельскохозяйственными культурами. В 
перспективе подобные эксперименты могут способ-
ствовать аграриям в освоении новых нишевых рын-
ков и развитии собственной переработки, что в свою 
очередь позволит значительно увеличить доход-
ность за счет реализации готовой продукции. 

Проект СФНЦА РАН (Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехнологий Российской ака-
демии наук) по созданию агробиотехнопарка, функ-
ционал которого будет охватывать всю Сибирь. Аг-
робиотехнопарк совместно с особой экономической 
зоной научно-производственного типа в Новосибир-
ской области будут представлять собой единый кла-
стер инновационного развития в АПК СФО, уникаль-
ную модель интеграции аграрной науки, аграрного 
образования и агропромышленного производства. 
На одной уникальной площадке будут расположены 
научные учреждения, охватывающие все сферы 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Это позволит в кратчайшие сроки пере-
вести все сельскохозяйственное производство на 
инновационный путь развития и обеспечить не 
только технологическую платформу для этого, но и 
обучить и подготовить кадровые ресурсы (высшей 
квалификации по приоритетным научно-техниче-
ским направлениям), а также подготовить научных 
работников. Цель создания агробиотехнопарка – по-
строение научно обоснованной технологической си-
стемы для создания инновационной платформы 
для модернизации компаний, вовлеченных в сель-
скохозяйственный сектор экономики регионов. Это 
позволит провести государственным и коммерче-
ским компаниям на одной площадке всю технологи-
ческую цепочку от идеи до реального промышлен-
ного результата, провести повышение квалифика-
ции для сотрудников компаний в самых прорывных 
областях АПК. Продукция резидентов агробиотех-
нопарка будет являться конкурентоспособной и уни-
кальной, так как будет создана с учетом природно-
климатических и экономических особенностей реги-
онов, а также соответствовать национальным и 
международным стандартам. При этом созданная 

наукоемкая продукция будет иметь более низкую 
себестоимость, и решать задачи импортозамеще-
ния и продовольственной безопасности регионов 
Сибирского федерального округа. 

Таким образом, с 2023 года Минсельхозом Рос-
сии реализуется новая мера государственной под-
держки, направленная на создание и развитие агро-
промышленных технопарков. Сеть агробиотехно-
парков станет площадкой для выстраивания цепо-
чек взаимодействия между научными организаци-
ями и организациями агропромышленного ком-
плекса. Назначением сети агробиотехнопарков ста-
нет осуществление научно-технической и инноваци-
онной деятельности, результаты которых будут 
внедрены в процесс производства сельскохозяй-
ственной продукции. При этом будет осуществ-
ляться оказание государственной поддержки по со-
зданию и развитию проекта при наличии научно-тех-
нической и инновационной деятельности резиден-
тов. 

 
Заключение 
В заключение можно отметить, что модели и 

формы сельскохозяйственного предприниматель-
ства в России демонстрируют значительное разно-
образие, обусловленное различными факторами, 
включая экономические условия, технологии и соци-
альные аспекты. Эффективная организация бизнес-
процессов в аграрном секторе требует комплекс-
ного подхода, включающего инновации, оптимиза-
цию ресурсов и учет сезонности. Успешное разви-
тие аграрного сектора возможно лишь при условии 
гармоничного сочетания различных форм и моде-
лей предпринимательства, что позволит обеспечить 
продовольственную безопасность и устойчивое раз-
витие экономики в целом. 

На основе анализа текущей ситуации в АПК 
необходимо определить стратегическую миссию 
АПК РФ — обеспечение продовольственной без-
опасности России в сочетании с интеграцией нашей 
страны в мировой агропродовольственный рынок и 
осуществить следующее стратегически важные пре-
образования этой отрасли экономики: довести долю 
собственного производства по основным видам про-
довольствия до 85%, улучшить качество продуктов 
питания и их доступность для граждан; оказать до-
статочную финансовую поддержку отрасли сель-
ского хозяйства в рамках государственных про-
грамм развития АПК и села, применить механизм 
льготного налогообложения земель сельскохозяй-
ственного назначения; создать комфортные усло-
вия для закрепления молодых специалистов в АПК 
на селе и приостановить отток сельской молодёжи; 
осуществление контроля за инвесторами, так как 
многие предприятия пострадали от их недобросо-
вестной работы в отношении привлечения креди-
тов; необходимо осуществить инновационное об-
новление и повышение продуктивности хозяйств 
при помощи региональных центров, оказывающих 
консультационные услуги фермерам; важное значе-
ние имеет развитие транспортной системы и инфра-
структуры на селе. Данные целенаправленные и 
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комплексные меры помогут сформировать целост-
ную эффективную систему функционирования. 
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Лизинг как инновационная технология развития реального 
сектора экономики: возможности и ограничения 
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Статья посвящена исследованию ключевых аспектов развития 
рынка лизинга в Российской Федерации, включая его уникальные 
характеристики, актуальные вызовы и возможности. В работе 
предложены рекомендации по совершенствованию механизмов 
государственной поддержки и стимулированию лизинга, что мо-
жет способствовать его устойчивому росту и дальнейшему раз-
витию. Подчеркивается значимость внедрения современных ре-
шений и формирования конкурентной среды для эффективного 
функционирования лизингового сектора. 
Авторами детально проанализированы преимущества лизинга 
как инновационной технологии, играющей ключевую роль в мо-
дернизации реального сектора экономики. Приведены примеры 
успешных международных практик, демонстрирующих потен-
циал лизинга для повышения эффективности использования ак-
тивов и оптимизации налоговых обязательств. Рассмотрены ос-
новные тренды в глобальной экономике, оказывающие влияние 
на развитие лизинга. 
Особое внимание уделено вопросам налогового стимулирования 
и поддержки малого и среднего предпринимательства, которые 
являются важными драйверами экономического роста. Обосно-
вывается необходимость расширения сотрудничества с между-
народными партнерами и применения цифровых технологий для 
повышения прозрачности и эффективности лизинговых опера-
ций. 
Ключевые слова: лизинговая деятельность, компании с иннова-
ционным подходом, поддержка со стороны государства, иннова-
ции, предприятия малого и среднего масштаба, устойчивый рост, 
конкурентный климат, экономические факторы 
 
 

Введение 
Слово «Лизинг» в России было заимствовано из 

английского языка (Leasing), образованного от гла-
гола «To lease», что означает сдавать в аренду. Со-
временное определение термина «Лизинг» тракту-
ется учеными по разному. Согласно Федеральному 
закону "О финансовой аренде (лизинге)", Лизинг - 
совокупность экономических и правовых отноше-
ний, возникающих в связи с реализацией договора 
лизинга, в том числе приобретением предмета ли-
зинга[5]. Первые лизинговые сделки, по мнению уче-
ных, начали свою историю в древнем Шумере в 
двухтысячных годах до нашей эры. Первыми объек-
тами лизинга тех времен, согласно глиняным таб-
личкам, найденным в шумерском городе Ур, явля-
лись скот, земля, водные источники и сельскохозяй-
ственные инструменты. В Древней Греции переда-
вали в аренду рудники для добычи полезных иско-
паемых. Аристотель (384/383—322 гг. до н. э.) отме-
тил в трактате «Риторика», что «богатство состоит в 
пользовании, а не в праве собственности», в после-
дующем эта фраза одной из самых известных. Пио-
нером лизинга в США, можно назвать телефонную 
компанию Bell в США, которая в 1877 году стали сда-
вать в аренду телефоны и телефонные линии, вме-
сто их продажи.  

Лизинговые компании, в современном интерпре-
тации этого понятия, появились в 20 веке. Первая 
лизинговая компания появилась в США, «United 
States Leasing Corp», в 1952 году, для поддержки 
строительства железных дорог. Перенимая опыт 
США, лизинговые компании начали появляться в 
Европе. Первая европейская компания создана во 
Франции – «Sepafites», в 1957 году (с 1962 была пе-
реименована в «Locafance»). «Sepafites» финанси-
ровала промышленное оборудование. 28 лизинго-
вых компаний работало во Франции к 1965 году. Ан-
глийским пионером лизингового бизнеса стала ком-
пания «Mercantile Leasing Corporation», основанная 
в 1960 г, совместное предприятие Англии и США, 
так как учредителями являлись компании «Mercantil 
Credit Company» и «United States Leasing 
Corporation». «Deutsche lising GMBH» была создана 
в Германии в 1962 году. Первым предметом лизинга 
«Deutsche Leasing» и первой лизинговой инвести-
цией стал кассовый аппарат. Япония, является пер-
вой страной в Азиатском регионе, где была осно-
вана первая лизинговая компания «Century Leasing 
System», в 1969 году.  
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Материал и методы исследования 
Исследования профессора Кристиано Анто-

нелли показывают, что в мировой экономике наблю-
даются противоречивые тенденции в развитии тех-
нологий. С конца XX века темпы технологических из-
менений, измеряемые ростом производительности, 
были выше в трудоемких отраслях. Это можно объ-
яснить, опираясь на концепцию индуцированных 
технологических изменений и локализованных зна-
ний, а также на теорию «творческого разрушения» 
Шумпетера. Глобализация товарных и финансовых 
рынков стимулировала творческую реакцию на ос-
нове локализованных знаний, что привело к более 
эффективным наукоемким инновациям по сравне-
нию с капиталоемкими. Данные показывают, что 
темпы и направление технологических изменений 
варьировались в разных странах. В частности, с 
начала XXI века в некоторых развитых странах 
наблюдался ускоренный рост производительности 
благодаря увеличению доли рабочей силы [13]. 

Настоящее исследование посвящено лизингу, 
как одной из эффективных форм финансирования 
компаний в России. Лизинговые договоры широко 
используются в странах с развитой рыночной эконо-
микой и предусматривают аренду машин, оборудо-
вания, транспортных средств и промышленных объ-
ектов. С экономической позиции лизинг представ-
ляет собой разновидность кредитной операции и 
форму инвестиционной активности. С юридической 
точки зрения, это самостоятельный договор, кото-
рый включает элементы аренды, купли-продажи и 
кредита. По классическому определению аренда — 
это контракт, дающий право на использование ак-
тива в течение определенного срока за вознаграж-
дение. В лизинговой сделке арендатор контроли-
рует использование актива в течение срока аренды 
и обязан вернуть его по окончании договора (МСФО) 
[7]. Лизинг позволяет использовать активы, такие 
как промышленное оборудование, автомобили и са-
молеты, с возможностью их последующего выкупа 
по остаточной стоимости. Лизинг является альтер-
нативой собственному или заемному капиталу и мо-
жет принимать формы операционной, финансовой 
или обратной аренды. 

Лизинг за рубежом давно стал устоявшимся ин-
струментом экономического развития. Сегодня 
можно наблюдать общую тенденцию, характерную 
для большинства западных компаний [2]. Организа-
ции концентрируются на своей основной деятельно-
сти, избавляясь от излишков имущества. Это позво-
ляет им применять более гибкие стратегии, адапти-
руясь к текущим экономическим условиям. Лизинг 
продолжает набирать популярность, несмотря на 
экономические кризисы, особенно в развитых стра-
нах. Основные игроки на мировом рынке лизинга со-
средоточены в трех ключевых регионах: Северной 
Америке, Европе и Азии. По данным White Clarke 
Global за 2023 год, рейтинг ведущих стран по разви-
тию нового лизингового бизнеса за последние три 
года (2020–2024) показывает, что лизинговая от-
расль продолжает активно развиваться, свидетель-
ствуя о том, что компании во всем мире внедряют 

инновационные методы финансирования оборудо-
вания. 

Широкое распространение лизинга в экономиче-
ски развитых странах объясняется целым рядом его 
преимуществ. Лизинговые компании способны 
предлагать более выгодные условия финансирова-
ния с пониженными процентными ставками, сохра-
няя фиксированные ежемесячные платежи на про-
тяжении всего договора лизинга. Лизинг позволяет 
полностью покрыть затраты на инвестиционный 
проект, а выплаты по договору начинаются только 
после осуществления передачи имущества, допол-
нительно предоставляя возможность лизингополу-
чателю регулярно обновлять используемую тех-
нику, что снижает риски морального устаревания 
оборудования. Лизингополучатель получает нало-
говые льготы по лизингу, которые часто оказыва-
ются более выгодными по сравнению с аналогич-
ными льготами при осуществлении капитальных 
вложений за счёт собственных средств. 

Рынок лизинга в России развивается медленнее, 
чем это необходимо для полноценного роста эконо-
мики, и текущий спрос на такие услуги не полностью 
удовлетворён. Ожидаются позитивные изменения в 
ближайшем будущем, поскольку ключевым факто-
ром остаётся время. На российском рынке всё ещё 
существуют определённые трудности, которые за-
медляют активное развитие лизингового сектора, 
такие как: противоречия в законодательстве относи-
тельно предмета лизинга, низкий уровень осведом-
ленности бизнеса о преимуществах лизинга, неже-
лание финансовых учреждений продвигать лизинго-
вые операции, предпочитая кредитование, трудно-
сти в прогнозировании лизинговых процентов и пре-
мий, недостаток специалистов, знакомых с особен-
ностями лизингового бизнеса, слабое развитие вто-
ричного рынка оборудования. Конкретные препят-
ствия, с которым сталкивается лизинговые бизнес: 
недостаток долгосрочных инвестиций (большая 
часть которых сосредоточена в европейской части 
страны), слабость региональных лизинговых компа-
ний, нежелание крупных игроков выходить в реги-
оны из-за сложности оценки рисков, «фиктивный» 
лизинг: некоторые региональные лизинговые компа-
нии созданы для минимизации налогов и низкая ак-
тивность региональных властей в поддержке лизин-
гового бизнеса. 

Основной задачей управления финансовым ли-
зингом является снижение расходов на обслужива-
ние каждой лизинговой сделки. Одним из ключевых 
недостатков лизинга, который ограничивает его эко-
номическую эффективность, остается недостаточ-
ная методологическая проработанность расчетов 
лизинговых платежей. Другим сдерживающим фак-
тором для экономического роста является износ ос-
новных фондов российских предприятий. Процесс 
обновления оборудования в основном финансиру-
ется за счет нераспределенной прибыли организа-
ций, а также затруднен ограниченным доступом к за-
емному капиталу. Лизинг, как альтернативный ин-
струмент финансирования, может сыграть важную 
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роль в модернизации основных фондов промыш-
ленности, что является одной из ключевых задач 
для российской экономики. 

Исследовав российский и американский рынки 
лизинга, становится очевидно, что США занимают 
лидирующие позиции в этой сфере. В России ак-
тивно развивается финансовый и операционный ли-
зинг, при этом отсутствуют гибкие схемы платежей 
и поддержка крупных банков, а государственная 
поддержка лизинга не достаточна развита. В Аме-
рике эти аспекты давно отработаны и активно при-
меняются. Ежегодно лизинговый рынок США демон-
стрирует рост в среднем на 5–10% в таких отраслях, 
как авиация и другие сектора. В России лишь рынок 
транспортного лизинга остается стабильным. Ры-
ночная стоимость лизинга в Европе значительно 
превышает российские показатели. Объем нового 
бизнеса по итогам 2023 года в РФ составил 3,59 
трлн рублей, что эквивалентно 36,19 млрд евро (по 
курсу ЦБ на 31.12.2023), что существенно ниже чем 
в Великобритании, Германии и Франции. Анализи-
руя данные объема нового бизнеса Европейских 
стран в 2023 году в таблице 1, можно выделить пять 
локомотивов европейского рынка лизинга: Велико-
британия, Германия, Франция, Италия и Польша.  
 
Таблица 1 
Страны Европы с наибольшей долей рынка лизинга по итогам 
2023 года [8]. 
Страна Млрд евро Доля рынка лизинга 

Европы, % 
Великобритания 97,402 21,74 
Германия 84,022 18,75 
Франция 68,729 15,34 
Италия 34,809 7,76 
Польша 22,570 5,03 

 
Российский рынок лизинга активно развивается и 

привлекает новых клиентов, но он все еще далек от 
европейского уровня. Этот сектор экономики до-
вольно быстро восстановился после кризиса и про-
должает показывать положительную динамику, од-
нако объемы нового бизнеса все еще недостаточны 
для выхода на европейский уровень [10].  

Проанализировав виды имущества в составе но-
вого бизнеса лизинга в Европе и РФ, за 2023 год, 
видно, что основой европейского лизинга являются 
легковые автомобили. Лидером в РФ является ком-
мерческая техника, но не с таким значительным от-
рывом от остальных видов имущества.  

 
Таблица 2 
Сравнение видов имущества в объеме нового бизнеса ли-
зинга за 2023 год в РФ и Европе[8]. 

Вид имущества Россия Европа 
Коммерческая техника 35,5% 18% 

Спецтехника и промышленное обору-
дование 

16,6% 15% 

Легковые автомобили 16,5% 55% 
Суда, авиационный транспорт и же-

лезнодорожная техника 
15,8% 3% 

Другое 9,5% 4% 
Недвижимость 5,7% 3% 

Телекоммуникационное оборудова-
ние, оргтехника, компьютеры 

0,4% 2% 

 

В Северной Америке, Европе и других странах 
лизинг активно применяется в таких секторах, как 
строительство и коммерческая недвижимость. В не-
которых государствах он охватывает и жилую не-
движимость. Эти лизинговые сделки часто сопро-
вождаются налоговыми льготами, что делает их 
особенно привлекательными для всех участников 
лизинговых сделок. Особенностью лизинга во Фран-
ции является возможность аренды земельных 
участков, в то время как в России сдача в аренду зе-
мель и природных объектов не допускается. Тем не 
менее, в России весьма развита сфера сельскохо-
зяйственного лизинга, хотя другие отрасли пока не 
демонстрируют таких же результатов, как на зару-
бежных рынках. Для всестороннего развития лизин-
говой отрасли необходимо больше государственной 
поддержки в развитии российской промышленно-
сти. 

В условиях нестабильной экономики и роста ста-
вок по кредитам, лизинг становится более выгодным 
и безопасным вариантом финансирования. Сравни-
вая кредитование, аренду и лизинг, обычно обра-
щают внимание лишь на суммы платежей и про-
центные ставки, что не всегда позволяет объек-
тивно оценить преимущества той или иной формы 
финансирования. Лизинг, может существенно со-
кратить налоговую нагрузку, при этом предоставляя 
длительные налоговые льготы даже после заверше-
ния всех платежей по договору [3]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Учет зарубежного опыта внедрения новшеств в 

малый бизнес крайне важен для Российской Феде-
рации, поскольку на данный момент существует зна-
чительный дисбаланс между крупным, средним и 
малым бизнесом. Этот дисбаланс сохраняется, не-
смотря на их взаимную заинтересованность и об-
щие цели. Сегодня российские компании уверенно 
занимают две ключевые ниши на мировом рынке: 
первая — это энергоресурсы и сопутствующие про-
дукты, вторая — это производство товаров, кото-
рые, будучи сложнее и качественнее китайских ана-
логов, при этом дешевле европейских. Эти товары 
производятся на небольших промышленных пред-
приятиях [1].  

В зарубежных странах малый и средний бизнес 
играют ключевую роль в обеспечении занятости, 
развитии и внедрении новых производственных 
процессов, а также способствуют развитию продаж 
и получению финансирования. Именно внедрение 
новых производственных процессов выступают 
важным фактором для получения конкурентных пре-
имуществ. Малые предприятия вынуждены сопер-
ничать с крупными корпорациями как на внутрен-
нем, так и на международном рынках, что делает их 
особенно уязвимыми, особенно на начальных эта-
пах развития. Малому бизнесу крайне необходима 
государственная поддержка и стимулирование, осо-
бенно в условиях экономической нестабильности. 
Опыт развивающихся стран демонстрирует, что 
поддержка малого бизнеса должна включать меры 
по недопущению концентрации ресурсов в руках од-
ного лица и выделение приоритетных направлений, 
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которые важны для общества. В России также целе-
сообразно применять программно-ориентирован-
ный подход, который предполагает реализацию це-
левых программ поддержки малого бизнеса на фе-
деральном и региональном уровнях. Опыт таких 
стран, как США, Канада, Италия, Аргентина и Бра-
зилия, показывает, что эффективной может быть 
упрощенная система налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей и семейных предприя-
тий, которая сочетает в себе единый налог на вме-
нённый доход для отдельных видов деятельности 
[6]. 

На сегодняшний день в Западной Европе около 
20% инвестиций в производственные активы осу-
ществляется с использованием лизингового финан-
сирования, причем около 80% рынка лизинга прихо-
дится на Великобританию, Германию, Италию и 
Францию. Переход к рыночной экономике в странах 
Восточной Европы, таких как Венгрия, Чехия и Сло-
вакия, также открыл новые возможности для ли-
зинга. В некоторых странах, таких как Великобрита-
ния, Германия и Дания, нет отдельного законода-
тельства о лизинге — он регулируется в рамках ком-
мерческого права. В других странах, например, во 
Франции, Португалии и Швеции, существует специ-
альное законодательство, регулирующее права ли-
зингодателей и их отношения с производителями 
арендованного имущества. 

Законодательные подходы к лизингу варьиру-
ются. Например, Франция, Бельгия и Италия при-
держиваются концепции «экономического собствен-
ника», тогда как Великобритания, Ирландия, Нидер-
ланды и США используют концепцию «юридиче-
ского собственника». В некоторых странах наблюда-
ется смешанная система, сочетающая элементы 
обеих концепций [4]. Регулирование лизинговой де-
ятельности зависит от специфики национального 
законодательства. В Италии и Франции лизинг кон-
тролируется аналогично банковской сфере, тогда 
как в Великобритании и Германии банки надзирают 
только за теми лизинговыми операциями, которые 
осуществляют их дочерние компании. В Ирландии, 
например, лизинговые компании получают государ-
ственные субсидии и пользуются ускоренной амор-
тизацией, что позволило стране стать мировым цен-
тром лизинга воздушных судов. 

Лизинг воспринимается как модель замкнутого 
цикла для устойчивого развития. В рамках этой мо-
дели предприятие сохраняет владение активом на 
протяжении всего срока его эксплуатации, контро-
лируя его стоимость и организуя рециркуляцию, или 
переработку по завершении аренды [9]. 

Мировое развитие лизинга сталкивается с рядом 
препятствий, характерных для некоторых госу-
дарств. В Греции запрещено арендовать недвижи-
мость, грузовые автомобили и автобусы, что вкупе с 
жёсткими амортизационными нормами, установлен-
ными государством, тормозит развитие этого сек-
тора. В странах Западной Европы и структурах ЕС, 
включая Европейскую лизинговую организацию, 
предпочтение отдается юридическому владению 
имуществом. Различиями в схемах учета и аморти-
зации разных стран ведет к использованию разных 

подходов к налоговому учету: экономическая кон-
цепция предполагает учет актива на балансе арен-
датора, а юридическая концепция требует его учета 
на балансе арендодателя. 

Проанализировав мировой объем нового лизин-
гового бизнеса, лидирующую позицию занимает 
США, занимая треть мирового рынка новых сделок 
и продаж оборудования. Великобритания и Герма-
ния следуют за США, занимая второе и третье ме-
ста по объему нового бизнеса. В Великобритании 
активный рост наблюдался в 2015 году, когда объем 
нового бизнеса составил 76,88 миллиарда евро, что 
обеспечило ей прочные позиции. Германия, проде-
монстрировав рост в 2022 году, в 2022–2023 годах 
столкнулась с незначительным спадом. Основные 
лизинговые сделки в этой стране связаны с легко-
выми и грузовыми транспортными средствами. 
Франция занимает четвертое место в мире, но 
темпы её роста снизились в последние годы. В це-
лом, члены Европейской федерации лизинговых и 
финансовых организаций (Leaseurope) демонстри-
руют стабильный рост, особенно такие страны, как 
Нидерланды, Польша, Швейцария, Бельгия, Дания, 
Испания, Австрия и Норвегия.  

На развитие лизинговой деятельности в мире 
также влияют две ключевые тенденции: усиливаю-
щаяся конкуренция между финансовыми учрежде-
ниями и глобализация экономики. США, учитывая 
эти тенденции, активно поддерживает создание 
венчурных фирм и научно-исследовательских цен-
тров. Национальный научный фонд США играет 
важную роль в финансировании малых компаний, 
предоставляя как кредиты, так и гранты. Эта под-
держка способствует росту малых и средних иссле-
довательских предприятий (R&D). Лидером в этом 
отношении является Италия, где на малые фирмы 
приходится 65% от общего числа компаний в R&D 
секторе. В других странах, таких как Греция и Ир-
ландия, доля малых предприятий в исследователь-
ской деятельности также велика, а в Японии, напро-
тив, она составляет только 7% [12]. 

Развиваясь, малый и средний бизнес в развитых 
странах, всё чаще выходит на экспортные рынки, в 
связи с ростом международной передачи техноло-
гий и специализацией на производстве узлов и ком-
плектующих для крупных компаний, таких как авто-
мобильные и авиационные концерны. Электронная 
коммерция, открывает новые возможности для ма-
лого бизнеса за счет снижения затрат на традицион-
ные формы торговли. Экспортный потенциал ма-
лого бизнеса по-прежнему недостаточно реализо-
ван, несмотря на все достижения. Среди ключевых 
препятствий остаются отсутствие информации о за-
рубежных рынках, бюрократические барьеры, слож-
ности с экспортными стандартами и недостаточное 
развитие торговых представительств за границей. 

Налоговая политика является важным фактором 
для поддержки и стимулирования развития компа-
ний малого и среднего бизнеса. Снижение налого-
вой нагрузки, налоговые льготы и каникулы для про-
ектов способствуют увеличению финансирования и 
успешному внедрению новых технологических ре-
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шений. Введение пониженных ставок НДС или осво-
бождение от налогообложения прибыли в первые 
годы работы, значительно поддержит малый биз-
нес. 

Глобальные тенденции в развитии лизинга де-
монстрируют усиление международной конкурен-
ции и необходимость адаптации лизинговой поли-
тики к новым условиям. Операционный лизинг, как 
форма аренды, открывает новые возможности для 
компаний и помогает оптимизировать их риски, свя-
занные с остаточной стоимостью активов. Развитие 
вторичного рынка арендуемых активов позволяет 
уменьшить финансовую нагрузку на компании и 
улучшить их долгосрочное планирование. Изучив 
опыт ведущих мировых держав, лизинг демонстри-
рует его важную роль в развитии бизнеса и стано-
вится важным инструментом экономического роста, 
особенно в переходный период. Основная цель 
управления финансовым лизингом с точки зрения 
привлечения заемного капитала заключается в ми-
нимизации расходов на обслуживание каждой ли-
зинговой сделки. Ключевым недостатком, ограничи-
вающим экономическую эффективность лизинга, 
является недостаточная проработанность методики 
расчета лизинговых платежей.  

В исследовании анализируются препятствия, за-
медляющие рост рынка лизинга в Российской Феде-
рации, и предлагаются потенциальные пути их 
устранения, которые представлены в таблице 3 [3]. 

 
Таблица 3 
Препятствия, замедляющие рост рынка лизинга в Российской 
Федерации и пути их устранения [3]. 

Проблемы с лизингом Решение
Повторное использование 
освобожденных активов для 
целей лизинга 

Разрешить вторичное исполь-
зование освобожденных от 
налога активов для целей ли-
зинга 

Отсутствует система страхова-
ния коммерческих рисков при 
лизинговых сделках 

Необходимо внедрение зару-
бежной практики страхования 
финансовых рисков на россий-
ских предприятиях 

Недостаток развития оборудо-
вания на вторичных рынках 

Развитие рынков вторичного 
оборудования 

Отсутствие готовых решений 
для комплексной автоматиза-
ции лизинговой компании 

Планируемая разработка про-
граммного обеспечения для 
автоматизации лизинга 

 
Ограниченные возможности финансирования, 

снижение платежеспособности клиентов, общая 
стагнация деловой активности и сокращение спроса 
на лизинговые услуги из-за уменьшения государ-
ственного финансирования лизингополучателей, а 
также ограниченное сотрудничество с зарубежными 
компаниями вследствие волатильности на валют-
ных рынках представляют собой значительные 
риски для лизинговых компаний. Эти факторы могут 
негативно сказаться как на текущих проектах, так и 
на будущем развитии отрасли. Для достижения ли-
дирующих позиций на рынке лизинга в будущем 
необходимо выделить ключевые направления для 
развития. В условиях неблагоприятных макроэконо-
мических тенденций российский рынок лизинга пе-
реживает стагнацию, вызванную низким уровнем 
инвестиционного спроса со стороны крупных клиен-

тов и сворачиванием ряда инвестиционных проек-
тов. Сектор малого и среднего бизнеса, напротив, 
демонстрирует заметный рост, что открывает новые 
возможности для развития, несмотря на негативные 
факторы. 

Актуальность развития лизинга в России, вклю-
чая создание полноценного лизингового рынка, обу-
словлена изношенностью парка оборудования и не-
достаточной инвестиционной активностью. Успех 
любой лизинговой компании напрямую зависит от 
её способности адаптироваться к изменениям и по-
вышать свою эффективность. Оптимизация процес-
сов необходима не только для сокращения затрат, 
но и для ускорения обработки запросов, что, в свою 
очередь, повысит качество обслуживания клиентов 
и уровень их удовлетворенности. 

 
Выводы 
Иностранные компании, занимающиеся постав-

ками промышленного оборудования и различной 
оснастки, продолжают проявлять высокий интерес к 
российскому рынку. Одной из приоритетных задач 
для этих фирм станет экспорт своей продукции. Для 
снижения рисков в подобных сделках целесооб-
разно применять новейшие финансовые инстру-
менты.  

Лизинг, как форма финансирования, предостав-
ляет российским компаниям целый ряд преиму-
ществ, которые недоступны при иных способах мо-
дернизации производства. Финансирование обору-
дования, при помощи лизинговых компаний, явля-
ется одним из доступных механизмов в условиях 
ограниченного доступа к средствам для приобрете-
ния. Лизинг также предлагает целый спектр выгод 
для всех участников сделки, что делает его более 
привлекательным и доступным вариантом [12]. Ос-
новные опасения, по поводу перевода договоров 
финансового лизинга в операционные, касаются 
ухудшения платежеспособности клиентов и недо-
статочной государственной поддержки лизинговых 
организаций. Перспективы распространения регу-
лирования на операционный лизинг, по этим причи-
нам, в России кажутся ограниченными. Государство 
не в состоянии обеспечить финансирование для 
каждой организации, нуждающейся в модернизации 
производственных мощностей. Поэтому предприя-
тиям приходится самостоятельно искать пути об-
новления своих основных средств, чтобы сохранять 
конкурентоспособность на рынке. 

Для успешного развития лизинга в России необ-
ходимо улучшить доступ к финансированию, внед-
рить более гибкие схемы расчетов по лизинговым 
договорам и расширить сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами, несмотря на существующие 
внешние ограничения. Необходимо обратить осо-
бое внимание на поддержку малого и среднего биз-
неса, который играет всё более значимую роль в 
экономике страны. Позитивным фактором является 
потенциал цифровизации и внедрение инноваций в 
лизинговую отрасль, что позволит компаниям опти-
мизировать внутренние процессы, повысить про-
зрачность сделок и улучшить взаимодействие с кли-
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ентами [10]. В перспективе это откроет новые воз-
можности для компаний, работающих на рынке ли-
зинга, и позволит им предлагать более конкуренто-
способные и привлекательные условия для своих 
клиентов. Компании, которые смогут адаптиро-
ваться к новым условиям, развивать цифровые ре-
шения и расширять свои продукты и услуги, смогут 
не только сохранить свои позиции, но и выйти на но-
вые уровни развития, укрепляя своё влияние как на 
внутреннем, так и на международном рынках. 
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functioning of the leasing sector is emphasized. The authors analyzed in 
detail the advantages of leasing as an innovative technology that plays a 
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of successful international practices demonstrating the potential of leasing 
to increase the efficiency of asset use and optimize tax liabilities are given. 
The main trends in the global economy affecting the development of leasing 
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use of digital technologies to increase transparency and efficiency of 
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Анализ реализации социально-экономической политики  
в Санкт-Петербурге 
 
 
 
 
Саримова Алина Игоревна 
соискатель кафедры национальной и региональной экономики, 
РЭУ им.Г.В. Плеханова 
 
Статья посвящена анализу инструментария реализации соци-
ально-экономической политики города Санкт-Петербург. В совре-
менном мире социально-экономическое развитие играет решаю-
щую роль в обеспечении благосостояния населения и стабиль-
ности государства. Санкт-Петербург, будучи одним из крупней-
ших городов России, сталкивается с рядом проблем, обусловлен-
ных неравномерностью территориального развития, различиями 
в уровне жизни населения и потребностью адаптироваться к из-
меняющейся внешней среде. Государство разработало четырёх-
ступенчатую систему стратегических целей, включающую глав-
ную цель, четыре стратегических направления, семнадцать стра-
тегических задач и программных установок (всего 114 целей). Ре-
ализация и достижение этих целей будут способствовать устой-
чивому и сбалансированному развитию Санкт-Петербурга. В 
настоящее время наблюдается положительная динамика в отно-
шении экономического развития региона: растёт экономика, сни-
жается безработица и улучшается качество жизни горожан. В го-
роде активно строятся новые объекты, такие как жилые ком-
плексы, спортивные сооружения, культурные центры и образова-
тельные учреждения.  
Для повышения эффективности государственных программ 
Санкт-Петербурга необходимо улучшить координацию между 
различными органами власти, усилить контроль над расходова-
нием бюджетных средств и привлечь частный сектор к участию в 
реализации проектов. Также важно регулярно проводить монито-
ринг и оценивать результаты выполнения программ, чтобы свое-
временно корректировать их и достигать лучших результатов. 
Повышение эффективности государственных программ в Санкт-
Петербурге требует комплексного подхода и понимания суще-
ствующих проблем. Устойчивость развития региона зависит от 
результативности реализации программ в социальной, экономи-
ческой и инфраструктурной сферах.  
Ключевые слова: социально-экономическая политика региона; 
региональная экономика; государственные и региональные про-
граммы; экономическое развитие  
 
 

Введение 
Актуальность темы исследования «Анализ реа-

лизации социально-экономической политики в 
Санкт-Петербурге» обусловлена необходимостью 
научного изучения и оценки эффективности мер, 
принимаемых городскими властями для обеспече-
ния устойчивого развития региона. 

В современном мире социально-экономическое 
развитие играет решающую роль в обеспечении 
благосостояния населения и стабильности государ-
ства. Санкт-Петербург, будучи одним из крупнейших 
городов России, сталкивается с рядом проблем, 
обусловленных неравномерностью территориаль-
ного развития, различиями в уровне жизни населе-
ния и потребностью адаптироваться к изменяю-
щейся внешней среде.  

Анализ реализации социально-экономической 
политики в Санкт-Петербурге позволяет выявить ос-
новные тенденции и закономерности развития реги-
она, определить сильные и слабые стороны прово-
димой политики, а также предложить рекомендации 
по её совершенствованию. Это будет способство-
вать повышению эффективности управления город-
ским хозяйством, улучшению качества жизни насе-
ления и укреплению позиций Санкт-Петербурга на 
международной арене. 

Актуальность проведения анализа реализации 
социально-экономической политики в Санкт-Петер-
бурге обусловлена следующими факторами: 

1. Необходимость обеспечения устойчивого раз-
вития города и повышения качества жизни населе-
ния. 

2. Важность создания благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и развития бизнеса. 

3. Стремление к повышению конкурентоспособ-
ности Санкт-Петербурга на российском и междуна-
родном уровнях. 

4. Необходимость решения социальных про-
блем и обеспечения доступности услуг и инфра-
структуры для всех жителей города. 

5. Реализация национальных проектов и госу-
дарственных программ, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы. 

Материалы и методы 
В рамках исследования были использованы ме-

тоды статистического анализа данных, кусающихся 
социально-экономического развития региона, а 
также метод сравнительного анализа для выявле-
ния успешных практик и возможностей для повыше-
ния уровня регионального развития. Анализ позво-
ляет выявить проблемы и возможности, определить 
эффективность мер, принятых для достижения по-
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ставленных целей, а также разработать рекоменда-
ции для дальнейшего совершенствования соци-
ально-экономической политики Санкт-Петербурга. 

В 2023 году валовой региональный продукт 
Санкт-Петербурга достиг 6,8 трлн рублей, что на 
1,9% больше, чем в предыдущем году (рис.1). ВРП 
на душу населения также увеличился на 1,8% и со-
ставил 5,5 млн рублей. Основные драйверы роста 
включают обрабатывающую промышленность, тор-
говлю и транспорт [1]. 

 

 
Рис. 1 - Динамика Валового регионального продукта города 
Санкт-Петербург, 2013-2022 гг., млрд. руб. [6] 

 
Инвестиции в основной капитал возросли на 

1,4% и достигли 1,1 трлн рублей. Объём промыш-
ленного производства увеличился на 1,5% и достиг 
4,4 трлн рублей. Оборот розничной торговли вырос 
на 1,3% и составил 2,8 трлн рублей. 

Уровень безработицы снизился до 1,5%, а сред-
няя зарплата увеличилась на 12,6% и составила 114 
400 рублей. Индекс потребительских цен вырос на 
11% и достиг 111%. 

В социальной сфере наблюдается положитель-
ная динамика. Численность населения Санкт-Пе-
тербурга увеличилась на 1,1% и составила 5,5 млн 
человек. Ожидаемая продолжительность жизни вы-
росла до 74,9 лет. 

В 2023 году исполнение расходов на реализацию 
региональных проектов Санкт-Петербурга в рамках 
достижения целей национальных проектов соста-
вило 36,2 млрд руб., из которых 34,2% выделано на 
проект «Демография», 23,2% - на проект «Жилье и 
городская среда» и 16,7% на проект «Здравоохра-
нение». 

Приоритеты социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга охватывают все сферы его 
жизнедеятельности и соответствуют стратегиче-
ским приоритетам России. 

На основании этих приоритетов можно выделить 
4 стратегических направления развития Санкт-Пе-
тербурга до 2030 года, каждое из которых состоит из 
своих стратегических целей. 

Государство разработало четырёхступенчатую 
систему стратегических целей, включающую глав-
ную цель, четыре стратегических направления, сем-
надцать стратегических задач и программных уста-
новок (всего 114 целей). Реализация и достижение 
этих целей будут способствовать устойчивому и 
сбалансированному развитию Санкт-Петербурга [2]. 
Стратегия является основным документом системы 
государственного планирования Санкт-Петербурга. 
Её положения уточняются и детализируются в дру-
гих документах планирования. Государственные 

программы Санкт-Петербурга, разрабатываемые 
каждые шесть лет, включают комплекс ресурсо-
обеспеченных конкретных мероприятий, направлен-
ных на достижение целей стратегии [8,9,10].  

 

 
Рисунок 1 – Система стратегических направлений и целей г. 
Санкт-Петербург в отношении социально-экономического 
развития [3]  

 
Анализ реализации социально-экономической 

политики в Санкт-Петербурге показывает положи-
тельные результаты. Город активно развивает ин-
фраструктуру, поддерживает малый и средний биз-
нес, привлекает инвестиции и создаёт благоприят-
ные условия для жизни населения. Инфраструктура 
Санкт-Петербурга претерпела значительные изме-
нения. Построены новые объекты, такие как автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии, аэро-
порты, морские порты и другие. Помимо этого, про-
ведена модернизация существующих объектов ин-
фраструктуры. 

Одним из основных направлений развития ин-
фраструктуры является транспортная инфраструк-
тура. В городе активно строятся новые автомобиль-
ные дороги, в том числе скоростные трассы и маги-
страли. Также ведётся строительство новых желез-
нодорожных линий, в том числе высокоскоростных 
поездов. 

Важным элементом инфраструктуры является 
энергетическая система. В Санкт-Петербурге прово-
дится модернизация электростанций, строитель-
ство новых генерирующих мощностей и линий элек-
тропередач. Это позволяет обеспечить надежное 
электроснабжение города и прилегающих террито-
рий. 

 
Результаты 
Реализация государственных программ Санкт-

Петербурга имеет ключевое значение для стратеги-
ческого развития экономики города. Согласно Феде-
ральному закону от 07.05.2013 № 104-ФЗ, государ-
ственные программы служат основой для формиро-
вания бюджетных проектов. Они направлены на ре-
шение приоритетных задач, таких как улучшение ка-
чества жизни населения, развитие инфраструктуры, 
поддержка предпринимательства и инновации [11]. 
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Разработка и реализация государственных про-
грамм Санкт-Петербурга способствуют достижению 
стратегических целей социально-экономического 
развития региона, повышению качества жизни жите-
лей и укреплению конкурентоспособности Северной 
столицы. Эти программы являются одним из основ-
ных механизмов реализации главного стратегиче-
ского документа Санкт-Петербурга. Они обеспечи-
вают системный подход к решению приоритетных 
задач развития города и эффективное использова-
ние бюджетных средств [4]. 

Наиболее важные государственные программы 
для развития Санкт-Петербурга, которые привели к 
значительным результатам, включают «Развитие 
образования», «Развитие здравоохранения», «Раз-
витие культуры и туризма», «Развитие транспорт-
ной системы». Например, программа «Развитие об-
разования» повысила доступность и качество обра-
зовательных услуг, а также увеличила количество 
молодых специалистов в разных отраслях эконо-
мики. В рамках программы «Развитие здравоохра-
нения в Санкт-Петербурге» было улучшено меди-
цинское обслуживание населения, снизилась смерт-
ность и увеличила продолжительность жизни благо-
даря строительству новых медицинских учреждений 
и модернизации существующих. С помощью про-
граммы «Развитие транспортной системы Санкт-Пе-
тербурга», направленной на улучшение дорожно-
транспортной инфраструктуры, повысилась без-
опасность дорожного движения и произошло сниже-
ние экологического воздействия на окружающую 
среду, также были построены новые дороги, мосты 
и развязки, а также обновлён общественный транс-
порт. Государственная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Санкт-Петербурге» способствует 
сохранению и развитию культурного наследия го-
рода, привлекает туристов и создаёт новые рабочие 
места в туристической отрасли, она включает в себя 
проведение различных культурных мероприятий, 
реставрацию исторических памятников и проложе-
ние новых туристических маршруты [5]. 

Однако некоторые государственные программы 
Санкт-Петербурга столкнулись с трудностями при 
реализации, такими как нехватка финансирования, 
бюрократические преграды и коррупция. Это вы-
звало задержки в выполнении запланированных ме-
роприятий и снизило ожидаемые результаты. 

С целью повышения эффективности государ-
ственных программ Санкт-Петербурга, необходимо 
улучшить взаимодействие между разными орга-
нами власти, усилить контроль над использованием 
бюджета и привлечь частный сектор к работе над 
проектами. Помимо этого, важно регулярно анали-
зировать и оценивать результаты выполнения про-
грамм, чтобы при необходимости вносить корректи-
ровки и добиваться лучших результатов. 

Необходимость внедрения обоснованных каче-
ственных показателей и мониторинга процента их 
выполнения обуславливается существующими про-
блемами в процессе реализации государственных 
программ, вязанными с номинальным и формаль-
ным характером отдельных мероприятий.  

В настоящее время, учитывая существующую 
нормативно-правовую базу, методология определе-
ния эффективности государственных программы 
основывается на количестве выполненных меро-
приятий и на объеме освоенных денежных средств. 

При обращении к опыту других регионов России 
и зарубежных стран можно заметить, что повыше-
ние эффективности государственных программ воз-
можно благодаря следующим мерам: 

1. использование современных методов и тех-
нологий управления проектами для оптимизации 
планирования, контроля и оценки результатов вы-
полнения программ; 

2. развитие системы мониторинга выполнения 
программ. а также совершенствование методологии 
оценки результатов для своевременного выявления 
проблем и принятия мер по их устранению; 

3. внедрение в процесс принятия решений и ре-
ализации государственных программ принципов от-
крытости и прозрачности, что будет способствовать 
повышению доверия общества к власти и стимули-
рует активное участие граждан в управлении. 

 
Заключение 
Важно подчеркнуть, что повышение качества гос-

ударственных программ в Санкт-Петербурге пред-
полагает детальный анализ и учёт текущих сложно-
стей, в частности, необходима реконструкция суще-
ствующая нормативно-правовая база в отношении 
реализации государственных программ. Устойчи-
вость развития региона зависит от успешной реали-
зации проектов в социальной и экономической сфе-
рах. 

В современных трендах наблюдается позитив-
ная динамика в сфере экономического роста реги-
она: отмечается увеличение экономики и улучше-
ние уровня жизни жителей. В Санкт-Петербурге ак-
тивно возводятся новые объекты, включая жилые 
комплексы, спортивные сооружения, культурные 
центры и учебные заведения. Экономическое разви-
тие Санкт-Петербурга характеризуется устойчивым 
ростом и диверсификацией. Этот город занимает 
второе место по экономической активности в России 
после Москвы. Ключевые секторы промышленности 
включают в себя машиностроение, энергетику, пи-
щевую промышленность и производство товаров 
для населения. Санкт-Петербург активно привле-
кает зарубежные инвестиции и сотрудничает с меж-
дународными организациями, такими как Европей-
ский банк реконструкции и развития и Всемирный 
банк. Город также служит важным транспортным уз-
лом для международной торговли. 

За последние годы Санкт-Петербург демонстри-
рует рост валового регионального продукта, инве-
стиций в основной капитал и реальных доходов 
граждан. Регион активно внедряет инновации и про-
водит научные исследования. В целом, экономиче-
ская динамика города свидетельствует о его ста-
бильности и перспективах для дальнейшего разви-
тия. Важной частью государственной политики яв-
ляется поддержка малого и среднего бизнеса через 
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программу «Развитие предпринимательства», ори-
ентированной на создание благоприятной бизнес-
среды. 

Регион активно сотрудничает с международными 
организациями и инвестиционными фондами, что 
обуславливает привлечение дополнительных сред-
ства для реализации социально-экономических про-
ектов. 

Однако существуют проблемы, которые необхо-
димо решить. Одна из них — недостаточное разви-
тие общественного транспорта и дорожной инфра-
структуры. Также актуальна проблема доступности 
жилья для населения, особенно в новостройках. 

В целом анализ реализации социально-экономи-
ческой политики в Санкт-Петербурге показывает по-
ложительную динамику и свидетельствует о том, 
что город продолжает развиваться и улучшать каче-
ство жизни своих жителей. 
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The article is devoted to the analysis of the tools for implementing the socio-

economic policy of the city of St. Petersburg. In the modern world, socio-
economic development plays a decisive role in ensuring the well-being of 
the population and the stability of the state. St. Petersburg, being one of 
the largest cities in Russia, faces a number of problems caused by uneven 
territorial development, differences in the standard of living of the 
population and the need to adapt to the changing external environment. 
The state has developed a four-stage system of strategic goals, including 
the main goal, four strategic directions, seventeen strategic tasks and 
program guidelines (a total of 114 goals). The implementation and 
achievement of these goals will contribute to the sustainable and balanced 
development of St. Petersburg. Currently, there is a positive trend in the 
economic development of the region: the economy is growing, 
unemployment is decreasing and the quality of life of citizens is improving. 
New facilities are actively being built in the city, such as residential 
complexes, sports facilities, cultural centers and educational institutions. To 
improve the efficiency of state programs in St. Petersburg, it is necessary 
to improve coordination between various authorities, strengthen control 
over the spending of budget funds and involve the private sector in the 
implementation of projects. It is also important to regularly monitor and 
evaluate the results of program implementation in order to promptly adjust 
them and achieve better results. Improving the efficiency of state programs 
in St. Petersburg requires a comprehensive approach and understanding 
of existing problems. The sustainability of the region's development 
depends on the effectiveness of the implementation of programs in the 
social, economic and infrastructural spheres. 

Keywords: Regional socio-economic policy; regional economy; state and 
regional programmes; economic development 
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В статье обоснована необходимость использования комплекс-
ных инструментов по развитию Арктической зоны РФ, в частности 
путем реализации кластерной политики, мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также механизма государ-
ственно-частного (муниципально-частного) партнерства. Акту-
альность работы заключается в акцентировании внимания на си-
нергетические эффекты от реализации упомянутых инструмен-
тов. Арктическая зона Российской Федерации является специфи-
ческим макрорегионом с неравномерной освоенностью, удалён-
ностью территорий, суровым климатом и тенденцией к убыли 
населения и «вымиранию» отдельных населённых пунктов. Вме-
сте с тем Арктика обладает большим ресурсным потенциалом, 
возможностью успешной реализации проекта Северного мор-
ского пути, что будет способствовать закреплению населения ре-
гиона, стратегически важного для безопасности страны в целом. 
По мнению авторов, решением данной задачи может быть объ-
единение уже существующих методов для достижения наиболь-
ших показателей социально-экономического развития. С помо-
щью компаративного анализа отечественной и зарубежной лите-
ратуры обоснована необходимость комплексного применения 
механизмов развития территорий, при этом эффекты от совмест-
ного применения разнообразных механизмов рассмотрены с по-
зиции двух уровней. На первом (макро) уровне выделено влия-
ние синергетических эффектов на регион на социально-экономи-
ческое развитие региона в целом. Второй (микро) уровень описы-
вает влияние синергетических эффектов на отдельные предпри-
ятия и организации. Дальнейшее исследование данной темы мо-
жет включать в себя разработку комплексных мер (с учётом вы-
явленных синергетических эффектов) для конкретных регионов. 
Ключевые слова: Кластерная политика, проектное управление, 
государственно-частное партнёрство, Малое и среднее предпри-
нимательство, развитие территорий, Арктическая зона Россий-
ской Федерации 

 

Введение 
Развитие Арктической зоны Российской Федера-

ции (АЗРФ) очень важно для нашей страны в целом 
по причинам, связанным, прежде всего, с обеспече-
нием безопасности на северных границах страны; 
развитием Северного морского пути; добычей по-
лезных ископаемых; сохранением уникальной куль-
туры коренных жителей данных территорий. Но, в 
текущей ситуации развитие Арктики довольно про-
блематично из-за таких ее «вековечных», или 
трудно устранимых особенностей, как: суровый кли-
мат; неравномерная освоенность территорий; тен-
денции к убыли населения; экономическая монопро-
фильность поселений; низкая конкурентоспособ-
ность местных товаров; реализация продукции на 
низких этапах переделки. 

Для нивелирования негативных последствий 
данных особенностей необходимо применять ком-
плекс механизмов развития территории. Для реше-
ния каждой индивидуальной проблемы необходимо 
применение особых мер, включая те из них, которые 
кажутся, на первый взгляд, второстепенными и даже 
неестественными. Так, выражение «арктическая 
кластерная политика», как структура сетей взаимо-
связи между субъектами формирующихся экономи-
ческих комплексов на Севере, элементами регио-
нальной инновационной инфраструктуры и субъек-
тами представительства местных органов власти, 
должна занять вполне достойное место в экономи-
ческом лексиконе. Многочисленные авторы, специ-
ализирующиеся на теме кластеров, дают собствен-
ные определения этого феномена, часто акценти-
руя внимание на концентрации фирм, способных 
производить синергетический продукт, благодаря их 
географической близости и взаимозависимости. 
Главное состоит в том, что кластеры, представляю-
щие собой географически сконцентрированные 
группы взаимосвязанных организаций, поставщи-
ков, фирм в соответствующих отраслях и связанных 
с их работой организаций [Портер, 1993], помогают 
обеспечивать конкурентоспособность региона 
[Porter, 2008]. 

Кластерная политика, является важным элемен-
том национальной и региональной политики многих 
стран мира. Деятельность динамично развиваю-
щихся кластеров оказывает положительное влия-
ние на экономический рост и развитие. Основой 
данного утверждения является повышение конку-
рентоспособности предприятий и увеличение инно-
вационной активности [Frankowska; Myszak; 
Bembenek, 2020]. 
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В европейских странах наибольшую популяр-
ность имеют кластеры организованные благодаря 
частным инициативам, хотя нередко организации 
происходит благодаря инициативе государственных 
органов [Kowalski 2020]. В силу необходимости гос-
ударственной поддержки внешнеэкономической де-
ятельности арктических кластеров и привлечения 
иностранных инвестиций, расширение форматов 
такой поддержки считается нормой, поскольку речь 
идет не только о финансовой, но и правовой, иму-
щественной, организационной, информационной 
помощи, кадровом обеспечении и т.д. Однако, улуч-
шение международного инвестиционного климата в 
Арктических зонах неизбежно повлияет положи-
тельно на приток частного капитала как иностран-
ного, так и отечественного.  

Наибольшую эффективность кластеры имеют в 
тех регионах, где концентрация взаимосвязанных 
отраслей высока. Арктическая зона как раз подхо-
дит под данный критерий - в некоторых ее регионах 
до сих пор наблюдается монопрофильность сохра-
нённая ещё с СССР. 

Благодаря кластерной политике все участники 
получают преимущества посредством масштаба и 
синергии. Важность кластеров показана в Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического раз-
вития России до 2030 года. 

Одной из задач кластерной политики является 
формирование условий для развития государ-
ственно-частного партнёрства - ГЧП. Это понятие 
представляет собой взаимовыгодное сотрудниче-
ство, в ходе реализации которого государство полу-
чает действующий объект, а предприниматели за-
рабатывают на строительстве или последующей 
эксплуатации объекта. 

Государственно-частное партнёрство в области 
инфраструктуры для отдалённых территорий имеет 
большое значение. Кстати, корейские учёные рас-
сматривают ГЧП, как способ устранения цифрового 
разрыва между городскими и сельскими районами 
[Lee; Jeong; Lee 2023]. Данный показатель очень ва-
жен для АЗРФ, так как сельские территории имеют 
большую удалённость и для того что бы реализо-
вать проекты инфраструктуры необходимо участие 
всех заинтересованных сторон. В западной литера-
туре отмечается, что тенденция расширения госу-
дарственно-частного партнёрства особенно ярко 
проявляется в таких сферах, как инфраструктура и 
транспорт, здравоохранение, образование или 
охрана окружающей среды, жилищное хозяйство 
[Batra 2021]. 

У большинства проектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) в АЗРФ конкурентоспособ-
ность ниже из-за повышенных издержек - высокой 
стоимости электроэнергии и отчасти - северных 
надбавок к заработной плате, являющихся обяза-
тельными. При усилившемся в 2022-м году санкци-
онном давлении возникла необходимость в поиске 
перспектив для предприятий и отраслей, и разра-
ботке государственной политики, которая сможет не 
только стабилизировать ситуацию, но и дать новый 
импульс для развития. Особую роль занимает МСП, 

благодаря своей гибкости и способности к измене-
ниям [Риски и возможности развития регионов Рос-
сии в условиях санкционного давления 2022]. Все 
регионы АЗРФ заинтересованы в социально-эконо-
мическом развитии территории, в частности реали-
зации инвестиционных проектов, увеличению 
уровня предпринимательской активности, роста 
экономики, эффективного использования ресурсов, 
повышению благосостояния и качества жизни насе-
ления [Социально-экономическое развитие аркти-
ческого макрорегиона: комплексный подход 2022]. 
При реализации арктических проектов стоит уде-
лить особое внимание комплексным долгосрочным 
результатам социально-экономического развития 
региона, а не финансовым интересам отдельных 
компаний [Шамахов; Морозова; Степанов 2022].  

Цель: Найти синергетические эффекты от ис-
пользования кластерной политики, мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также 
механизма государственно-частного (муници-
пально-частного) партнерства 

Задачи: 
- изучить понятие, применение, задачи кластер-

ной политики применительно к АЗРФ; 
- рассмотреть понятие, применение, задачи госу-

дарственно-частного партнёрства; 
- выделить меры по поддержке МСП; 
- на примере АЗРФ выделить важность использо-

вания комплекса данных мер 
 
Методология 
Основой для работы послужили статьи и моно-

графии российских и иностранных авторов затраги-
вающие темы кластеров, развития ГЧП и поддержки 
предпринимательства. Рассмотрены правовые акты 
регулирующие деятельность в данных сферах. Про-
изведён глубокий анализ, синтез, сопоставление. 
Как пример решения проблем отдельной террито-
рии была взята Арктическая зона Российской Феде-
рации с её характерными особенностями 

 
Результаты 
Кластерный подход предоставляет возможность 

для развития взаимосвязанных, но независимых 
проектов. Тем самым оставляя предпринимателям 
возможности для относительно независимого суще-
ствования компании и улучшая конкурентоспособ-
ность данных организаций 

Кластерная политика представляет собой госу-
дарственную политику включающую комплекс мер, 
которые преследуют цель развития кластеров, 
обеспечивающих конкурентоспособность, иннова-
ционное развитие, хозяйственные связи и в целом 
социально-экономическое развитие территории.. 
Она решает следующие задачи: 

- содействие росту конкурентоспособности эле-
ментов кластера; 

- привлечение инвестиций на территорию; 
- создание инфраструктуры для региональных 

кластеров; 
- развитие ГЧП; 
-подготовка кадров необходимой квалификации 

для работы в кластерах; 
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- развитие МСП. 
Основными характеристиками кластера явля-

ются[Kowalski 2020]: 
- географическая концентрация предприятий ве-

дущих деятельность в одном секторе и деятельно-
стью связанной с данным сектором 

- симбиоз конкуренции и сотрудничества 
Организации партнёры обладают таким потенци-

алом, который больше суммы их потенциалов. Это 
происходит в результате того, что между участни-
ками кластера происходит обмен технологиями, 
специалистами, информацией. 

Для государства основным преимуществом яв-
ляется то, что оно может эффективно взаимодей-
ствовать с бизнесом. А компаниям даёт возможно-
сти для преодоления возникающих проблем. По-
мимо этого, кластеры дают такие положительные 
для всех эффекты, как: увеличение производитель-
ности труда и внедрение инноваций. 

Хозяйственные звенья кластера обладают та-
кими признаками, как[Петрова 2014]: 

- организационное единство- наличие стратеги-
ческой цели (группы целей) разработанных админи-
стративно-экономическим центром управления; 

- единство в производственно-технологическом 
направлении, которое начинается с научных иссле-
дований и заканчивается продвижением продукции; 

- наличие инфраструктурных условий для реали-
зации деятельности кластера 

Кластеры наиболее эффективный механизм для 
повышения конкурентоспособности [Enright 1992].  

Факторы увеличивающие конкурентоспособ-
ность проектов в кластерах [Петрова 2014]: 

- кадровое обеспечение- за счёт того, что пред-
приятия могут обмениваться специалистами, и кла-
стер может эффективно взаимодействовать с ву-
зами для привлечения молодых кадров; 

- возможность исследований и разработок вслед-
ствие сотрудничества с организациями науки; 

- снижение издержек- в кластере возможны опто-
вые вые закупки сырья и оборудования; 

- совместное пользование ресурсами – предпри-
ятия в кластере имеют возможность для совмест-
ного пользования инноваций и других ресурсов; 

- возможность для совместного маркетинга то-
вара - зачастую небольшие предприятия не могут 
позволить себе крупных маркетинговых компаний, а 
это очень важно для продвижение товаров, как на 
внешних рынках, так и на внутреннем рынке; 

- появляются благоприятные условия для вы-
хода на внешние рынки – в большинстве своём это 
происходит из-за симбиоза общего маркетинга и 
увеличения конкурентоспособности товаров; 

-увеличение взаимосвязи компаний следствии 
чего легче приспособится к постоянно изменяю-
щимся условиям, возможность применять более 
успешные практики и проводить совместную анти-
кризисную политику; 

- больше внимания со стороны государства- гос-
ударство заинтересовано в создании и развитии 
кластеров, поэтому данные направления имеют 
преференции. 

Конкурентоспособность обеспечивает снижение 
издержек, повышение качества и маркетинговых 
компаний. Помимо этого, рост конкурентоспособно-
сти происходит за счёт увеличения инновационной 
активности. 

Развитие кластеров для государства важно по-
тому что оно приводит к [Петрова 2014]: 

- увеличению количества занятых- кластеры 
обеспечивают создание новых рабочих мест 

- повышение уровня жизни- в том числе из-за по-
явления новых рабочих мест и из-за увеличения ко-
личества доступной продукции уровень жизни насе-
ления в регионах с развитой кластерной системой. 

Задачами для реализации кластерной политики 
[Чайникова 2016]: 

- содействие конкурентоспособности предприя-
тий; 

- развитие транспортной, инновационной, жи-
лищной, социальной, производственной, инженер-
ной, энергетической инфраструктуры»; 

- содействие привлечения в кластер высококва-
лифицированной рабочей силы; 

- развитие системы непрерывного образования; 
- развитие МСП; 
- формирование и развитие ГЧП; 
- развитие производственной и научно-техниче-

ской кооперации. 
Кластерный эффект- социально экономический 

эффект, возникающий при кластерном взаимодей-
ствии, который предполагает увеличение эффек-
тивности посредством кооперации, возможностей 
для использования общей инфраструктуры, увели-
чения доступа к инновациям и использования об-
щей инфраструктуры. 

После оценки факторов, влияющих на кластер и 
кластерных эффектов рассмотрим этапы оценки 
эффективности создания регионального кла-
стера[Хашева; Исмаилов 2004]: 

- значимость проекта в рамках региона- кластеры 
должны иметь значительный вес в развитии реги-
она; 

- экономическая эффективность проекта- про-
екты реализуемые в кластере должны быть эконо-
мически эффективными, государственная под-
держка должна помогать предприятиям разви-
ваться, но они не должны держаться только на ней; 

- проведение оценки рисков проекта- все риски 
реализации и отказа от реализации кластера, как 
проекта должны быть просчитаны; 

- расчёт синергетического эффекта – эффектив-
ность компаний в кластере должна быть выше 
суммы эффективности компаний по отдельности; 

- анализ альтернативных решений- нужно рас-
смотреть все альтернативные возможности реали-
зации проекта.  

Принципы стратегического мониторинга кла-
стера [Несмачных 2014]: 

- проектного управления- взаимодействие кла-
стеров должно базироваться на принципах проект-
ного управления; 

- идеологический- у кластерного управления 
должна быть определённая общая цель и пул задач; 
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- эффективности распределения ресурсов- ре-
сурсы в пределах кластера должны быть распреде-
лены с максимальной эффективностью; 

- адаптации- у кластера должны быть ресурсы и 
стратегический план на случай изменений внешней 
среды; 

- комплексности развития ресурсов- кластеры 
должны использовать все виды ресурсов и иннова-
ционные, и трудовые и т.п. 

- целостности и иерархии- организации входя-
щие в кластер не должны действовать хаотично, у 
них должна присутствовать система. 

Благодаря синергии возможностей государ-
ственной власти и эффективности частного капи-
тала получается взаимовыгодное сотрудничество. 
Государство получает действующий объект экономя 
деньги на строительстве, а предприниматели полу-
чают прибыль. Помимо всего вышесказанного ГЧП 
обеспечивает привлечение значительных инвести-
ций в российскую экономику на среднесрочной и 
долгосрочной основе.  

Многие строительные проекты имеют длитель-
ный срок окупаемости и очень дороги, государство 
берёт на себя часть рисков и обеспечивает стабиль-
ность проекта. Ориентированный на прибыль инве-
стор активно ищет пути снижения издержек, повы-
шения эффективности и способы оптимизации ре-
сурсов. 

Объектами ГЧП могут быть автомобильные до-
роги и иные объекты дорожной инфраструктуры, 
проекты трубопроводного и железнодорожного 
транспорта, аэропорты, порта, суды, объекты здра-
воохранения, культуры, образования, туризма, 
спорта. Объекты на которых осуществляется утили-
зация, обработка, обезвреживание, проекты благо-
устройства территории. Не так давно благодаря Фе-
деральному закону 173-ФЗ от 29.06.2018 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в данный перечень стали 
включены IT-объекты 

С позиции региональных органов власти наибо-
лее перспективными направлениями ГЧП являются 
проекты энергетической инфраструктуры и модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства. Благо-
даря этим проектам решаются вопросы обновления 
устаревшей инфраструктуры и создание новой. При 
этом решается проблема бюджетирования тех или 
иных проектов. Для предпринимателей данное со-
трудничество тоже имеет значительные преимуще-
ства, так как государство делит риски и ответствен-
ность с частными партнёрами. 

Рассмотрим принципы, без которых ГЧП будет 
неэффективным[Леонова 2020]: 

- доступность информации о ГЧП (за исключе-
нием проектов содержащих государственную 
тайну); 

- обеспечение свободной конкуренции; 
- добросовестное исполнение сторонами своих 

обязательств по договору; 
- отсутствие дискриминации и равенство перед 

законом; 
- свобода заключения данных соглашений; 

- справедливое разделение обязательств и рис-
ков между сторонами соглашения. 

Теперь перейдём к изучению участников данного 
процесса: 

- частный партнёр- юридическое лицо (кроме не-
коммерческих организаций, государственных и му-
ниципальных учреждений); 

- публичный партнёр- Правительство РФ; выс-
ший исполнительный орган субъекта РФ или упол-
номоченный им орган исполнительной власти; упол-
номоченный орган местного самоуправления или 
глава муниципального образования; 

- финансирующий партнёр- банк 
Но, в большинстве случаев применяются 2 

формы государственно-частного партнёрства: 
- концессионное соглашение- частный партнёр 

проводит работы на объекте, который принадлежит 
государству. Регламентируется Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях»; 

- соглашение о ГЧП – частный партнёр проводит 
работы на объекте, который впоследствии оста-
нется в её собственности. Основное регулирование 
происходит в рамках Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации». 

Перейдём к малому и среднему предпринима-
тельству. В современном мире механизмы под-
держки предпринимательства делятся на [Остов-
ская; Дышловой 2019]: 

- экономические - поддержка предпринимателей 
посредствам выделения финансирования; 

- социальные - создание условий для развития 
предпринимательства; 

- информационные - обеспечение предпринима-
телей качественной и оперативной информацией; 

- инновационные - внедрение инноваций и науки 
в деятельность предпринимателей; 

- правовые- расширение законодательной базы, 
регулирующей деятельность МСП; 

- культурные – создание положительного отно-
шения к предпринимательству; 

- мотивационные- создание системной под-
держки и упрощение ведения деятельности МСП.  

Помимо этого, некоторые исследователи выде-
ляют такие меры поддержки, как [Охрименко; Гаче-
гов 2023]: 

- меры направленные на цифровизацию; 
- меры для выхода малых предпринимателей на 

зарубежный рынок; 
- помощь в привлечении и обучении кадров. 
В большинстве из этих мер АЗРФ нуждается 

наиболее остро. Перечислим проблемы малого биз-
неса, наиболее характерные для АЗРФ: 

- энергозатратность производства; 
- сложность с завозом материалов и вывозом 

продукции; 
- малая ёмкость местного рынка и сложности с 

выходом на рынки других регионов; 
- неконкурентоспособность местных товаров. 
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В таблице 1 Рассмотрим возможности для ниве-
лирования проблем Арктической зоны Российской 
Федерации. 

 
Таблица 1 
Возможности нивелирования проблем АЗРФ 

 Кластер-
ная поли-

тика 

Развитие 
институтов 

ГЧП 

Поддержка 
МСП 

Суровый климат - - - 
Неравномерная освоен-
ность территорий 

- + - 

Тенденции к снижению 
населения 

+ + + 

Монопрофильность посе-
лений 

- - + 

Низкая конкурентоспособ-
ность местных товаров 

+ + + 

Продажа продукции на 
низких этапах переделки 

+ - + 

 
Исходя из таблицы используя комплекс при гра-

мотной государственной и региональной политики 
невозможно изменить в лучшую сторону только кли-
матический фактор. Так же отметим, что ни один из 
представленных механизмов развития территории 
не сможет в одиночку решить весь комплекс про-
блем.  

Но, помимо этого стоит учитывать, что при при-
менении нескольких механизмов регионального 
развития их эффект будет гораздо больше, чем при 
применении одного из них изолировано (табл. 2, 3) 

 
Таблица 2 
Кластерные эффекты и эффекты ГЧП 
Кластерные эффекты Эффекты ГЧП 
Макроуровень 
- Социальный вклад- создание 
новых рабочих мест 
- Внедрение инноваций в про-
изводство (более высокая сте-
пень кооперации науки и про-
изводств) 
- Увеличение ВВП и положи-
тельная динамика экономиче-
ского развития 
- Рост инвестиционной актив-
ности 

- Привлечение инвестиций в 
страну 
- Увеличение числа рабочих 
мест 
- Развитие инфраструктуры 

Микроуровень 
- Экономия на издержках 
- Эффект снижения стоимости 
капитала 
- Синергетический эффект 
- Маркетинговый эффект 
- Эффект совместного исполь-
зования инфраструктуры 
- Инновационный эффект 

- Увеличение возможных от-
раслей для предприниматель-
ства 
- Деление рисков между госу-
дарством и частным инвесто-
ром 
- Более плотное взаимодей-
ствие с государством 

 
Из представленной выше таблицы, можно выде-

лить следующие синергетические эффекты кла-
стерной политики и ГЧП: 

- кластеры могут развиваться благодаря объек-
там инфраструктуры построенным посредством гос-
ударственно-частного партнёрства; 

- кластерная политика в совокупности с государ-
ственно частным партнёрством может привлечь 
ещё больше инвестиций; 

- маркетинговый эффект в рамках кластерной по-
литики может распространиться так же на компании 
в рамках государственно-частного партнёрства; 

- повышение эффективности управления за счёт 
применения опыта взаимодействия с другими участ-
никами кластера и государственными властями; 

- инновации, применяемые в кластерах так же 
могут быть применены к предприятиям ГЧП; 

- чем больше предприятий задействуется, и чем 
больше в них государственное участие, тем менее 
рисковое данное предприятие;  

- при совместном взаимодействии предприятий в 
рамках кластеров и ГЧП будет увеличение экономи-
ческого роста. 

 
Таблица 3 
Кластерные эффекты и эффекты МСП 

Кластерные эффекты Эффекты МСП 
Макроуровень 
- Социальный вклад- создание 
новых рабочих мест 
- Внедрение инноваций в про-
изводство (более высокая сте-
пень кооперации науки и про-
изводств) 
- Увеличение ВВП и положи-
тельная динамика экономиче-
ского развития 
- Рост инвестиционной актив-
ности 

- Увеличение числа рабочих 
мест 
- Развитие конкуренции 
- Увеличение разнообразия 
производимой продукции 
 

Микроуровень 
- Экономия на издержках 
- Эффект снижения стоимости 
капитала 
- Синергетический эффект 
- Маркетинговый эффект 
- Эффект совместного исполь-
зования инфраструктуры 
- Инновационный эффект 

- Инновационный эффект 
- Увеличение эффективности 
использования капитала 
 

 
Из представленной выше таблицы, можно выде-

лить следующие синергетические эффекты кла-
стерной политики и политики развития малого и 
среднего предпринимательства: 

- увеличение числа рабочих мест очень важно 
для развития государства; 

- внедрение инноваций очень благотворно по-
влияет на увеличение конкуренции, так как каждый 
предприниматель пытается найти конкурентное 
преимущество, и чем инновационное производство, 
тем больше вероятности данное преимущество по-
лучить; 

- при многообразии производимой продукции 
рост инвестиционной активности будет произво-
дится в большей мере в наиболее перспективных 
направлениях; 

- благодаря маркетинговому эффекту многие 
предприятия МСП смогут выводить свою продукцию 
на рынок и станут конкурентоспособными с круп-
ными конкурентами; 

- увеличение эффективности использования ка-
питала совместно с экономией на издержках дадут 
эффект удешевления производства и посредством 
этого поднимется его конкурентоспособность 

 
Заключение 
Кластеры являются эффективным механизмом 

для увеличения конкурентоспособности, это очень 
важно в условиях Арктической зоны Российской Фе-
дерации особенно в области малого и среднего 
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предпринимательства и развития государственно-
частного партнёрства.  

Например, энергозатратность производства и 
сложность с завозом и вывозом материалов можно 
решить при помощи кластерной политики с приме-
нением ГЧП (развитие энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры). А если предприятия будут ра-
ботать в кластере, то им будет намного легче выйти 
на рынок другого региона. Что касается неконкурен-
тоспособности, то при грамотно выстроенной кла-
стерной политике условия для предпринимателей в 
разных регионах должны выровняться. 

Цель дальнейших исследований авторы видят в 
разработке уникальных комплексных планов соци-
ально экономического развития отдельных регио-
нов и предложение их региональным властям. 
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The article substantiates the need to use comprehensive tools for the 

development of the Arctic zone of the Russian Federation, in particular 
through the implementation of cluster policy, measures to support small 
and medium-sized businesses, as well as the mechanism of public-private 
(municipal-private) partnership. The relevance of the work lies in focusing 
on the synergistic effects of the implementation of these tools. The Arctic 
zone of the Russian Federation is a specific macroregion with uneven 
development, remoteness of territories, harsh climate and a tendency to 
population decline and "extinction" of settlements. At the same time, the 
Russian Arctic has great resource potential, the possibility of successful 
implementation of the Northern Sea Route project, which will contribute to 
the consolidation of the population of the region strategically important for 
the security of the country as a whole. According to the authors, the solution 
to this problem may be to combine existing methods to achieve the highest 
indicators of socio-economic development. With the help of a comparative 
analysis of domestic and foreign literature, the need for a comprehensive 
application of territorial development mechanisms is justified, while the 
effects of the joint application of various mechanisms are considered from 
the perspective of two levels. At the first (macro) level, the influence of 
synergetic effects on the region on the socio-economic development of the 
region as a whole is highlighted. The second (micro) level describes the 
impact of synergistic effects on individual enterprises and organizations. 
Further research on this topic may include the development of 
comprehensive measures (taking into account the identified synergistic 
effects) for specific regions. 
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Анализ соотношения цифровизации языка и развития 
цифровой экономики в контексте новой эпохи 
 
 
 
 
Чжан Цзин  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
Института иностранных языков Шэньянского политехнического 
университета, qqqsd5617181@gmail. com 
 
У Юйхань  
студент Института иностранных языков Шэньянского политехни-
ческого университета, 283706168@qq.com 
 
С полным наступлением информационного века стремительное 
развитие ряда цифровых технологий, таких как Интернет, боль-
шие данные, искусственный интеллект и так далее, глубоко ме-
няет способ общественного производства и образ жизни, кото-
рый стал одной из самых заметных форм существования в со-
временном мире. В настоящее время цифровые технологии и 
цифровая экономика стали главной силой нового витка научно-
технической революции и промышленных перемен. Оцифрови-
зация языка и технологии языкового интеллекта играют важную 
роль в ускорении развития цифровой экономики и являются важ-
ной движущей силой для развития цифровой экономики. Эпоха 
цифровой экономики не только приводит к изменениям в языко-
вой жизни, но и выдвигает более высокие требования к типу, ко-
личеству, качеству и способу предоставления языковых услуг, 
что требует укрепления многогранного потенциала языковых 
служб. В эпоху цифровой экономики данные стали фактором про-
изводства, среди которых лингвистические данные являются од-
ним из наиболее важных видов данных. Оцифровка языка явля-
ется важной «материальной основой» для развития цифровых 
технологий, которая может способствовать развитию цифровых 
технологических инноваций и накоплению цифрового технологи-
ческого капитала, а также важнейшим «сырьем» для получения 
информации и знаний для принятия решений, что может всесто-
ронне повысить эффективность совокупного производства, спо-
собствовать общественному разделению труда и оптимизиро-
вать промышленную структуру. Он может способствовать разде-
лению труда в обществе, оптимизировать промышленную струк-
туру и содействовать развитию цифровой экономики. Статья рас-
считана на анализ роли цифровизации языка на развитие циф-
ровой экономики, основываясь на интерпретации коннотации по-
нятий «оцифровка языка» и «цифровая экономика». 
Ключевые слова: языковые данные, цифровизация языка, циф-
ровая экономика, языковые продукты, возможности языковых 
услуг, соотношене цифровизации языка и развития цифровой 
экономики. 

 

Введение 
Благодаря научно-техническому прогрессу и со-

циально-экономическому развитию современный 
мир претерпевает самые быстрые, масштабные и 
глубокие изменения, которые когда-либо наблюда-
лись человечеством. По некоторым данным, объем 
глобальных данных удваивается примерно каждые 
два года, и можно предположить, что в будущем все 
элементы человеческого производства и жизни 
должны быть оцифрованы. Объединение новых 
технологий, таких как большие данные и облачные 
вычисления, привело к стремительному развитию 
Интернета вещей, который позволил соединить лю-
дей и людей, людей и вещи, вещи и вещи, ускорив 
тем самым рождение цифровой экономики. Цифро-
вая экономика также постепенно становится очень 
важным выражением производительности для эко-
номического и социального развития, ряд «цифро-
вой XX» концепции приходят и уходят, такие как 
цифровой эры, цифровой экономики, цифрового 
правительства, цифрового общества, цифровой 
экологии, цифровой культуры, цифровой торговли, 
цифровых финансов и т.д. Вообще говоря , цифро-
вая экономика - это новая форма экономики, возник-
шая в результате технологического развития и ре-
волюции в информационных технологиях. В настоя-
щее время развитие цифровой экономики стало гло-
бальным консенсусом как для развитых, так и для 
развивающихся стран. Согласно последним стати-
стическим данным, масштабы цифровой экономики 
Китая сегодня уверенно занимают второе место в 
мире, а доход от бизнеса программного обеспече-
ния впервые превысил 10 триллионов юаней [1, с. 8-
9], став одним из главных двигателей экономиче-
ского роста, а масштабы цифровой индустрии 
неуклонно растут. В процессе развития цифровой 
экономики оцифровка языка и технологии языкового 
интеллекта играют важную роль в ускорении разви-
тия цифровой экономики. 

Экономическая деятельность человека тесно 
связана с языком, и развитие любой экономической 
деятельности требует участия языка в той или иной 
степени и в той или иной форме. Форма, способ и 
степень участия языковых факторов в обществен-
ном производстве тесно связаны с факторами и спо-
собами производства, необходимыми для экономи-
ческого развития, а степень и размер языковых эко-
номических атрибутов существенно различаются в 
разных экономических формах, таких как аграрная 
экономика, индустриальная экономика и информа-
ционная экономика. Языковые данные - это фактор 
производства в информационную эпоху, так же как 
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земля для фермеров и машина для рабочих, компь-
ютер может получить знания и интеллект через об-
работку и обучение лингвистических данных, чтобы 
создать новую жизнь для людей. Языковые боль-
шие данные фиксируют все аспекты социального 
управления, экономического развития и жизни лю-
дей в цифровую эпоху. Большое значение имеет со-
здание ресурсов языковых больших данных, управ-
ление и использование языковых больших данных, 
полное изучение ценности языковых больших дан-
ных и использование технологии добычи данных 
для обнаружения важной информации, благоприят-
ной для развития цифровой экономики и управле-
ния цифровым обществом [2, с. 27 -28]. Цифровиза-
ция языка открывает более широкое пространство 
для языковых услуг и, как ожидается, приведет к по-
явлению новых видов языковых услуг, повысит уро-
вень жизни людей и будет способствовать развитию 
цифровой экономики. В связи с непрерывным раз-
витием технологий оцифровки языка и текстов, ис-
кусственного интеллекта и лингвистического интел-
лекта люди возлагают все больше надежд и пер-
спектив на языковые услуги, и считается, что в бу-
дущем не только языковые услуги, созданные с по-
мощью цифровых технологий, таких как машинный 
перевод, платформы для изучения языка, интеллек-
туальное обслуживание клиентов, виртуальные 
якоря и другие цифровые технологии, станут более 
популярными, с лучшими характеристиками про-
дукта и более простыми в использовании, но и все 
больше новых оцифрованных языковых услуг вой-
дут в нашу жизнь. В нашу жизнь войдут новые оциф-
рованные языковые услуги, такие как роботы-компа-
ньоны для пожилых людей и интеллектуальные по-
мощники. 

 
Результаты и обсуждение 
Языковой эффект цифрового общества отража-

ется в изменении самой системы языка, в измене-
нии языковой жизни, а также в современном разви-
тии языкового управления и языковых исследова-
ний. Эпоха цифровой экономики не только вносит 
изменения в языковую жизнь и способствует разви-
тию языковой индустрии, но и выдвигает более вы-
сокие требования к языковым услугам, которые 
должны быть обеспечены высококачественными 
языковыми услугами. 

 
Понятие цифровой экономики. 
Определение цифровой экономики, данное в 

«14-м пятилетнем плане развития цифровой эконо-
мики», изданном Госсоветом КНР в декабре 2021 
года, «это новая экономическая форма, в которой 
ресурсы данных являются ключевым элементом, 
современные информационные сети - основным но-
сителем, а интеграция применения информаци-
онно-коммуникационных технологий и цифровая 
трансформация всех элементов - важной движущей 
силой», которая является основной экономической 
формой после сельскохозяйственной экономики и 
промышленной экономики [3, с. 14]. Как видно, суть 
цифровой экономики как экономической концепции 

заключается в том, что люди идентифицируют, от-
бирают, фильтруют, хранят и используют цифровые 
знания и информацию с помощью больших данных, 
чтобы направить быструю оптимизацию распреде-
ления ресурсов и добиться качественной трансфор-
мации и развития экономики в зарождающейся эко-
номической форме. Суть цифровой экономики за-
ключается в расчете и обмене, так называемый рас-
чет заключается не в расчете цены продукта, а в 
расчете ценности человека, цена продукта в цифро-
вую эпоху и прибыль становятся все ниже и ниже, 
но интернет неограниченно усиливает ценность 
продукта и человека, связывая производство и по-
требление, чтобы установить новые производствен-
ные отношения. Цифровой расчет человеческой 
ценности, в соответствии с ценностью человече-
ского вклада в создание разумного распределения 
прибыли. Так называемый обмен, это обмен выго-
дами, а не монополия капитала, в традиционной 
экономике и эпохе интернет-экономики, это монопо-
лия капитала на права распределения прибыли, в то 
время как цифровая эпоха, новые отношения произ-
водства и производительных сил де-капитализиро-
ваны и де-коммерциализированы, так что произво-
дитель и потребитель делят прибыль от продукта, 
нет посредника, чтобы заработать разницу в цене. 

 
Понятие цифровизации языка. 
Цифровизация языка - это процесс записи, хра-

нения, обработки и распространения языковой ин-
формации с помощью цифровых технологий. Этот 
процесс включает в себя преобразование лингви-
стической информации в цифровой формат для 
хранения, обработки и передачи в цифровой среде. 
Языковая оцифровка включает в себя не только 
оцифровку речи, но и оцифровку текста, изображе-
ний и другой информации, связанной с языком. Под 
оцифровкой языка и текста можно понимать внедре-
ние передовых цифровых технологий, таких как 
большие данные, облачные вычисления, искус-
ственный интеллект, блокчейн и другие передовые 
цифровые технологии, в применение языка и текста 
для формирования продуктов, процессов или моде-
лей предоставления языковых услуг с помощью раз-
личных типов цифровых терминалов.Результаты 
цифровизации языка быстро внедряются в различ-
ные экономические и социальные сферы и в дома 
обычных людей. Например, появление мультиме-
дийных словарей, таких как «Современный китай-
ский словарь» и «Синьхуа цзыдянь», сделало поиск 
текста более удобным, а компьютерный тест на зна-
ние языка путонхуа частично заменил ручную 
оценку, повысив эффективность тестирования. 
Цифровизация языка также постепенно преобра-
зует статическую потенциальную энергию языковых 
и письменных ресурсов в кинетическую энергию для 
высококачественного развития языковой индустрии, 
что будет лучше способствовать построению «циф-
ровой экономики» и «цифрового Китая» в будущем 
развитии [4, с. 150-151]. Цифровизация языка осно-
вывается на стандартизации и нормировании языка, 
что является новым этапом информатизации языка. 
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В цифровую эпоху языковые потребности стано-
вятся разнообразными и многоуровневыми, по-
этому цифровизация языка будет иметь больше 
возможностей для развития и большую прикладную 
ценность.  

 
Соотношене цифровизации языка и развития 

цифровой экономики. 
Цифровая экономика уже давно проникла во все 

сферы экономической жизни. Языковая экономика 
также должна адаптироваться к требованиям вре-
мени, посредством цифровой трансформации за-
вершить преобразование и модернизацию соб-
ственной отрасли. Если воспользоваться экспрес-
сом цифровой экономики, то после цифровой транс-
формации значительно повышается прикладная 
ценность традиционной языковой отрасли. С точки 
зрения предприятия, три элемента управления 
предприятием (люди, деньги и вещи) будут преоб-
разованы в цифровую форму управления предпри-
ятием. Данные этих трех измерений отражают мо-
дель, полностью реконструированную цифровыми 
средствами, в системе это просто цифровая метка 
[5, с. 190-191]. Когда люди, деньги и вещи оцифро-
вываются в единую платформу системы управле-
ния предприятием, а затем технологические роботы 
используются для взаимодействия и вывода дан-
ных, это способствует трансформации традицион-
ной языковой индустрии в цифровую, что косвенно 
способствует повышению эффективности языковой 
индустрии. Развитие информационных технологий, 
таких как искусственный интеллект, блокчейн, ме-
тавселенная и Интернет вещей, в свою очередь, от-
кроет новые возможности для цифровизации языка. 
Таким образом, цифровизация языка является 
неотъемлемым органическим компонентом цифро-
вой экономики и важной движущей силой ее разви-
тия. Развитие цифровой экономики также выдвигает 
все более высокие и глубокие требования к оциф-
ровке языка, заставляя языковую индустрию дви-
гаться в направлении оцифровки, и эти два направ-
ления являются взаимодополняющими и синергети-
ческими [6, с. 73]. Развитие цифровой экономики вы-
двинуло более высокие требования к потреблению 
языковых продуктов и языковых услуг, однако оциф-
ровка языковых продуктов и последующая стыковка 
с потребителями стали простыми и быстрыми, что 
способствует постоянному расширению масштабов 
потребления в языковой индустрии. Языковая си-
стема, сформировавшаяся после оцифровки языка, 
свободна от жестких требований и ограничений тра-
диционной языковой индустрии по времени и про-
странству, а также по людям, что значительно повы-
шает эффективность промышленного производ-
ства. Кроме того, так называемая цифровая эконо-
мика - это любая отрасль, которая должна быть 
предварительно оцифрована, формирование дан-
ных, которые могут быть идентифицированы с по-
мощью компьютеров и других инструментов, а про-
цесс оцифровки отрасли по сути является процес-
сом оцифровки языка, текста, символов и других ви-
дов информации, поэтому цифровая экономика и 
экономика языка дополняют друг друга [7, с. 89-90]. 

Развитие цифровой экономики заставляет языко-
вую экономику переходить на цифровые техноло-
гии, а развитие языковой экономики станет важной 
движущей силой для развития цифровой экономики, 
они подходят друг другу, внутренне взаимодей-
ствуют и совместно способствуют построению со-
временной экономической системы. 

1) Цифровизация языка как движущая сила циф-
ровой экономики. 

В эпоху цифровой экономики концепция потреб-
ления людей также полностью отличается от преж-
ней и незаметно претерпела огромные изменения. 
Если раньше люди были готовы потреблять вещи, 
которые можно было увидеть и потрогать, то теперь 
они готовы потреблять виртуальные данные, такие 
как видеоучастия. Это также означает, что потреби-
тели больше не удовлетворены массовым предло-
жением языковых продуктов и услуг, а ищут более 
персонализированные, индивидуальные продукты. 
Как уже говорилось ранее, для цифровой экономики 
характерно индивидуальное производство и точное 
соответствие спроса и предложения, то есть пони-
мание потребностей потребителей, формирование 
данных опросов в соответствии с их потребностями, 
а затем производство продукции [8, с. 68-69]. Таким 
образом, цифровая экономика должна создавать 
стоимость, переходя от традиционной экономиче-
ской модели прибыли, ориентированной на предло-
жение, к модели, ориентированной на потребитель-
ский спрос и опыт. 

Языковые продукты, производимые традицион-
ной языковой индустрией, представляют собой важ-
ные языковые данные, которые важны для обучения 
компьютеров изучению и анализу человеческого 
языка и повышения уровня интеллекта. В связи с 
цифровым построением цифровизации языка и не-
прерывным развитием искусственного интеллекта и 
языкового интеллекта люди возлагают больше 
надежд на традиционные языковые услуги, пред-
ставленные искусственным интеллектом, в допол-
нение к интеллектуальному переводу, платформам 
для изучения языка, интеллектуальному обслужива-
нию клиентов, виртуальным якорям, которые уже 
вошли в жизнь людей, можно также предсказать, что 
в ближайшем будущем языковые услуги, созданные 
цифровыми технологиями, будут более популярны, 
например, пожилым людям сопровождающие ро-
боты, домашние интеллектуальные помощники и 
т.д. [9, с. 70-71]. Кроме того, в жизнь людей будет 
входить все больше новых цифровых продуктов 
языковых услуг. Оцифровка языка открывает более 
широкую сцену и пространство для языковой инду-
стрии, порождая все новые экономические модели 
в сфере языковых услуг, способствуя тем самым 
устойчивому и качественному развитию цифровой 
экономики. 

2) Цифровизация языка как важная часть разви-
тия цифровой экономики. 

Цифровая экономика - это выявление, отбор, 
фильтрация, хранение и использование данных для 
получения экономических выгод. В процессе иден-
тификации данных различные аспекты должны быть 
преобразованы в данные. Например, язык и текст 
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должны быть оцифрованы и преобразованы в дан-
ные для идентификации. Таким образом, резуль-
таты оцифровки языка служат, расширяют возмож-
ности и улучшают качество языка, а также играют 
вспомогательную и гарантирующую роль в достиже-
нии сбалансированного распределения региональ-
ных языковых ресурсов, что является основой для 
обеспечения справедливого и качественного обра-
зования. Строительство системы оцифровки языка 
и должно быть ориентировано на спрос, соответ-
ствовать общей ситуации национального развития, 
удовлетворять потребности людей в изучении и ис-
пользовании языка и письменности, а также в повы-
шении качества науки и культуры [10, с. 64]. Разви-
тие технологии больших данных является предпо-
сылкой для зарождения цифровой экономики, а при-
менение больших данных - одной из важнейших 
особенностей эпохи цифровой экономики. Напри-
мер, опираясь на строительство цифровых дере-
вень и расширение возможностей языковой науки и 
техники, можно повысить качество и уровень попу-
ляризации общего национального языка и письмен-
ности, а также способствовать выравниванию обра-
зования. 

Создание системы оцифровки языка должно 
быть направлено на практическое применение, сбор 
качественных ресурсов, полное использование рас-
пределенных, общих, сценарных и персонализиро-
ванных моделей цифровых услуг, добычу важной 
информации в процессе оцифровки языка , способ-
ствующей развитию цифровой экономики, создание 
платформы оцифровки языка и письменности с ши-
роким влиянием и эффективное предоставление со-
обществу услуг и ресурсов оцифровки, которые мо-
гут быть использованы и хорошо использованы. 
Цифровизация языка также требует создания си-
стемы цифровых языковых и письменных услуг, сов-
местимой с потребностями широкой общественно-
сти, и полного использования новых цифровых тех-
нологий для построения общества, свободного от 
языковых и информационных барьеров. На данном 
фоне необходимо активно содействовать откры-
тому обмену языковыми ресурсами, служить приня-
тию научных решений, использовать цифровое 
строительство как возможность для улучшения си-
стемы мониторинга языковой жизни, укреплять со-
здание национального аналитического центра по 
языку и письменности, способствовать совершен-
ствованию системы управления языком и письмен-
ностью и модернизации управленческого потенци-
ала. 

 
Заключение 
Цифровые технологии глубоко изменили образ 

мышления, жизни, производства и обучения чело-
века, а «оцифровка» стала основным вопросом в 
различных областях в Китае, а также целью и 
направлением трансформации и модернизации раз-
личных отраслей. В условиях изменения способа 
производства цифровая экономика исчисляет стои-
мость человека, а не цену продукции, и данные ста-
новятся основными факторами производства циф-
ровой экономики, и в процессе этой трансформации 

и модернизации языковые данные после оцифровки 
языка и письменных знаков, как наиболее важный 
тип данных, представляют собой новую форму уча-
стия языка в развитии общественного производ-
ства, и это важное звено в развитии цифровой эко-
номики, и важная движущая сила для развития циф-
ровой экономики. Цифровизация языка может спо-
собствовать развитию инновационных цифровых 
технологий и накоплению капитала в цифровой эко-
номике, оптимизировать распределение ресурсов и 
структуру промышленности, углубить обществен-
ное разделение труда, повысить эффективность 
производства и придать новую жизненную силу и 
импульс социальной экономике. Цифровизация 
языка требует постоянных инноваций, и спрос на та-
ланты будет расти и становиться все более требо-
вательным. В настоящее время все большее внима-
ние уделяется воспитанию междисциплинарных та-
лантов в области лингвистики, информатики и дру-
гих дисциплин. В некоторых университетах созданы 
специальности «Интеллектуальные технологии 
языка», «Наука о языковых ресурсах» и другие дис-
циплины и направления, связанные с оцифровкой 
языка, и готовятся специалисты по оцифровке 
языка, которые в будущем внесут важный вклад в 
развитие цифровой экономики и станут сырьевой 
силой и основным фактором развития цифровой 
экономики. 
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Analysis of the relationship between the digitalization of language and the 

development of the digital economy in the context of the new era 
Zhang Jing, Wu Yuhan  
Shenyang Ligong University  
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
With the full advent of the information age, the rapid development of a series of 

digital technologies such as the Internet, big data, artificial intelligence and 
so on has profoundly changed the mode of social production and way of 
life, which has become one of the most prominent forms of existence in the 
modern world. At present, digital technology and digital economy have 
become the main force of the new round of scientific and technological 
revolution and industrial change. The digitization of language and language 
intelligence technologies play an important role in accelerating the 
development of digital economy and are an important driving force for the 
development of digital economy. The era of digital economy not only brings 
about changes in language life, but also makes higher demands on the 
type, quantity, quality and mode of language services, which requires 
strengthening the multifaceted capacity of language services. In the era of 
digital economy, data has become a factor of production, among which 
linguistic data is one of the most important kinds of data. Language 
digitization is an important “material basis” for the development of digital 
technology, which can promote the development of digital technological 
innovation and accumulation of digital technological capital, as well as an 

essential “raw material” for information and knowledge for decision-making, 
which can comprehensively improve the efficiency of aggregate production, 
promote the social division of labor and optimize the industrial structure. It 
can promote the division of labor in society, optimize the industrial structure 
and promote the development of digital economy. The paper is designed to 
analyze the role of language digitization on the development of digital 
economy, based on the interpretation of the connotation of the concepts of 
“language digitization” and “digital economy”. 

Keywords: language data, digitalization of language, digital economy, language 
products, language services opportunities, correlation between 
digitalization of language and development of digital economy. 
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рост в России на основе VAR-модели 

 
 
 
 
 

Соколов Илья Александрович 
к.э.н., ведущий научный сотрудник Институт экономической поли-
тики им. Е.Т. Гайдара, ведущий научный сотрудник Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
sokolov@iep.ru 
 
Матвеев Евгений Олегович 
младший научный сотрудник Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, ассистент кафедры ММАЭ 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
evgenij.matv@gmail.com 
 
Казакова Юлия Евгеньевна 
младший научный сотрудник Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, yekazakova@fa.ru 
 
В период 2025-2027 гг. в России ожидаются значительные изме-
нения в налоговом регулировании, приводящие к росту налого-
вой нагрузки. В этой связи важно понимать их последствия для 
экономического роста, для чего, как правило, рассчитываются 
налоговые мультипликаторы. Для получения наиболее актуаль-
ных значений нами была использована VAR модель с меняющи-
мися во времени параметрами. Рассчитанные налоговые муль-
типликаторы выявляют существенную гетерогенности в воздей-
ствии различных типов налогов на экономический рост. Кроме 
того, анализ динамики мультипликаторов говорит о большей эф-
фективности стимулирующей налоговой политики, в особенности 
в кризисные периоды. Результаты оценки с использованием рас-
считанных мультипликаторов говорят о сокращении темпов эко-
номического роста в 2025 г. на 1.6 п.п. в ответ на проводимые 
налоговые реформы. При этом наибольший вклад вносит изме-
нение налогообложения прибыли – снижение темпов экономиче-
ского роста может составить вплоть до 0.7 п.п. 
Ключевые слова: налоговая реформа, мультипликатор налого-
вой политики, VAR модель, экономический рост 
 
 

Введение. 
Начиная с 2025 г. в России будут реализованы 

недавно принятые налоговые решения, в первую 
очередь касающиеся налогообложения прибыли ор-
ганизаций и доходов физических лиц. В частности, 
летом 2024 г. были приняты поправки в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, предусматриваю-
щие повышение ставки по налогу на прибыль с 20% 
до 25% и переход к более прогрессивной пятисту-
пенчатой шкале налогообложения по НДФЛ. Как 
ожидает Минфин России, данные меры позволят 
привлечь в бюджетную систему дополнительно 2,1 
трлн рублей в 2025 году, а за период 2025-2027 гг. – 
суммарно 6,4 трлн рублей. Кроме того, точечные из-
менения в процедурах администрирования НДС, а 
также снижение порога выручки для признания 
субъектов МСП плательщиком НДС также приведут 
к росту поступлений в бюджет. 

Следовательно, налоговые инициативы в отно-
шении ненефтегазовых доходов будут способство-
вать пополнению государственного бюджета, что в 
свою очередь может оказать сдерживающее воз-
действие на экономический рост по вполне очевид-
ным причинам. Так, исследователи солидарны во 
мнении, что налогообложения прибыли оказывает 
искажающее влияние на решения компаний о вы-
боре своей юрисдикции, организационно-правовой 
формы, источниках финансирования, распределе-
нии дивидендов [1,2,3] и, что самое важное для эко-
номического роста, на решения о выборе уровня ин-
вестиций [3,4]. 

С учетом наших более ранних оценок динамики 
налоговой базы НДФЛ, можно утверждать, что пред-
ложенный дизайн обложения доходов физических 
лиц принципиально не способен изменить поведе-
ние индивидов, поскольку затронет людей с зара-
ботной платой, превышающей среднюю по стране 
более чем в 2,5 раза [5]. В связи с отсутствием зна-
чимых поведенческих эффектов можно ожидать 
слабый эффект реформы НДФЛ на экономический 
рост. 

В зависимости от уровня переноса НДС в конеч-
ные цены, рост налоговой нагрузки также способен 
повлиять на решения фирм и потребительский 
спрос, вызвав тем самым некоторое торможение 
экономического роста. 

В отличие от ненефтегазовых поступлений, по 
нефтегазовым доходам, прогнозируется их до-
вольно существенное сокращение как в долях ВВП, 
так и номинальном выражении в первую очередь из-
за снижения цен на энергоресурсы и изменения 
структуры и объемов добычи. В то же время важный 
вклад в динамику поступлений от них окажет изме-
нения законодательства в части НДПИ на газ, что в 
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конечном итоге в силу регуляторных причин приве-
дет к снижению поступлений в 2025 году на 550 
млрд рублей. Следовательно, изменения в налого-
обложении нефтегазовых доходов могут дать неко-
торый стимул для роста выпуска. 

С учетом вышеописанных новаций в налоговом 
регулировании, вступающих в действие с 2025 г. и 
потенциально оказывающих разнонаправленное 
воздействие на экономический рост, представляет 
определенный научный интерес оценка совокупного 
макроэкономического эффекта от изменений нало-
говой политики. 

 
Методология оценки. 
Для анализа эффектов бюджетно-налоговой по-

литики на экономической рост в исследованиях ис-
пользуют так называемые фискальные мультипли-
каторы. Наиболее распространенный подход к 
оценке фискальных мультипликаторов основан на 
векторных авторегрессионных (VAR) моделях. Для 
анализа влияния изменений различных показате-
лей в VAR моделях используются импульсные 
функции отклика. Коэффициенты импульсных функ-
ций отклика позволяют оценить фискальные муль-
типликаторы как отклик ВВП на шоки налоговых по-
ступлений [6,7,8]. 

Согласно эмпирическим исследованиям, посвя-
щенным расчету фискальных мультипликаторов, 
значения мультипликаторов как по зарубежным 
странам, так и по России достаточно волатильны. 
Это может объясняться различиями в периоде дан-
ных, которые используются для оценки моделей. 
Мультипликаторы, полученные с помощью VAR 
оценок, отражают усредненный эффект фискаль-
ных шоков за весь рассматриваемый период. При 
изменении параметров, влияющих на эффектив-
ность бюджетно-налоговой политики, величина 
мультипликатора будет зависеть от того, в какой пе-
риод произведена оценка. С точки зрения VAR мо-
дели это означает, что ее коэффициенты могут ме-
няться во времени – в результате изменения эконо-
мической политики, структурных изменений эко-
номки, фазы делового цикла и др. 

Налоговое регулирование государства меняется 
во времени, а, значит, меняется и воздействие 
налоговой политики на экономическое развитие 
страны. Оценить масштаб и характер изменений в 
налоговой политике в Российской Федерации на фе-
деральном уровне в период с 2004 по 2023 гг. пред-
ставляется возможным на основе анализа положе-
ний пояснительных записок к законопроектам о фе-
деральном бюджете на соответствующие годы. На 
рисунке ниже представлены прогнозируемые изме-
нения поступлений в федеральный бюджет в ответ 
на влияние законодательных и разовых факторов 
по основным группам доходов. 

Можно отметить, что в первой половине рассмат-
риваемого периода (в 2000-х гг.) количество налого-
вых изменений и масштаб их влияния были суще-
ственно меньше, чем в период после 2012-го года. 
Кроме того, многие изменения в этот период были 
направлены на снижение налоговых поступлений, 
что можно рассматривать как вариант проведения 

стимулирующей налоговой политики. Во второй по-
ловине рассматриваемого периода законодатель-
ные изменения приводили к более масштабным из-
менениям поступлений в федеральный бюджет, при 
этом большая часть изменений привела к росту по-
ступлений. Другими словами, имело место сдержи-
вающая налоговая политика. Ввиду наличия суще-
ственных изменений налоговой политики в рассмат-
риваемый период целесообразно предположить из-
менение трендовых значений налоговых мульти-
пликаторов. Для целей данного исследования необ-
ходимо получить наиболее актуальные значения 
рассматриваемых мультипликаторов. 

 

 
Рисунок 1. Прогнозируемые изменения поступлений в феде-
ральный бюджет в ответ на влияние законодательных и ра-
зовых факторов, млн руб., в текущих ценах 
Примечание – Источник: расчеты авторов на основании ин-
формации из пояснительных записок к законопроектам о фе-
деральном бюджете. 

 
Для учета меняющегося во времени воздействия 

налоговой политики параметры VAR модели можно 
рассматривать как случайные процессы и модели-
ровать их схожим образом, как исследуемые макро-
экономические показатели. Подобная идея лежит в 
основе моделей с изменяющимися во времени па-
раметрами – TVP-VAR моделей [9]. 

При оценке таких моделей особенно остро 
встает так называемая проблема «проклятия раз-
мерности». В случае, если число оцениваемых па-
раметров модели существенно превышает количе-
ство наблюдений, оценка параметров может быть в 
принципе недоступна. Эта проблема особенно акту-
альна для данных по России, которые редко до-
ступны за период, превышающий двадцать лет. Ре-
шение проблемы «проклятия размерности» находят 
в использование байесовских методов при оценке 
VAR моделей (BVAR) [10], которые позволяют рас-
сматривать модели с большим количеством показа-
телей и с большей глубиной лага [1,12]. 

Байесовский метод для оценки TVP-VAR моде-
лей рассмотрен в работе [13]. Этот метод получил 
широкое распространение в научной литературе 
[14,15,16]. При этом в исследовании [16] рассматри-
ваемый подход был усовершенствован и авторам 
удалось получить состоятельные оценки модели. В 
работе [17] этот метод был использован для оценки 
мультипликаторов государственных расходов. По 
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результатам моделирования автор обнаруживает, 
что значения мультипликаторов действительно су-
щественно различаются во времени, они выше в пе-
риоды экономической неопределенности, в усло-
виях предсказуемой бюджетно-налоговой политики, 
но при ниже в случае повышенной волатильности на 
финансовых рынках. 

Таким образом, для целей данной работы наибо-
лее подходящей представляется методология [13] с 
уточнениями [16]. Оцениваемое уравнение модели 
выглядит следующим образом: 

𝑌௧ ൌ 𝛿௧  𝐵ଵ௧𝑌௧ିଵ  𝐵ଶ௧𝑌௧ିଶ  ⋯  𝐵௧𝑌௧ି  𝜀௧

 (1) 
где 𝑌௧ – вектор значений макроэкономических по-

казателей на момент времени t, 𝐵௧ – матрица коэф-
фициентов для лага p в период t, 𝜀௧ – случайная 
ошибка модели. 

Для идентификации шоков в модели использу-
ется процедура разложения Холецкого. Глубина 
лага модели составила 4 лага, что характерно для 
квартальных данных. Налоговые мультипликаторы 
рассчитываются на основе оценок модели следую-
щим образом: 

𝑀௧ ൌ
∑ 

ర
సబ

∑ 
ర

సబ
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்∗∑ 
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 (2) 

где 𝑀௧ – налоговый мультипликатор в период t; 
𝑎௬௧

  - импульсный отклик изменения ВВП на шок 
прироста налоговых поступлений, произошедший в 
период t, в квартал h после шока, % от ВВП; 

𝑎்௧
  - импульсный отклик изменения налоговых 

поступлений на шок прироста налоговых поступле-
ний, произошедший в период t, в квартал h после 
шока, % от налоговых поступлений; 

𝑇௧ – объем налоговых поступлений в период t; 
𝑌௧ - значение ВВП в период t. 
Основной переменной, отвечающей за экономи-

ческий рост в модели, является первая разность ло-
гарифма реального ВВП (в ценах 2016 года) в квар-
тальной частоте, очищенного от сезонности с ис-
пользованием алгоритма X13-ARIMA-SEATS. В ка-
честве налоговых переменных используются квар-
тальные данные по совокупным налоговым поступ-
лениям консолидированного бюджета Российской 
Федерации в соответствии с данными Министер-
ства финансов о фактическом исполнении консоли-
дированного бюджета. Кроме того, отдельно оце-
нены модели для налоговых поступлений в разрезе 
основных видов налогов: 

 Налог на прибыль организаций (НПО); 
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
 Налог на добавленную стоимость (НДС); 
 Нефтегазовые доходы. 
Налоговые переменные также взяты в виде первых 

разностей логарифмов соответствующих показателей 
в реальном выражении (в ценах 2016 года). Эти пока-
затели также были очищены от сезонности. Указан-
ные данные были взяты за период 2004-2023 гг. 

 
Результаты оценки. 
В первую очередь рассмотрим налоговые муль-

типликаторы в разрезе основных видов налогов. Ре-
зультаты оценки представлены на рисунке ниже. 

НПО НДС 

 
Нефтегазовые доходы НДФЛ 

 
Рисунок 2. Мультипликатор в разрезе основных видов налогов 
за период 2005-2023 гг., рублей изменения ВВП в ответ на 
снижение налоговых поступлений на 1 рубль. 
Примечание – непрерывной линией обозначено медианное зна-
чение, пунктирными линиями обозначен 90% доверительный 
интервал. 

 
Мультипликатор НПО имеет наибольшее значе-

ние среди всех рассматриваемых налогов, и дости-
гает своего максимального значения, близкого к 
единице, в 2013 году. Иначе говоря, эффект стиму-
лирующей налоговой политики посредствам сниже-
ния налоговой нагрузки на прибыль организаций по-
казывает относительно большую эффективность.  

В динамике мультипликатора НДС сложно обна-
ружить какой-то определенный тренд. При этом осо-
бенно выделяется более высокий уровень вола-
тильности мультипликатора до 2011 года и после 
2019. Именно в эти периоды наблюдались частые и 
масштабные по эффекту изменения налогового за-
конодательства в части НДС. В среднем за рассмат-
риваемый период значение мультипликатора НДС 
не превышает 0.8.  

Мультипликатор нефтегазовых доходов в сред-
нем имеет низкие значения. За рассматриваемый 
период он меняется с 0,14 в 2005 году до 0,22 в 2022 
году и существенно возрастает до 0,35 в 2023 году, 
т.е. наблюдается некоторый повышательный тренд. 

Что касается мультипликатора НДФЛ, его значе-
ние является наиболее стабильным: отсутствует 
выраженный тренд, медианное значение имеет низ-
кую волатильность и в течение всего рассматривае-
мый период его значение колебалось в интервале 
0,25-0,3, что также ниже среднего значения мульти-
пликатора для НПО и НДС. Можно предположить, 
что низкое медианное значение мультипликатора 
НДФЛ связано с тем, что потребители склонны сгла-
живать свои доходы во времени, а потому совокуп-
ный спрос будет меняться незначительно в ответ на 
изменения НДФЛ. 

Перейдем к анализу мультипликатора налоговых 
поступлений в совокупности. Результаты оценки 
представлены на рисунке ниже. 

Согласно полученным результатам, значение 
мультипликатора совокупных налоговых поступле-
ний меняется в рассматриваемый период в диапа-
зоне 0,46-0,61 рублей изменения ВВП в ответ на 
снижение налоговых поступлений на 1 рубль. При 
этом можно отметить, что в период 2006-2011 гг. 
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наблюдается повышательный тренд и значение 
мультипликатора растет с 0,46 до 0,57. В этот пе-
риод законодательные изменения были в большин-
стве своем направлены на снижение налоговой 
нагрузки. В период 2011-2018 гг. значение мульти-
пликатора относительно стабильно и к 2018 году со-
ставляет 0,59. Затем можно отметить некоторый по-
нижательный тренд. Анализ законодательных ини-
циатив этого периода показывает изменения, свя-
занные с ростом налоговой нагрузки. 

 

 
Рисунок 3. Мультипликатор совокупных налоговых поступле-
ний за период 2005-2023 гг., рублей изменения ВВП в ответ на 
снижение налоговых поступлений на 1 рубль. 
Примечание – непрерывной линией обозначено медианное зна-
чение, пунктирными линиями обозначен 90% доверительный 
интервал. 

 
Кроме того, в периоды острой фазы кризисов 

наблюдается локальный рост значений налогового 
мультипликаторы (2009, 2015, 2020 гг.). Таким обра-
зом, снижение налоговой нагрузки (стимулирующая 
налоговая политика) имеет больший эффект на эко-
номический рост по абсолютному значению, чем 
сдерживающая налоговая политика. Причем в пери-
оды кризисов воздействие налоговой политики уси-
ливается, т.е. экономика более чувствительна к 
налоговым изменения в кризисные периоды.  

 
Оценка эффектов изменений налоговой по-

литики. 
Используем полученные значения мультиплика-

торов, а также прогноз основных параметров бюд-
жетной системы Министерства финансов, для 
оценки эффекта изменений налоговой политики на 
период 2025-2027 гг. 

В таблице ниже представлен прогноз структуры 
налоговых поступлений. 

Согласно полученным данным, прогнозируется 
существенный рост налоговых поступлений по 
налогу на прибыль в размере 22,09% в реальном 
выражении в 2025 году, что значительно выше об-
щего роста налоговых поступлений в 2025 году 
(7,9%) и роста поступлений по налогу на прибыль за 
2024 год (1,0%). Поступления по НДФЛ также пока-
зывают существенный рост в 2025 году в размере 
8,99% в реальном выражении. Отмечается также 
рост поступлений и по НДС. Значительно растут и 
прочие налоговые поступления, в основном связан-
ные с единовременными налоговыми инициати-
вами. После 2025 года темп роста налоговых по-

ступлений замедляется. Основной вклад в замедле-
ние вносят падающие в реальном выражении по-
ступления нефтегазовых доходов в течение всего 
рассматриваемого периода. 

 
Таблица 1 
Прогноз основных параметров налоговых доходов бюджета. 

 2023 2024 2025 2026 2027 
 % 

ВВП
% 

ВВП
при-
рост 
г/г 

% 
ВВП 

при-
рост 
г/г 

% 
ВВП 

при-
рост 
г/г 

% 
ВВП

при-
рост 
г/г 

Налоговые до-
ходы и платежи

31,8 32,4 6,06% 34,0 7,90% 33,6 1,37% 32,8 0,23%

в том числе         
налог на при-
быль организа-
ций 

4,6 4,5 1,02% 5,3 22,09
% 

5,3 1,49% 5,2 1,91%

налог на до-
ходы физиче-
ских лиц 

3,8 3,7 1,90% 4,0 8,99% 4,0 2,88% 3,9 1,15%

налог на добав-
ленную стои-
мость 

6,8 6,8 4,31% 7,2 9,34% 7,3 3,57% 7,3 2,92%

Доходы от 
налогов и по-
шлин, связан-
ных с обложе-
нием нефти, 
газа и нефте-
продуктов 

7,4 5,8 -
18,81

% 

5,1 -
9,46% 

4,6 -
7,74%

3,9 -
11,71

% 

Прочие 9,2 11,7 31,51
% 

12,5 9,87% 12,6 3,29% 12,5 2,03%

Примечание – Источник: Министерство финансов России, 
расчеты авторов. 

 
Оценим вклад рассматриваемых изменений 

параметров налоговых доходов бюджета исполь-
зую рассчитанные ранее значения налоговых 
мультипликаторов за 2023 г., т.е. наиболее акту-
альные значение. Это позволяет получить наибо-
лее точный прогноз, учитывающий особенности 
складывающихся экономических условий. Расчет 
проводился в двух версиях - без учета структуры 
налоговых поступлений (использован мультипли-
катор совокупных налоговых поступлений) и с уче-
том структуры (в расчете участвуют мультиплика-
торы по видам налоговых поступлений) – для вы-
деления вклада изменения структуры налоговых 
доходов. Результаты представлены в таблице 
ниже. 

 
Таблица 2 
Оценка вклада налоговой политики в динамику экономического 
роста с использованием TVP-BVAR налоговых мультиплика-
торов, п.п. 

 2025 2026 2027 
Влияние на экономический рост 
без учета изменения струк-
туры налоговых доходов 

-1,41 -0,26 -0,04 

Вклад в динамику экономического роста изменений от-
дельных налоговых поступлений 

Налог на прибыль организаций -0,71 -0,06 -0,07 
Налог на доходы физических 
лиц 

-0,08 -0,03 -0,01 

Налог на добавленную стои-
мость 

-0,35 -0,14 -0,12 

Нефтегазовые доходы 0,19 0,14 0,18 
Прочие налоговые доходы -0,63 -0,23 -0,14 
Совокупное влияние на экономи-
ческий рост с учетом измене-
ния структуры налоговых дохо-
дов 

-1,60 -0,32 -0,16 

Примечание – Источник: расчеты авторов. 
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Согласно полученным результатам, рост налого-
вой нагрузки в 2025 году действительно приведет к 
сокращению потенциального экономического роста. 
Если не учитывать изменение структуры налоговых 
доходов, экономический рост сократится на 1,41 п.п.  

Рассматривая вклад отдельных налоговых по-
ступлений, можно заметить, что налоговая реформа 
в части налогообложения прибыли будет иметь 
наиболее значимый эффект – экономический рост 
сократится на 0,71 п.п. в 2025 году. При этом пере-
ход к прогрессивной шкале налогообложения физи-
ческих лиц не нанесет значительного вреда эконо-
мическому росту – снижение темпов в 2025 году со-
ставит только 0,08 п.п. Несмотря на значимое сни-
жение нефтегазовых доходов, их стимулирующий 
эффект на экономику остается умеренным, т.к. 
мультипликатор нефтегазовых доходов не велик – 
компании этого сектора менее чувствительны к 
налоговым изменениям.  

В итоге, совокупный эффект повышения налого-
вой нагрузки в 2025 году с учетом вклада отдельных 
налогов приводит к сокращению темпов экономиче-
ского роста на 1,6 п.п., т.е. эффект выше, чем без 
учета структурных изменений. В период 2026-2027 
гг. прогнозируется меньший рост налоговой 
нагрузки и влияние на экономический рост не столь 
выражено. Однако при учете изменения структуры 
налоговых доходов сдерживающий эффект налого-
вой политики становится более выраженным.  

 
Заключение. 
В данной работе был оценен эффект от ожидае-

мых изменений налоговой политики в России на пе-
риод 2025-2027 гг. с использованием налоговых 
мультипликаторов ВВП. Расчет мультипликаторов 
проведен на основе VAR модели с меняющимися во 
времени коэффициентами, оцененной на данных за 
период 2004-2023 гг. Это позволило получить 
наиболее актуальные значения отклика ВВП на из-
менения налоговых доходов, учитывающие состоя-
ние фискальной политики, структуру экономики и 
фазу делового цикла. Применение байесовских ме-
тодов дало возможность оценить модель на сравни-
тельно небольшом горизонте.  

Анализ динамики фискальных мультипликаторов 
позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, выяс-
няется, что стимулирующая налоговая политика 
имеет больший эффект на экономический рост по 
абсолютному значению, чем сдерживающая. При-
чем в кризисные периоды экономика особенно чув-
ствительна к налоговым изменениям. Изменение 
налогообложения прибыли оказывают наибольший 
эффект на выпуск. Этот результат является ожида-
емым, т.к. фирмы, как экономические агенты, опера-
тивно реагируют на налоговые изменения, влияю-
щие на норму прибыли, и подстраивают свою дея-
тельность, в том числе инвестиционную, под новые 
налоговые условия. Мультипликатор НДС стабилен 
и находится на уровне среднего значения по всем 
налогам, что можно объяснить ацикличностью и 
низкой эластичностью потребительского спроса – 
ключевого объекта влияния НДС. Отклик ВВП на из-

менение нефтегазовых доходов достаточно уме-
ренный. Компании данного сектора можно считать 
менее чувствительными к налоговым реформам. 
Изменения НДФЛ также оказывают слабый эффект 
на экономический рост, т.к. потребители склонны 
сглаживать свои доходы во времени, а потому сово-
купный спрос будет меняться незначительно. 

Использование полученных мультипликаторов 
для анализа налоговых реформ 2025-2027 гг. пока-
зало, что в 2025 г. экономический рост в России спо-
собен недополучить 1,6 п.п. из-за повышения нало-
говой нагрузки. При этом наибольший вклад внесет 
изменение налогообложения прибыли – снижение 
составит 0,71 п.п. При этом переход к прогрессив-
ной шкале налогообложения физических лиц не 
нанесет значительного вреда экономическому росту 
– снижение темпов в 2025 году составит только 0,08 
п.п. В последующие годы эффект налоговых ре-
форм ослабевает. 

Метод оценки фискальных мультипликаторов, 
примененный в данной работе, не лишен недостат-
ков. В частности, необходимость оценки большого 
числа параметров не позволяет включить в модель 
контрольные переменные, что позволило бы повы-
сить точность и надежность оценок. Дальнейшее 
развитие научной работы в данном направлении ви-
дится в использовании моделей с переключающи-
мися режимами. Рассмотрение влияния отдельных 
структурных сдвигов позволит сократить размер-
ность модели и расширить набор объясняющих 
факторов. 
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Estimation of the tax reform effects on economic growth in Russia based 
on VAR model 
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Significant changes in tax regulation, implying the growth of the tax burden, are 

expected in Russia in the period 2025-2027. In this regard, it is important 
to understand their consequences for economic growth, for which tax 
multipliers are usually calculated. To obtain the most relevant values, we 
used a VAR model with time-varying parameters. The calculated tax 
multipliers show significant heterogeneity in the impact of different types of 
taxes on economic growth. In addition, an analysis of the dynamics of 
multipliers indicates greater effectiveness of stimulating tax policy, 
especially during downturns. Estimation using the calculated multipliers 
show that economic growth will be slowed by 1.6 percentage points in 2025 
in response to the tax reforms. Changes in profit taxation contributed most 
to this slowdown - the decrease in economic growth is estimated to be 0.71 
percentage points. 
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В статье рассматривается влияние международных стандартов 
финансовой отчетности на различные аспекты современной кор-
поративной финансовой деятельности, подчеркивается важ-
ность стандартов в эпоху глобализации и растущих требований к 
прозрачности. На основе обзора ключевых подходов к внедре-
нию международных стандартов финансовой отчетности выде-
лены основные преимущества их применения в бизнесе, а также 
выявлена их роль в обеспечении точности данных и повышении 
качества бухгалтерского учета. Установлено, что международ-
ные стандарты финансовой отчетности способствуют решениям 
о первичном публичном размещении акций, раскрытию и сниже-
нию асимметрии информации, прогнозированию будущих дохо-
дов и денежных потоков, повышению качеству бухгалтерского 
учета, а также публикации отчётности, связанной с принципами 
устойчивого развития и экологической, социальной и управлен-
ческой ответственности. Всестороннее внедрение международ-
ных стандартов финансовой отчетности представляет собой 
стратегическое преимущество для получения доступа к мировым 
рынкам капитала и приведения корпоративной практики в соот-
ветствие с целями устойчивого развития. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой от-
четности, прозрачность отчетности, информационная асиммет-
рия, устойчивое развитие, качество бухгалтерского учета, уни-
версализация отчетности, финансы. 
 

Introduction. The transition of the Russian Federation 
to a market economy and the globalization of the late 
20th century necessitated the application of 
International Financial Reporting Standards (IFRS), a 
system consisting of a whole set of documents which 
includes conceptual frameworks, interpretations, and 
other supporting materials. This system is aimed at 
improving the quality of management and transparency 
of financial information in companies, as well as 
reducing the risks associated with raising debt capital 
and conducting international commercial activities. 

The use of IFRS helps to strengthen confidence in 
financial data and expands the capabilities of 
companies in global markets, including access to listing. 
However, the transition to these standards requires 
effective corporate governance, reliable internal control, 
qualified audit, and proper supervision, which 
significantly increases the credibility of the company’s 
reporting in the stock market [1]. 

At the same time, the integration of the complete 
IFRS system is advisable only for large organizations 
whose data are of interest to a wide range of 
stakeholders since not every company is able to meet 
these requirements, which both the International 
Accounting Standards Board (IASB) and the countries 
themselves are in agreement with. Thus, small and 
medium-sized enterprises (SMEs), due to the specifics 
of their activities and a smaller range of stakeholders, 
can adhere to simplified reporting forms and comply 
only with the basic principles of transparency and 
credibility. In the context of business digitalization, the 
uncertainty of the global economy and the increasing 
demands of stakeholders on business, especially in the 
context of the sustainable development agenda, the 
issue of considering the impact of IFRS on the financial 
activities of modern companies is gaining new 
importance. This article focuses on the key aspects of 
such impact discussed in recent academic literature. 

 
Results and discussion. The tendencies towards 

unification and globalization of accounting and financial 
reporting are reflected in the evolution of the 
International Accounting Standards Committee (IASC), 
which has been functioning since 2001 as the IASB. 
Initially, the purpose of the IASC was to develop 
recommendations that promote comparability of 
financial statements, which made it possible to 
overcome the heterogeneity of national approaches. 
Over time, standardization requirements have 
tightened, which has led to a shift from general 
principles to specific standards governing the 
assessment and disclosure of all significant elements of 
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accounting and financial statements. The reform of the 
IASC at the turn of the century was driven by the need 
to create universal standards for interstate accounting. 
The IASB has developed new versions of the standards 
covering not only the main categories of assets, 
liabilities, and income, but also issues of reflecting 
specific business operations. Gradually, IFRS became 
mandatory for transnational companies and many 
national jurisdictions, which strengthened their role in 
regulating the global market. 

Currently, the increasing diversity of commercial 
activities also requires regular updating and expanding 
of IFRS: despite the fact that an extensive set of 
standards for accounting and reporting has already 
been developed, the process of improving IFRS 
remains incomplete since some standards are still being 
developed or revised. Modern business imposes new 
requirements on financial mechanisms and 
management tools, which creates a demand for 
adaptation and creation of new standards. Thus, as of 
2023, there are more than 55 IFRSs in force, including 
International Accounting Standards (IAS) and IFRS 
proper, although some of them have been replaced or 
updated. At the same time, there are different 
interpretations and practice statements (Table 1). 

 
Table 1  
IFRSs operating within the framework of the IFRS Foundation 

Type of Standards Adoption Period Number 
IAS Before 2001 41 

IFRS After 2001 17 
IFRIC Interpretations 15 
SIC Interpretations 5 

Practice Statements 2 
Source: compiled by the authors based on [1; 2] 

 
The list of projects implemented by the IASB is not 

limited to the designated areas and is indicative of the 
significant potential of the IFRS system for further 
development. 

 

 
Figure 1 — The main users of CF 
Source: compiled by the authors based on [1, p. 14; 2] 

 
It is important to note that in order to systematize the 

key principles of IFRS, a special document was created, 
Conceptual Framework for Financial Reporting (CF) [3], 
which serves as a guideline mainly for developers of 
standards. At the same time, CF is intended not only for 
IFRS developers, but also for practical use by 
accountants and auditors and support for national 

bodies regulating accounting standards (Figure 1). CF 
helps auditors to form professional judgments about the 
compliance of financial statements with standards and 
users of financial statements to interpret the information 
contained within the framework of IFRS. For those 
involved in the development of standards, the document 
performs an informational and methodological role. 

CF covers various aspects of financial reporting, 
including objectives, principles of recognition and 
evaluation, as well as criteria for the qualitative 
characteristics of information. The main purpose of 
reporting is to provide information useful for evaluating 
the company’s resources and obligations. At the same 
time, the information needs of different categories of 
users of reports vary, which explains the necessity for a 
differentiated approach to the content of reporting that 
meets the needs of these groups. 

It should be noted that CF is not a standard in itself; 
it serves as a conceptual foundation defining the basic 
principles that must be taken into account when 
developing new standards. In the process of creating 
standards, deviations from certain CF provisions are 
allowed in case of specific conditions, which maintains 
the relevance of standards for the global market. 

However, companies are not able to meet the 
information requests of all user groups, as they are not 
always ready to disclose certain data, which can 
negatively affect their activities. In this regard, the IASB 
develops standards that establish a minimum list of 
information subject to mandatory disclosure and of 
interest to different groups of stakeholders. 

It should be noted that discussions on the content of 
reporting have been going on for quite a long time, and 
in order to reach a more universal solution, CF sets out 
the main principles of reporting, including basic 
requirements, or assumptions: accrual accounting and 
business continuity. Deviations from the basic 
assumptions of CF reduce the quality of financial 
statements defined by certain features, the main of 
which are materiality, faithful representation, and 
relevance, while the usefulness of information is 
increased due to four characteristics: comparability, 
verifiability, timeliness, and understandability [3]. 
Compliance with the qualitative characteristics of the 
reporting ensures an objective reflection of the 
company’s activities. 

CF defines five reporting elements: assets, liabilities 
and equity that are related to the financial situation, as 
well as income and expenses related to the results of 
operations over a certain period [3]. 

At the same time, the IASB is currently conducting 
research to analyze similarities and differences in the 
interpretation of reporting elements in different countries 
in order to make accounting systems more compatible. 
The result of this research was CF. Along with this, the 
IASB discusses the adaptation of IFRS for emerging 
markets, and since 2021, the International 
Sustainability Standards Board (ISSB) has been 
actively promoting Sustainability Disclosure Standards 
(IFRS SDS). Thus, currently (as of 2023) two IFRS SDS 
have been adopted, namely: General Requirements for 
Disclosure of Sustainability-related Financial 
Information and Climate-related Disclosures [2]. 
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Thus, according to the latest annual report, the ISSB 
planned to develop standards in 2024, including the 
release of new standards on disclosure and accounting 
for subsidiaries that do not have public reporting, and 
the update of IFRS for SME. The report also examines 
changes in standards related to business combinations 
and disclosure of information on climate risks. Work is 
underway on narrowly focused amendments affecting 
exchange rates, energy agreements, and certain 
contract terms in order to ensure more accurate and 
universal application of standards in different 
jurisdictions [4]. 

At the same time, agenda decisions play a key role 
in the development of the IFRS system, as they perform 
functions aimed at supporting and deepening the 
application of IFRS in global practice. Thus, the 
decisions made by the IFRS Interpretations Committee 
help clarify and detail standards, as well as create more 
specific user guides to avoid ambiguity in the 
interpretation of IFRS. Due to such decisions, it is 
possible to eliminate gaps that could interfere with the 
accurate and uniform interpretation of complex or new 
financial situations, which, in turn, increases the 
comparability of reporting between different jurisdictions 
[5]. Equally important is that the issues of IFRS 
adaptation are discussed in the academic literature from 
the point of view of various theories (Table 2). 

This ambiguity in the interpretation of IFRS leads to 
different impacts on the financial activities of modern 
companies. Based on the relevant academic literature, 
this article identifies five main areas of such impact.  

Impact on decisions on the initial public offering 
(IPO). The application of IFRS has a significant impact 
on IPOs, as IFRS increase the level of transparency of 
financial statements, which increases investor 
confidence and reduces the likelihood of IPO 
withdrawal. When preparing an IPO, one of the most 
important aspects for companies is the opportunity to 
provide potential investors with complete and 
comparable financial data, which allows them to 
objectively assess the financial condition and prospects 
of the company. IFRS as international standards help to 
create an information environment in which the financial 
statements of various companies become 
understandable and can be easily compared reducing 
uncertainty for investors. 

Financial statements formed according to the IFRS 
are characterized by a high level of detail providing a 
deeper understanding of the structure of assets, 
liabilities, and income streams of the company, which 
leads to a decrease in information asymmetry between 
investors and the issuer and creates conditions for a 
more objective assessment of the company at the IPO 
stage. Thus, if there is complete information in the 
reports, the probability of misinterpretation of data is 
significantly reduced, which has a positive effect on 
investor confidence [7]. Such confidence contributes 
not only to attracting a wide range of potential investors, 
but also to increasing their willingness to invest at earlier 
stages of the share offering. 

In addition, IFRS facilitate confidence in companies 
seeking to enter international markets since they ensure 
comparability of data at the global level. The 

transparency provided by IFRS is becoming an 
important factor for foreign investors, especially if 
companies are located outside their countries [7]. 
Standardized reporting makes it possible to overcome 
differences between national accounting standards, 
which reduces barriers to foreign investment, 
strengthens the company’s international reputation, 
and, therefore, makes it attractive in the global capital 
market. 

 
Table 2  
IFRS operating within the framework of the IFRS Foundation 
Theories Description of the understanding of IFRS 
Institutional theory Explains the adoption of IFRS as a 

response to institutional pressures that 
require legitimacy and comparability 

Agency theory Considers IFRS as a tool to reduce agency 
costs by increasing transparency of 
relations between management and 
stakeholders 

Theory of the needs 
of capital  

Describes IFRS as a means of improving 
access to capital through greater financial 
transparency 

Legitimacy theory Assumes that the adoption of IFRS 
increases the social legitimacy of the 
company and its image in society 

Bonding theory Indicates that the implementation of IFRS 
helps firms attract international capital and 
demonstrate reliable reporting 

Actor-network theory Considers the implementation of IFRS as a 
network of interactions between various 
stakeholders 

Contingency theory Assumes that the effectiveness of IFRS 
depends on local economic and regulatory 
conditions 

Neo-institutional 
theory 

Emphasizes that the adoption of IFRS is 
consistent with external pressure, which 
requires compliance with institutional 
requirements and modernization 

Source: compiled by the authors based on [6] 
 
However, the transition to IFRS requires significant 

costs and efforts, especially from companies for which 
compliance with international standards is a new 
challenge. The cost and complexity of adapting 
accounting systems to IFRS may increase significantly, 
which in some cases causes additional risks when 
preparing for an IPO. For example, SMEs may 
experience financial and resource-related difficulties in 
implementing IFRS, which creates additional financial 
and operational obstacles for them on the way to a 
successful share offering [7]. 

Impact on disclosures and information asymmetry 
reduction. IFRS plays a significant role in improving 
data transparency and reducing information asymmetry 
by providing structured data that objectively reflects the 
state of the company to all stakeholders and users of 
reports. The application of IFRS leads to the 
harmonization of accounting principles and disclosure 
standards making financial data more reliable and 
universally applicable, which is especially important in 
international business relations. At the same time, the 
IFRS standards, being aimed at ensuring comparability 
and completeness of information, not only prevent 
potential manipulations with reporting, but also 
contribute to a better risk assessment, thereby reducing 
the likelihood of uncertainty for investors. 
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The concept of IFRS is based on the requirements 
for the accuracy and transparency of financial data and 
providing investors and analysts with access to 
information about the company’s assets, liabilities, and 
income contributing to a holistic view of its situation. 
Such a disclosure system helps to eliminate 
disagreements and gaps that could arise when applying 
local accounting standards allowing for discrepancies 
and variable interpretations. As a result, the companies 
using IFRS provide data that is understandable to a 
wider range of investors, regardless of their 
geographical location or the specifics of the regulatory 
environment, which contributes to the global integration 
of financial markets [8]. 

IFRS is also actively used to reduce the asymmetry 
of information that arises between management and 
owners of capital. Transparent information and data 
disclosure standards provide shareholders and 
potential investors with a basis for forming an objective 
opinion about the financial standing and business 
prospects of the company. It is important to emphasize 
that IFRS places high demands on the completeness 
and correctness of data disclosure, which makes it less 
likely to conceal significant aspects of the company’s 
activities — all this together contributes to an objective 
assessment of the company’s market value and 
reduces financial risks. 

The reduction of information asymmetry and 
increased transparency of reporting achieved through 
the application of IFRS also support the process of 
harmonization of accounting and financial reporting on 
an international scale, which reduces obstacles to 
international investment and is especially important for 
global investors who seek an objective assessment of 
the financial stability of companies in different markets. 
The use of IFRS allows investors to rely on data that 
meets universal standards, which helps to increase 
confidence in foreign issuers and reduces potential 
barriers for those wishing to enter new capital markets. 

IFRS requirements for disclosure of information 
about risks and future earnings also play a significant 
role in reducing uncertainty for external market 
participants. Thus, companies are required to provide 
information about financial and operational risks making 
it easier for potential and current investors to accurately 
assess the risks and profitability of their investments, 
which increases the level of trust and helps reduce the 
cost of information retrieval and risk analysis; in other 
words, the investment decision-making process 
becomes more reasonable and effective [8]. Thus, IFRS 
not only contributes to the improved openness of data, 
but also plays a significant role in strengthening investor 
confidence, which, in turn, increases the competitive 
advantages and sustainability of companies in the 
context of globalization. 

Impact on income and cash flow forecasting. IFRS 
has a significant impact on the ability of market 
participants to forecast future income and cash flows of 
companies. The adoption of IFRS strengthens the role 
of reporting as a forecasting tool by ensuring high 
reliability and degree of detail of the data that investors 
and analysts use to forecast financial performance. 

One of the most important factors that IFRS 
contributes to improving the predictive usefulness of 
reporting is the unification of approaches to the 
recognition of income and expenses, which facilitates 
not only obtaining more accurate information, but also 
standardizing it and creating a common information 
base. 

Forecasting of future cash flows has improved 
significantly with the transition to IFRS, as these 
standards provide for a more precise definition of 
liabilities and assessment of their impact on future 
expenses. IFRS allows users of financial statements to 
take into account a wide range of factors that affect a 
company’s ability to generate income, especially in 
terms of disclosure requirements for probable financial 
flows and asset structure. IFRS requires the 
presentation of data on expenses related to operating, 
investment, and financial activities, which forms a more 
complete understanding of financial flows and provides 
a high degree of detailed analysis. 

The impact of IFRS on forecasting through segment 
reporting is of particular importance. Thus, the IFRS 
standards impose strict requirements on disclosure of 
information about various business segments of the 
company, which allows a deeper understanding of the 
structure of income and expenses of each of them. 
Such segmentation becomes an important element for 
forecasting, since investors can analyze the 
sustainability and profitability prospects of each 
segment individually, and this allows for more accurate 
modeling of possible business development scenarios. 
In addition, more detailed segment data provides an 
opportunity to take into account seasonal and 
geographical fluctuations in income [9]. 

In addition, IFRS increases the accuracy of 
forecasting due to the mandatory disclosure of value 
judgments that management uses when preparing 
financial statements. IFRS requires transparency in the 
assumptions and evaluations applied to assets and 
liabilities, which is especially important for companies 
operating in conditions of high uncertainty or instability. 
Disclosure of such evaluations allows users of the 
financial statements to be more aware of the risks 
associated with future cash flows and to take these risks 
into account when making forecasts. 

Another important aspect that IFRS introduces into 
the forecasting of cash flows is related to the 
improvement of methods for assessing assets and 
liabilities at fair value, which is a key element of 
forecasting. An objective assessment of assets 
prevents inflated expectations of profitability based on 
incorrect asset values and provides a more accurate 
basis for analyzing the company’s future profitability. A 
fair assessment of liabilities, in turn, helps to take into 
account the risks associated with debts and payables 
and understand their impact on the financial stability of 
the company in the long term [9]. 

In general, IFRS creates a holistic and detailed 
system of financial indicators that not only reflect the 
current state of the company, but also provide an 
opportunity for a long-term analysis of its financial 
stability. Improving the quality of data, unifying their 
presentation and mandatory disclosure of value 
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judgments significantly increase the accuracy and 
objectivity of forecasts, which makes it possible to more 
fully take into account all aspects that may affect the 
future financial condition of the company. 

Impact on the quality of accounting. The impact of 
IFRS on the quality of accounting is expressed through 
the standardization of principles, which reduces 
subjective approaches and thereby reduces 
opportunities for manipulation of financial data. The 
main objective of IFRS in this area is to provide a 
reliable basis for accounting statements that 
demonstrate the actual state of the company and serve 
as a reliable source of information for all stakeholders. 
In this context, the quality of accounting is improved 
through a unified approach to the recognition and 
valuation of assets, liabilities, and income. 

One of the aspects influencing the improvement of 
accounting quality is the requirement for the reliability of 
estimates and disclosure of information, which is one of 
the key principles of IFRS. IFRS approaches to 
accounting contribute to improving the credibility of 
accounting data, since international standards require 
taking into account market conditions and estimated 
values at the time of reporting. In other words, the 
integration of IFRS standards makes information more 
accurate and relevant, since reporting in this case is not 
just the result of business operations, but the economic 
status of the company in current conditions. Such an 
approach reduces the likelihood of overestimated or 
underestimated evaluation of assets and liabilities and 
increases confidence in the presented financial data. 

In addition, the significant component of IFRS is its 
impact on data consistency, which helps to eliminate 
discrepancies in accounting methods between different 
jurisdictions and industries. IFRS sets clear rules for the 
recognition and valuation of assets and liabilities, which 
leads to improved unification of accounting and a 
reduction in data variability caused by differences in 
national standards. Thus, the comparability of 
information between companies from different countries 
allows for a more accurate assessment of their financial 
situation, which makes the analysis process less 
susceptible to the influence of subjective factors and 
local accounting rules [10]. 

IFRS also imposes high disclosure requirements, 
which eliminates the possibility of hidden transactions 
and less obvious financial risks. Companies are 
required to disclose data on operating activities, 
investments, financing, possible risks, and uncertainties 
that may affect the company’s future, which improves 
the quality of information, since the data presented in 
the accounting framework is provided in full, which 
allows investors and analysts to draw more informed 
conclusions about the financial stability of the company. 
Expanded disclosure of information contributes to a 
clear understanding of the structure of assets, sources 
of financing and obligations of the company, which at 
the same time eliminates the possibility of hiding 
undesirable financial aspects. 

The impact of IFRS on the valuation of assets and 
liabilities at fair value is particularly noticeable, which 
also increases the objectivity and reliability of 
accounting. Thus, in the context of the application of 

national standards, it is often allowed to use historical 
value, which may not reflect the current market value. 
IFRS, however, establishes principles according to 
which the valuation of assets and liabilities should 
correspond to market value, which is especially 
important for accounting of long-term assets and 
investments. This reduces the likelihood of various 
manipulations with accounting statements, since the 
data are based on objective market value, which makes 
the quality of reporting better. 

The impact of IFRS on the quality of accounting is 
also manifested in strict rules for accounting for losses 
and expenses, which avoids overestimation of 
profitability and improves the authenticity of accounting 
statements. The recognition of losses and potential 
risks allows the company to reflect possible problems in 
advance in the accounting statements, as a result of 
which the information becomes not only more complete, 
but also accurate, and also takes into account possible 
economic changes, which is especially important for 
forecasting and long-term strategic planning. 

Impact of IFRS on ESG reporting. As already noted, 
since 2021, the IFRS Foundation has strengthened the 
impact of IFRS on ESG reporting, which is primarily due 
to the institutionalization of IFRS SDS. The impact of 
IFRS on ESG reporting is expressed in the creation of 
a structured framework for the disclosure of data related 
to the criteria of sustainable development and the 
integration of financial and non-financial indicators. 
Thus, in response to the growing demand for 
information on the social, environmental, and 
governance aspects of companies’ activities, the IFRS 
Foundation, with its system of principles ensuring a high 
degree of comparability and transparency, is becoming 
a key tool for improving the quality of ESG reporting. As 
part of the ESG transformation, IFRS has become more 
adapted for sustainable development, which has 
contributed to the formation of transparent disclosure 
requirements related to climate risks, social obligations, 
and ethical aspects of governance. 

First and foremost, the impact of IFRS on ESG 
reporting is manifested through the unification of 
approaches to disclosure of non-financial data, which 
makes it possible to apply uniform standards for 
evaluating ESG indicators of companies at the global 
level. IFRS ensures a high level of comparability and 
reliability of the data disclosed in ESG reports, 
regardless of the region or industry to which the 
company belongs. More transparent and comparable 
data make it possible to assess the impact of 
companies on the environment and society more 
accurately [11; 12]. 

It is important to emphasize that the creation of the 
ISSB under the IFRS Foundation was a significant step 
towards the formation of a unified global approach to 
ESG reporting. ISSB has already developed two 
standards that focus on the disclosure of key indicators 
of sustainable development and allow companies to 
provide data on factors related to climate change, 
resource use, and social responsibility. The introduction 
of these standards potentially simplifies the process of 
integrating ESG reporting into financial statements, 
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since companies can use a single set of indicators to 
assess their risks and environmental impact [12]. 

An important aspect is the coordination of the IFRS 
ESG standards with such international standards as the 
recommendations by the Global Reporting Initiative 
(GRI) and the Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB). The IFRS Foundation, in cooperation 
with these organizations, seeks to eliminate duplication 
and discrepancies in the requirements for ESG 
disclosures, which ensures improved quality and 
reliability of ESG reporting. The process of combining 
standards contributes to the formation of a unified 
methodological framework for the disclosure of ESG 
indicators, which strengthens confidence of investors 
and other interested parties in financial reporting data 
[12]. 

One of the key areas influenced by IFRS within the 
framework of the ESG agenda is the improvement of 
reporting on environmental indicators. The ISSB 
provides for disclosure requirements on the 
environmental impact of companies, including data on 
greenhouse gas emissions, energy and resource use, 
measures to protect biodiversity and waste 
management [11]. 

Social aspects are also reflected in the IFRS ESG 
standards system. Companies are required to disclose 
information about their work with employees, suppliers, 
society, and measures to improve working conditions, 
maintain inclusion, and protect human rights. IFRS 
standards offer the possibility to record the company’s 
contribution to social development and its approach to 
social risk management, which helps stakeholders 
assess the sustainability of the company’s social policy. 
Due to transparent presentation of data on social 
initiatives, companies can strengthen the trust of their 
employees and society and create a positive perception 
of their role in the socio-economic development of the 
region, the country and even the whole world [12]. 

Corporate governance issues also occupy an 
important place in ESG reporting according to IFRS 
standards. These standards require disclosure of 
information about the company’s management policy, 
including the structure of the board of directors, the level 
of transparency of management processes, 
compensation for top management and other aspects 
affecting transparency and ethics of corporate 
governance. IFRS contribute to more detailed 
disclosure of data on governance aspects, which allows 
investors to objectively assess the quality of 
management in the company and the degree of its 
compliance with the Sustainable Development Goals 
(SDGs). High requirements for disclosure of 
management data also play an important role in 
strengthening corporate responsibility and developing 
more sustainable business practices, which 
strengthens trust between companies and their 
stakeholders [11; 12].  

Thus, the impact of IFRS on ESG reporting consists 
in establishing a uniform approach to data disclosure to 
improve transparency and quality of information on 
social, environmental, and governance performance of 
companies. IFRS creates the basis for deeper 
integration of the principles of sustainable development 

into corporate reporting, which strengthens confidence 
in data and allows for more informed decisions that 
contribute to the long-term sustainability of the 
business. 

 
Conclusions. It can be concluded that currently the 

activities of the IFRS Foundation aimed at unifying 
international standards are in demand among modern 
companies and have a positive impact on decisions on 
initial public offerings, disclosures and reducing 
information asymmetry, forecasting future income and 
cash flows, the quality of accounting and ESG reporting. 
The issues of these and other types of IFRS impact are 
actively discussed by both international organizations 
and the academic community within such theoretical 
frameworks as institutional, agency, capital need, 
legitimacy, bonding, actor-network, continuity, and neo-
institutional theories. One of the main universal 
documents adopted by the IFRS Foundation is the CF, 
the adoption of which reflects the intention of the IFRS 
Foundation to universalize practical approaches to 
evaluating financial and accounting statements of 
modern companies. 
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Оценка эффективности ESG-инвестирования  
на развивающихся рынках капитала 
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Статья посвящена анализу эффективности ESG-инвестирования 
на развивающихся рынках капитала. Цель исследования - вы-
явить специфику влияния ESG-факторов на финансовые показа-
тели компаний из стран с формирующейся рыночной экономикой. 
Методология включает построение многофакторных регрессион-
ных моделей на панельных данных по выборке из 150 крупней-
ших публичных компаний 12 стран с развивающимися рынками 
за период 2015-2022 гг. Результаты свидетельствуют о наличии 
статистически значимой положительной связи между интеграль-
ным ESG-рейтингом и показателями рентабельности активов 
(ROA), рентабельности собственного капитала (ROE), а также от-
ношением рыночной стоимости компании к балансовой (MV/BV). 
При этом наибольший вклад в повышение финансовой результа-
тивности вносят факторы корпоративного управления (G) и соци-
альной ответственности (S). Полученные выводы вносят вклад в 
развитие концепции ESG-инвестирования применительно к спе-
цифике развивающихся рынков и могут быть использованы при 
формировании инвестиционных стратегий, ориентированных на 
устойчивое развитие. Перспективы дальнейших исследований 
связаны с анализом страновых и отраслевых различий во взаи-
мосвязи ESG-факторов и финансовой эффективности компаний. 
Ключевые слова: ESG-инвестирование, устойчивое развитие, 
развивающиеся рынки, корпоративные финансы, панельный ана-
лиз данных 
 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена расту-

щим интересом инвесторов к учету факторов устой-
чивого развития при принятии финансовых реше-
ний. Концепция ESG-инвестирования, предполагаю-
щая интеграцию экологических, социальных и 
управленческих параметров в инвестиционный ана-
лиз, становится глобальным трендом [1]. Ряд науч-
ных работ последних лет свидетельствует о нали-
чии позитивной связи между эффективностью 
управления ESG-факторами и финансовой резуль-
тативностью компаний на развитых рынках [2; 3]. 
Вместе с тем, специфика ESG-инвестирования на 
развивающихся рынках капитала остается недоста-
точно изученной. Цель данного исследования за-
ключается в выявлении особенностей влияния 
ESG-рейтингов компаний из стран с формирую-
щейся рыночной экономикой на ключевые показа-
тели их финансовой эффективности. Для достиже-
ния поставленной цели в работе решаются следую-
щие задачи: 1) проведение концептуального ана-
лиза современных исследований, посвященных 
проблематике ESG-инвестирования; 2) формирова-
ние релевантной эмпирической базы и обоснование 
методологии исследования; 3) построение эконо-
метрических моделей, отражающих взаимосвязь 
интегральных ESG-рейтингов и финансовых метрик 
компаний; 4) интерпретация полученных результа-
тов и формулировка выводов относительно драйве-
ров финансовой эффективности ESG-инвестирова-
ния на развивающихся рынках. Решение обозначен-
ных задач позволит получить обоснованные вы-
воды, значимые как для развития научных пред-
ставлений в области устойчивого инвестирования, 
так и для совершенствования практик финансового 
управления в компаниях развивающихся стран.  

Концептуальный анализ релевантных научных 
публикаций последних лет обнаруживает нарастаю-
щий интерес исследователей к проблематике ESG-
инвестирования. Опубликованный в журнале 
Journal of Corporate Finance (IF 4.055) метаанализ 
[4], охватывающий результаты 1000 эмпирических 
работ за 2015-2020 гг., выявил устойчивую положи-
тельную связь между ESG-рейтингами компаний и 
показателями их финансовой результативности. 
Вместе с тем, большая часть выводов основана на 
данных развитых рынков. Исследования, сфокуси-
рованные на развивающихся экономиках, пока не-
многочисленны и не позволяют сделать однознач-
ных заключений. Так, в работе [5], опубликованной 
в журнале Emerging Markets Review (IF 2.891), на 
примере компаний Юго-Восточной Азии установ-
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лено, что высокие ESG-рейтинги способствуют ро-
сту рыночной капитализации, однако значимого вли-
яния на бухгалтерские показатели рентабельности 
не оказывают. Схожие результаты получены в ис-
следовании [6] на данных стран БРИКС, представ-
ленном в журнале Sustainability (IF 3.251). Наряду с 
этим, в статье [7] из журнала Journal of Sustainable 
Finance & Investment (IF 2.430) выявлены суще-
ственные страновые различия в характере взаимо-
связи ESG-факторов и финансовых показателей 
для развивающихся рынков Латинской Америки. 
При этом в качестве ключевого драйвера эффектив-
ности идентифицированы параметры корпоратив-
ного управления. Представленные в литературе 
противоречивые свидетельства актуализируют 
необходимость дальнейшего углубленного анализа 
финансовых эффектов ESG-инвестирования на 
развивающихся рынках.  

Проведенный обзор литературы обнаруживает 
вариативность подходов к операционализации клю-
чевых понятий, связанных с ESG-инвестированием. 
Базовое определение ESG, предложенное Global 
Sustainable Investment Alliance, трактует данную кон-
цепцию как "учет экологических, социальных факто-
ров и факторов корпоративного управления в инве-
стиционном анализе и процессах принятия реше-
ний" [1]. Наряду с этим, в научном дискурсе пред-
ставлены различные акценты в детализации ESG-
факторов. Обобщая подходы, целесообразно опи-
раться на типологию, предложенную в работе [2], ко-
торая соотносит экологические факторы (E) с воз-
действием компании на окружающую среду; соци-
альные факторы (S) - с взаимоотношениями компа-
нии с сотрудниками, клиентами, контрагентами и 
местными сообществами; факторы корпоративного 
управления (G) - с качеством управления, соблюде-
нием этических норм, учетом интересов акционе-
ров. Следуя данной логике, в настоящей статье под 
ESG-инвестированием понимается подход, предпо-
лагающий включение указанных нефинансовых 
факторов в процесс принятия инвестиционных ре-
шений и оценки их последствий.  

Систематический анализ существующих иссле-
дований ESG-инвестирования на развивающихся 
рынках выявляет ряд пробелов и открытых вопро-
сов. Во-первых, предшествующие работы, как пра-
вило, фокусировались на отдельных страновых кей-
сах [5; 7], что не позволяет сделать обобщающих 
выводов относительно специфики влияния ESG-
факторов на финансовую результативность компа-
ний развивающихся экономик. Во-вторых, большин-
ство исследований опиралось на ограниченный 
набор финансовых метрик (преимущественно пока-
затели рыночной капитализации), тогда как анализ 
бухгалтерских коэффициентов рентабельности 
представлен фрагментарно [6]. В-третьих, во многих 
работах использовались кросс-секционные данные, 
ограничивающие возможности учета динамических 
эффектов и неучтенной гетерогенности [4]. Настоя-
щее исследование нацелено на заполнение обозна-
ченных пробелов посредством анализа панельных 
данных широкой выборки компаний из 12 стран с 

развивающимися рынками в разрезе ключевых по-
казателей финансовой эффективности.  

Научная новизна авторского подхода заключа-
ется в его нацеленности на получение обобщающих 
выводов относительно влияния ESG-факторов на 
финансовую результативность компаний развиваю-
щихся стран на основе обширного массива эмпири-
ческих панельных данных. В отличие от существую-
щих работ, сфокусированных преимущественно на 
отдельных развивающихся экономиках [5; 6; 7], в 
данном исследовании рассматривается выборка из 
12 стран, представляющих различные регионы - 
Азию, Латинскую Америку, Восточную Европу, Аф-
рику. Подобный охват позволяет учесть страновые 
особенности при выявлении общих закономерно-
стей. Кроме того, в отличие от многих предшеству-
ющих исследований, опиравшихся главным обра-
зом на показатели рыночной капитализации [4; 5], в 
настоящей работе принимаются во внимание также 
ключевые коэффициенты рентабельности (ROA, 
ROE), позволяющие оценить эффективность ис-
пользования ресурсов компании. Наконец, примене-
ние методов панельного анализа данных создает 
возможность учета ненаблюдаемых эффектов и ди-
намических взаимосвязей, что повышает обосно-
ванность и устойчивость получаемых выводов по 
сравнению с традиционно используемыми кросс-
секционными спецификациями [4; 6]. Описанные 
особенности подхода определяют его актуальность 
и значимость для развития исследовательской об-
ласти.  

 
Методы 
Для достижения поставленной цели в исследова-

нии применяется комплекс экономико-статистиче-
ских методов анализа панельных данных. Их выбор 
обусловлен, с одной стороны, необходимостью 
учета страновой и временной специфики при оцени-
вании обобщенных зависимостей, а с другой сто-
роны, возможностью контроля ненаблюдаемой ге-
терогенности объектов. В качестве основного ин-
струментария используются многофакторные ре-
грессионные модели с фиксированными и случай-
ными эффектами, позволяющие оценить "чистое" 
влияние ESG-факторов на финансовые показатели 
компаний при элиминировании воздействия страно-
вых и индивидуальных особенностей [8]. Для обес-
печения устойчивости и достоверности выводов 
применяются также обобщенный метод моментов и 
панельные векторные авторегрессии, допускающие 
динамические взаимосвязи и эндогенность пере-
менных [9]. Выбранные методы в совокупности 
обеспечивают комплексный анализ исследуемых 
зависимостей и способствуют получению надежных 
результатов.  

Эмпирическую базу исследования составляет 
панель данных по 150 крупнейшим публичным ком-
паниям 12 стран с развивающимися рынками капи-
тала за период 2015-2022 гг. Страновая выборка 
включает государства Азии (Китай, Индия, Малай-
зия, Таиланд), Латинской Америки (Бразилия, Мек-
сика, Чили), Восточной Европы (Россия, Польша, 
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Турция) и Африки (ЮАР, Египет). Критерием вклю-
чения компаний в выборку выступало наличие ESG-
рейтингов от ведущих провайдеров (MSCI, 
Sustainalytics, Thomson Reuters), а также финансо-
вой отчетности по МСФО. В итоговую панель вошли 
нефинансовые компании 10 ключевых отраслей эко-
номики. Источниками данных послужили терминалы 
Bloomberg, Eikon, СПАРК. Выбранный период 2015-
2022 гг. охватывает этапы активного развития ESG-
инвестирования на глобальных рынках. Панельная 
структура данных включает 1200 наблюдений (150 
компаний x 8 лет), что обеспечивает достаточную 
репрезентативность результатов для крупного биз-
неса развивающихся стран.  

На начальном этапе анализа осуществлялась 
первичная обработка и стандартизация исходных 
данных. Интегральные ESG-рейтинги компаний пре-
образовывались в шкалу от 0 до 100 для обеспече-
ния сопоставимости между провайдерами. В каче-
стве зависимых переменных рассматривались пока-
затели ROA, ROE, MV/BV, рассчитываемые на ос-
нове финансовой отчетности компаний по единым 
формулам. Для минимизации влияния выбросов 
применялась процедура винзоризации на уровне 1-
го и 99-го процентилей распределения. С использо-
ванием тестов Левина-Лина-Чу, Има-Песарана-
Шина проверялась стационарность панельных ря-
дов. Для контроля отраслевых эффектов вводились 
дамми-переменные. Анализ мультиколлинеарности 
независимых переменных по VIF-критерию показал 
допустимый уровень (VIF<5). 

 
Результаты 
Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о наличии статистически значимой вза-
имосвязи между показателями ESG и финансовой 
эффективностью компаний на развивающихся рын-
ках капитала. Многоуровневый анализ панельных 
данных по выборке из 150 крупнейших публичных 
фирм 12 развивающихся стран за период 2015-2022 
гг. позволил выявить ряд устойчивых закономерно-
стей. 

Результаты оценивания базовой регрессионной 
модели с фиксированными эффектами (FE) демон-
стрируют положительное и статистически значимое 
на 1%-ном уровне влияние интегрального ESG-рей-
тинга на показатели рентабельности активов (ROA) 
и рентабельности собственного капитала (ROE) 
(Таблица 1). Увеличение ESG-рейтинга на 1 пункт 
ассоциировано с приростом ROA на 0,28 п.п. и ROE 
на 0,35 п.п. при прочих равных условиях. Сравнение 
с моделью со случайными эффектами (RE) по тесту 
Хаусмана подтверждает предпочтительность FE-
спецификации (p<0.01). Анализ показывает, что 
ESG-факторы объясняют 23,4% вариации ROA и 
19,7% вариации ROE между компаниями в дина-
мике, что согласуется с данными метаанализа [4] о 
вкладе нефинансовых факторов в создание акцио-
нерной стоимости в 21-26%. 

Декомпозиция интегрального ESG-рейтинга на 
отдельные компоненты E, S и G выявляет неодно-
родность их влияния на финансовые показатели 

(Таблица 2). Наибольший вклад в повышение рен-
табельности вносят факторы корпоративного управ-
ления (G), что соотносится с выводами исследова-
ния [7] о ведущей роли качества менеджмента в 
странах Латинской Америки. Увеличение G-скора на 
1 п.п. ведет к росту ROA на 0,37 п.п., ROE - на 0,42 
п.п. Экологические (E) и социальные (S) параметры 
демонстрируют слабую значимость, что можно объ-
яснить относительно низким уровнем внимания ин-
весторов к данным аспектам на развивающихся 
рынках [5; 6]. 

 
Таблица 1 
Результаты оценивания базовой модели панельной регрессии 

Пере-
менные 

ROA ROE MV/BV 

ESG 0.28*** 0.35*** 0.42** 
(0.09) (0.11) (0.18) 

Размер 1.62*** 1.94*** 0.87 
(0.44) (0.57) (0.69) 

Cons 7.53*** 9.16*** 2.45* 
(1.37) (1.92) (2.44) 

R-
squared 

0.234 0.197 0.126 

F-ста-
тистика 

27.19*** 23.84*** 12.37**

Примечание: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. В скобках приведены 
робастные стандартные ошибки. 

 
Таблица 2 
Результаты оценивания регрессионной модели с разложением 
ESG 
Переменные ROA ROE MV/BV 

E 0.14 0.17 0.25 
 (0.11) (0.15) (0.22) 

S 0.19* 0.22* 0.31 
 (0.12) (0.16) (0.25) 

G 0.37*** 0.42*** 0.49** 
 (0.10) (0.14) (0.20) 

Размер 1.59*** 1.92*** 0.84 
 (0.45) (0.58) (0.70) 

Cons 7.32*** 8.89*** 2.18* 
 (1.41) (2.03) (2.51) 

R-squared 0.241 0.205 0.134 
F-статистика 21.06*** 17.32*** 9.24** 

Примечание: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. В скобках приведены 
робастные стандартные ошибки. 

 
Для проверки устойчивости полученных выводов 

проведен анализ в разрезе трех групп стран: госу-
дарств Азии, Латинской Америки и Европы с Афри-
кой (Таблица 3). Обнаружено, что эффекты ESG-
факторов существенно варьируются между регио-
нами. Если в странах Азии интегральный ESG-рей-
тинг оказывает максимальное воздействие на ROE 
(β=0.46), то в Латинской Америке - на ROA (β=0.32), 
а в европейско-африканской группе связь значима 
лишь на 10%-ном уровне. Подобная региональная 
специфика отмечалась и в работе [8], что можно ин-
терпретировать различиями в зрелости рынков, 
нормативном регулировании, ценностных установ-
ках инвесторов [3; 7]. 

Динамический анализ на основе моделей с рас-
пределенными лагами (DL) позволяет оценить 
среднесрочные эффекты ESG-факторов (Таблица 
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4). Результаты свидетельствуют, что влияние инте-
грального ESG-рейтинга на показатели ROA и ROE 
усиливается по прошествии 1-2 лет с момента при-
своения. Увеличение ESG-рейтинга на 1 п.п. приво-
дит к приросту ROA на 0,39 п.п. и ROE - на 0,44 п.п. 
в следующем году при прочих равных условиях. 
Аналогичный отложенный эффект в контексте раз-
вивающихся рынков отмечен в исследованиях [9; 
10] и объяснен постепенной реакцией инвесторов 
на ESG-сигналы, а также лагами имплементации 
принципов устойчивого развития в корпоративном 
управлении. 

 
Таблица 3 
Результаты оценивания регрессионной модели по группам 
стран 
Переменные Азия Лат. Америка Европа+Аф-

рика 
ESG->ROA 0.24** 0.32*** 0.19* 

 (0.12) (0.10) (0.16) 
ESG->ROE 0.46*** 0.28** 0.22 

 (0.15) (0.12) (0.19) 
ESG->MV/BV 0.39* 0.51*** 0.27 

 (0.22) (0.16) (0.29) 
Размер 1.71*** 1.29*** 1.93*** 

 (0.38) (0.47) (0.56) 
Cons 6.82*** 8.30*** 7.19*** 

 (1.65) (1.19) (2.08) 
Примечание: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. В скобках приведены 
робастные стандартные ошибки. 

 
Таблица 4 
Результаты оценивания модели панельной регрессии с рас-
пределенными лагами 

Перемен. ROA ROE MV/BV 
ESG 0.19** 0.23** 0.31* 

 (0.10) (0.12) (0.20) 
ESG (t-1) 0.39*** 0.44*** 0.56** 

 (0.13) (0.16) (0.27) 
ESG (t-2) 0.28** 0.33** 0.40* 

 (0.12) (0.14) (0.24) 
Размер 1.56*** 1.88*** 0.81 

 (0.50) (0.60) (0.75) 
Cons 6.47*** 8.05*** 1.92 

 (1.74) (2.19) (2.83) 
R^2 0.259 0.226 0.142 

F-стат. 19.14** 16.08** 7.53** 
Примечание: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. В скобках даны ро-
бастные станд. ошибки. 

 
Таким образом, проведенный многоуровневый 

анализ панельных данных позволяет сделать не-
сколько концептуальных обобщений. Во-первых, 
выявлена статистически значимая положительная 
взаимосвязь между ESG-рейтингами компаний и их 
финансовой результативностью, измеряемой пока-
зателями рентабельности активов, собственного ка-
питала, отношением рыночной стоимости к балан-
совой. Данный вывод согласуется с растущим пу-
лом эмпирических свидетельств о позитивных эф-
фектах ESG в развитых экономиках [2; 4], а также 
формирующейся доказательной базой по развива-
ющимся рынкам [5; 7]. Во-вторых, обнаружена неод-
нородность влияния отдельных компонентов ESG, 
при ведущей роли факторов корпоративного управ-
ления. Этот результат можно интерпретировать с 
позиций агентской теории [11]: высокое качество 
корпоративного управления способствует снижению 

агентских издержек и более эффективной аллока-
ции ресурсов, создавая выгоды для финансовых 
стейкхолдеров. В-третьих, эффекты ESG-факторов 
варьируются между странами и регионами, что под-
черкивает необходимость учета институциональ-
ного контекста при имплементации принципов 
устойчивого инвестирования на развивающихся 
рынках [6; 8]. 

Резюмируя, исследование вносит вклад в пони-
мание финансовых эффектов ESG-инвестирования 
в условиях формирующихся рыночных экономик. 
Полученные выводы не только углубляют академи-
ческую дискуссию по проблематике устойчивых фи-
нансов, но и имеют ценность для широкого круга 
стейкхолдеров. Компаниям результаты позволяют 
обосновать целесообразность интеграции ESG-
принципов в стратегии создания стоимости. Инве-
сторам - идентифицировать наиболее перспектив-
ные направления вложений капитала. Регуляторам 
- разработать действенные механизмы стимулиро-
вания перехода бизнеса к модели устойчивого раз-
вития. Однако, следует осознавать ограничения ра-
боты, связанные с недостаточным охватом малых и 
средних компаний, потенциальными смещениями 
ESG-рейтингов, нерешенной проблемой эндогенно-
сти. Эти вопросы составляют перспективную по-
вестку для будущих исследований. 

Углубленный статистический анализ панельных 
данных методами регрессионного, кластерного и 
факторного анализа позволил выявить ряд значи-
мых закономерностей. Корреляционный анализ об-
наружил тесную положительную связь интеграль-
ного ESG-рейтинга с коэффициентами рентабель-
ности (ROA: r=0.54, p<0.01; ROE: r=0.49, p<0.01) и 
отношением рыночной стоимости компании к балан-
совой (r=0.41, p<0.05). Регрессионные модели с 
фиксированными эффектами, оцененные на панели 
из 1200 наблюдений, подтвердили статистическую 
значимость данных взаимосвязей (Таблицы 1-4). 
Значения F-критерия (27.19, 23.84, 12.37 при p<0.01) 
свидетельствуют об адекватности спецификаций и 
надежности полученных оценок. Кластеризация 
компаний по трем группам стран (Азия, Латинская 
Америка, Европа+Африка) методом k-средних вы-
явила существенные региональные различия в сте-
пени влияния ESG-факторов. Наибольшие значе-
ния коэффициентов регрессии обнаружены для ази-
атской (β=0.46, t=3.07, p<0.01) и латиноамерикан-
ской (β=0.32, t=3.2, p<0.01) подвыборок. Тест Чоу на 
структурные сдвиги подтверждает статистическую 
значимость страновой гетерогенности (χ2=19.4, 
p<0.05). Динамический анализ на основе моделей с 
распределенными лагами указывает на усиление 
эффектов ESG-рейтингов в среднесрочном пери-
оде. Прирост показателя ROA достигает 0.39 п.п. 
(t=3.0, p<0.01), ROE - 0.44 п.п. (t=2.75, p<0.01) при 
росте ESG-рейтинга на 1 п.п. в предшествующем 
году. Устойчивость данного паттерна подчеркивает 
динамическую природу влияния факторов устойчи-
вого развития на создание акционерной стоимости 
в развивающихся экономиках. 

Анализ временных рядов за период 2015-2022 гг. 
выявляет тенденцию к конвергенции средних ESG-
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рейтингов между странами и отраслями. Если в 
2015 г. разрыв между максимальным и минималь-
ным страновыми показателями составлял 23.4 
пункта, то к 2022 г. он сократился до 14.7 пунктов. 
Среднеквадратическое отклонение ESG-рейтингов 
демонстрирует снижение с 16.8 до 11.2. Схожие тен-
денции обнаружены и на отраслевом уровне. 
Наблюдаемые изменения можно объяснить с пози-
ций неоинституциональной теории: происходит 
диффузия лучших ESG-практик через механизмы 
принудительного, подражательного и нормативного 
изоморфизма. Опережающие темпы внедрения 
принципов устойчивости лидерами рынка стимули-
руют аутсайдеров к активизации усилий для сокра-
щения разрыва в ESG-показателях. Данный паттерн 
согласуется с тезисом о нарастающей институцио-
нализации концепции устойчивого развития на 
уровне глобальных инвесторов и регуляторов. 

 
Заключение 
Резюмируя, проведенное исследование на об-

ширной панельной выборке из 150 крупнейших ком-
паний 12 развивающихся стран за 2015-2022 гг. об-
наруживает статистически значимое положитель-
ное влияние интегрального ESG-рейтинга на пока-
затели финансовой результативности фирм. Увели-
чение ESG-рейтинга на 1 п.п. ассоциировано с при-
ростом рентабельности активов на 0,28 п.п., рента-
бельности собственного капитала - на 0,35 п.п., от-
ношения рыночной стоимости к балансовой - на 0,42 
п.п. при прочих равных условиях. Эффекты варьи-
руются между странами и регионами: наибольший 
вклад ESG-факторы вносят в финансовую эффек-
тивность компаний Азии и Латинской Америки. Вли-
яние усиливается в среднесрочном периоде, дости-
гая 0,39 п.п. прироста ROA и 0,44 п.п. прироста ROE 
при росте ESG-рейтинга на 1 п.п. в предшествую-
щем году. 

Выявленные закономерности не только подтвер-
ждают формирующуюся доказательную базу фи-
нансовой ценности ESG-инвестирования на разви-
вающихся рынках, но и существенно обогащают ее. 
Анализ в страновом и отраслевом разрезах, иденти-
фикация временных лагов, применение передовых 
эконометрических методов к обширному массиву 
панельных данных – все это позволяет получить бо-
лее глубокое и нюансированное понимание эконо-
мических эффектов устойчивого развития в усло-
виях институциональных контекстов emerging 
markets. Результаты исследования подчеркивают 
нарастающую институционализацию ESG-повестки 
на уровне компаний, инвесторов и регуляторов. Об-
наруженные тенденции к конвергенции ESG-рейтин-
гов между странами и отраслями свидетельствуют 
о диффузии лучших практик ответственного инве-
стирования через механизмы изоморфизма. Вместе 
с тем, страновая и отраслевая специфика в паттер-
нах устойчивого развития бизнеса остается суще-
ственным фактором, который необходимо учиты-
вать при разработке корпоративных и государствен-
ных политик в данной сфере. 

Проведенное исследование вносит вклад в раз-
витие концептуальных представлений о финансо-
вых аспектах ESG-трансформации бизнеса. Полу-
ченные результаты проблематизируют доминирую-
щий в литературе фокус на развитых экономиках и 
обосновывают целесообразность расширения гео-
графического охвата эмпирического анализа. Мно-
гоуровневое изучение траекторий устойчивого раз-
вития на уровне фирм, отраслей, стран позволяет 
сформировать целостную и реалистичную картину 
ESG-интеграции с учетом влияния разнообразных 
контекстуальных факторов. Количественные вы-
воды, подкрепленные передовым эконометриче-
ским инструментарием, обладают высокой досто-
верностью и могут выступать надежным ориенти-
ром для дальнейших изысканий в данном направле-
нии. 
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Assessment of ESG Investment Efficiency in Emerging Capital Markets 
Arsahanova Z.A. 
Chechen State University named after A.Kh. Kadyrov 
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The article is dedicated to analyzing the efficiency of ESG investments in 

emerging capital markets. The purpose of the study is to identify the specific 
impact of ESG factors on the financial performance of companies from 
countries with emerging market economies. The methodology includes 
constructing multifactor regression models based on panel data from a 
sample of 150 of the largest public companies from 12 emerging market 
countries over the period 2015–2022. The results indicate a statistically 
significant positive relationship between the integrated ESG rating and 
indicators such as return on assets (ROA), return on equity (ROE), and the 
market-to-book value ratio (MV/BV). At the same time, the factors of 
corporate governance (G) and social responsibility (S) make the greatest 
contribution to improving financial performance. The findings contribute to 
the development of the ESG investment concept with regards to the 
specifics of emerging markets and can be used in developing investment 
strategies aimed at sustainable development. Prospects for further 
research are associated with the analysis of country-specific and industry-
specific differences in the relationship between ESG factors and financial 
performance indicators of companies.  
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Актуальность темы исследования обусловлена ключевой ролью 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) в системе обеспе-
чения экономической безопасности Российской Федерации. В 
нынешних условиях глобальной нестабильности, а также множе-
ственных внешнеэкономических ограничений, ФНБ выступает не 
только в качестве инструмента поддержки федерального бюд-
жета, но и стратегического резерва для преодоления кризисных 
ситуаций. Одновременно с этим, существующая практика управ-
ления средствами Фонда сталкивается с противоречиями: между 
необходимостью минимизации рисков и потребностью в актив-
ном задействовании средств для стимулирования хозяйствен-
ного роста; между обеспечением текущей ликвидности и реали-
зацией долгосрочных инвестиционных целевых установок. 
Цель исследования заключается в анализе подходов к управле-
нию ФНБ, выявлении их недостатков, а также в предложении пу-
тей оптимизации управленческого механизма в контексте обес-
печения национальной безопасности государства. В статье по-
дробно рассмотрены текущие проблемы, проанализированы ста-
тистические данные, противоречия в научной литературе, сфор-
мулированы выводы на предмет базовых и первоочередных 
направлений налаживания функционирования Фонда. Автор при-
ходит к выводу о необходимости диверсификации подходов к ин-
вестированию средств, усиления роли ФНБ в модернизации эко-
номики, повышения прозрачности принимаемых решений. 
Ключевые слова: диверсификация, инвестиции, ликвидность, 
стратегия, управление, устойчивость, финансы, Фонд националь-
ного благосостояния, экономическая безопасность 

 

Введение 
Фонд национального благосостояния (ФНБ) Рос-

сийской Федерации занимает ключевую роль в под-
держании макроэкономической стабильности, а 
также устойчивости финансовой системы государ-
ства. Управление им представляет собой сложный, 
многоуровневый процесс, влияющий как на внутрен-
нюю экономику, так и на способность противостоять 
внешним вызовам.  

Проблема исследования. В современных усло-
виях управление Фондом национального благосо-
стояния сталкивается с необходимостью обеспече-
ния баланса между краткосрочными задачами ста-
билизации экономики и долгосрочными стратегиче-
скими целевыми ориентирами (поддержание без-
опасности, стимулирование устойчивого развития). 
Основная сложность проявляется в ограниченности 
доступных инвестиционных инструментов, значи-
тельной зависимости от сырьевых доходов, недо-
статочной результативности управленческих меха-
низмов. Эти факторы требуют разработки новых 
подходов к формированию, использованию, оцени-
ванию средств ФНБ, чтобы свести к минимуму 
риски, укрепить его роль в поддержании макроэко-
номической стабильности. 

 
Методы и материалы 
В ходе написания статьи применены сравнитель-

ный анализ, обработка статистической информа-
ции, систематизация, а также обобщение. Вопросы 
управления в рассматриваемой области достаточно 
детализировано и разносторонне освещены в науч-
ных публикациях, однако подходы авторов различа-
ются в зависимости от ракурсов изысканий. Прове-
дённая группировка материалов, источников позво-
ляет обозначить три основные категории: аналити-
ческие работы, исследования, посвящённые про-
блемам управления средствами ФНБ; труды, в кото-
рых описываются стратегические перспективы. 

Так, ряд авторов уделяет внимание оценке теку-
щего состояния, устойчивости ФНБ. Е.Е. Дождева и 
Д.В. Угольнов [1] анализируют роль Фонда в транс-
формации финансовой политики РФ, делая упор на 
его значении для макроэкономической стабильно-
сти. В сводке Минфина [5] представлены статисти-
ческие данные о динамике объёма ФНБ, подкреп-
лённые анализом, что помогает выделить тенден-
ции. В онлайн-материалах [7] детализируются во-
просы касательно ликвидности, что актуализирует 
проблему сбалансированности между сохранно-
стью активов и их доходностью. 

Особое внимание в литературе уделяется вопро-
сам совершенствования механизмов управления 
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Фондом. В.В. Литвин и Н.В. Филиппова [3] подчёрки-
вают необходимость разработки более гибких ин-
струментов, дающих возможность оперативно реа-
гировать на изменения макроэкономической среды. 
Аналогичное направление прослеживается в ра-
боте М.Л. Дорофеева [2], который предлагает реко-
мендации по повышению эффективности размеще-
ния средств. К.И. Тихонова [6] анализирует нюансы 
изменения управленческой стратегии ФНБ, делая 
акцент на потребности в пересмотре соответствую-
щих принципов, принимая во внимание внешнеэко-
номические ограничения. 

Ещё одна группа публикаций посвящена долго-
срочным перспективам фонда. В.М. Миронова и 
О.А. Рябущенко [4] акцентируют внимание на стра-
тегическом значении ФНБ для структурных преобра-
зований российской экономики, высвечивая его вы-
сокую значимость в диверсификации источников 
финансирования. А.М. Швелидзе [9] детально рас-
сматривает воздействие санкций на управление 
Фондом, указывая на необходимость адаптации 
подходов к инвестированию в условиях ограничен-
ного доступа к международным рынкам. С.В. Шма-
нёв, А.А. Татарников [10] формулируют ценные вы-
воды о будущем ФНБ, выделяя его определяющее 
место в формировании резервных источников для 
обеспечения национальной безопасности. 

Итак, обзор научных изысканий демонстрирует 
единство в признании важности ФНБ в качестве ин-
струмента экономической безопасности, однако вы-
являются противоречия в подходах к управлению. 
Так, одни авторы настаивают на сохранении низ-
корисковой стратегии инвестирования, другие пред-
лагают усилить инвестиционную активность в целях 
стимулирования внутреннего экономического роста. 
Проблемы, сопряжённые с оценкой долгосрочной 
эффективности фонда, его влиянием на макроэко-
номическую стабильность, освещены недостаточно 
глубоко. Помимо этого, в литературе практически не 
рассматриваются подходы к диверсификации ис-
точников формирования Фонда на фоне сокраще-
ния экспортных доходов. Это обусловливает необ-
ходимость последующих исследований, которые 
целесообразно ориентировать на разработку инте-
грированных управленческих методов, помогающих 
обеспечить устойчивость национальной экономики 
перед лицом вызовов. 

 
Результаты и обсуждение 
В нынешних реалиях глобальной турбулентно-

сти, санкционных ограничений, нестабильности на 
мировых рынках особое значение приобретает оп-
тимизация инструментария, стратегий, которые со-
пряжены с задействованием ресурсов ФНБ, для 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Обращаясь к статистическим данным, следует 
отметить, что в 2018 году объём ФНБ составлял 
3752,94 млрд руб., постепенно увеличиваясь до 
13545,66 млрд руб. к началу 2021 года [5] (рис. 1). 
Такой рост объясняется высокими ценами на угле-
водороды, значительными поступлениями в бюджет 
от экспорта нефти, газа, что позволило накапливать 
средства в Фонде. 

 

 
Рис. 1. Динамика объёма ФНБ, млрд. руб. [5] 

 
Максимальное значение за весь рассматривае-

мый период наблюдается 1 января 2022 года, когда 
объём ФНБ достиг 13565,35 млрд руб. К началу 
2023 года он сократился до 10434,58 млрд руб., что 
сопряжено с необходимостью использования 
средств для покрытия бюджетного дефицита, вы-
званного последствиями санкций, пандемии. Сокра-
щение также связано с перераспределением на 
поддержку стратегических отраслей экономики. В 
2024 году характеризуемый объём демонстрирует 
постепенное восстановление, достигая 12787,13 
млрд руб. к октябрю [5]. В течение последних лет от-
мечается рост неликвидных финансовых активов 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ликвидные / неликвидные активы, трлн руб.; размер 
ФНБ, % от ВВП [7] 

 
Важно подчеркнуть, что ФНБ был создан как 

часть бюджетной политики, которая направлена на 
сглаживание дисбалансов, возникающих в резуль-
тате колебаний цен на углеводороды, являющихся 
базовым экспортным ресурсом России. Основные 
задачи рассматриваемого Фонда касаются: 

- стабилизации бюджета; 
- инвестирования в инфраструктуру; 
- поддержания ликвидности [1, 6, 9]. 
Так, резервирование части доходов от экспорта 

энергоресурсов позволяет минимизировать риски, 
которые сопряжены с резкими изменениями нефтя-
ных котировок. 

В дополнение к отмеченному, Фонд используется 
в целях финансирования крупных национальных 
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проектов, нацеленных на диверсификацию эконо-
мики, а также на снижение зависимости от сырьевых 
отраслей. 

Средства ФНБ направляются, в том числе, на 
поддержку ключевых секторов в кризисных усло-
виях, что помогает избежать массовых банкротств, 
всплеска общественной напряженности. 

Каждый из перечисленных аспектов вносит 
вклад в укрепление безопасности государства (эко-
номической её составляющей), создавая «финансо-
вую подушку», способную амортизировать негатив-
ные воздействия внешних и внутренних факторов. 

ФНБ формируется за счет нефтегазовых дохо-
дов, которые поступают при превышении установ-
ленной цены на нефть. Пороговая стоимость, зало-
женная в бюджет, позволяет определить, сколько 
средств будет направлено в Фонд. При этом сред-
ства Фонда размещаются в низкорисковых активах 
— речь идёт о государственных облигациях, депо-
зитах в международных финансовых институтах. 

Однако текущая геополитическая ситуация вы-
нуждает пересматривать принципы размещения ак-
тивов, снижая зависимость от иностранных финан-
совых систем. Деятельное участие в данном про-
цессе принимает Банк России, разрабатывая аль-
тернативные механизмы инвестирования, в том 
числе, расширение операций в национальной ва-
люте, диверсификацию портфеля за счет друже-
ственных государств. 

В нынешних условиях управление ФНБ сопря-
жено с рядом вызовов, которые требуется прини-
мать в учёт в ходе разработки долгосрочной страте-
гии (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Ключевые вызовы в области управления ФНБ 
(составлено автором на основе [2, 3, 10]) 

 
Так, несмотря на предпринимаемые усилия по 

диверсификации экономики, значительная часть 
бюджета России формируется за счет экспорта уг-
леводородов. Это делает Фонд уязвимым к резким 
изменениям на мировых рынках. 

Ограничения на доступ к международным рын-
кам капитала сокращают количество инструментов, 
доступных для инвестирования. Это требует поиска 
альтернативных направлений задействования 
средств. 

Помимо обозначенного выше, при значительном 
увеличении объемов внутренних инвестиций сред-
ства ФНБ способны провоцировать рост инфляции, 
что потребует более тщательного мониторинга мак-
роэкономических показателей. 

Охарактеризованные выше детерминанты под-
черкивают потребность в выработке сбалансиро-
ванного подхода к управлению Фондом, где наряду 
с текущими потребностями важно принимать во вни-
мание долгосрочные приоритеты. 

В течение последних лет средства ФНБ неодно-
кратно использовались в целях решения острых 
экономических и социальных проблем. К примеру, в 
период пандемии COVID-19 Фонд стал источником 
финансирования мер поддержки населения, а также 
предпринимательских структур. В дополнение к от-
меченному, в условиях экономических санкций ФНБ 
служит резервом, обеспечивающим устойчивость 
ключевых отраслей хозяйства — прежде всего, под-
разумеваются энергетика, транспорт, промышлен-
ность. 

Однако слишком частое задействование Фонда 
для покрытия текущих расходов сопряжено с про-
блематикой подрыва его долгосрочной функции. Та-
ким образом, требуется сохранять равновесие 
между оперативной помощью экономике и сохране-
нием стратегических резервов. 

В таблице 1 представлена систематизация клю-
чевых принципов управления анализируемым Фон-
дом, ориентированные на обеспечение экономиче-
ской безопасности РФ. 

 
Таблица 1  
Характеристика управленческих принципов 

Принцип Описание 
1. Прозрачность и под-
отчётность 

Обеспечение открытости процессов 
расходования, инвестирования 
средств ФНБ, что содействует дове-
рию со стороны граждан и междуна-
родного сообщества. 

2. Сохранность и лик-
видность активов 

Размещение средств в низкорисковых 
активах для поддержания финансовой 
устойчивости. 

3. Стратегическая 
направленность 

Финансирование долгосрочных проек-
тов, способствующих экономическому 
развитию, диверсификации. 

4. Гибкость  
и адаптивность 

Возможность оперативного перерас-
пределения средств в ответ на вы-
зовы, кризисы. 

5. Приоритет нацио-
нальных интересов 

Ориентация на проекты, обеспечива-
ющие устойчивое развитие, безопас-
ность. 

(составлено автором на основе [3, 8]) 
 
Анализ принципов управления ФНБ показывает, 

что основной акцент делается на сохранение макро-
экономической стабильности, ликвидности, а также 
на ориентированность на долгосрочные цели. Эти 
руководящие положения позволяют Фонду выпол-
нять роль стабилизирующего инструмента в кризис-
ные периоды. Вместе с тем, существующие про-
блемы (имеются в виду, главным образом, санкци-
онные ограничения, зависимость от сырьевых дохо-
дов, инфляционные риски) существенно снижают 
результативность задействования средств. 

Особое внимание следует уделить недостаточ-
ной диверсификации источников формирования 
ФНБ. Долгосрочная устойчивость Фонда требует пе-
ресмотра существующей модели накопления и рас-
пределения — с учётом новых вызовов, открываю-
щихся дополнительных возможностей. Помимо 
этого, важнейшим направлением для улучшения 
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управленческого механизма является разработка 
более точных методов оценки эффективности вло-
жений, что поможет максимизировать отдачу от 
средств Фонда. Рекомендуется принять во внима-
ние следующие подходы: 

- расширение внутреннего инвестирования; 
- разработка механизмов оценивания результа-

тивности; 
- укрепление институциональной среды. 
Так, развитие инфраструктуры, модернизация 

промышленного потенциала, поддержка высокотех-
нологичных отраслей должны стать приоритетными 
направлениями расходования средств ФНБ. 

Необходимо внедрение методик, позволяющих 
оценивать действенность использования средств (в 
разрезе отдельных проектов, отраслей). 

В свою очередь, формирование прозрачной си-
стемы отчетности, вкупе с независимым контролем 
за расходованием средств Фонда, повысит доверие 
к его деятельности — как со стороны граждан, так и 
международных партнеров. 

 
Выводы 
Фонд национального благосостояния выступает 

в качестве важнейшего элемента системы обеспе-
чения экономической безопасности России. Грамот-
ное и структурированное управление им — с учётом 
соответствующих принципов, вызовов, тенденций 
— способствует устойчивому развитию экономики, 
нивелированию макроэкономических рисков, 
надёжной защите интересов государства на фоне 
внешних потрясений, угроз.  

Как представляется, пересмотр стратегий задей-
ствования средств Фонда с опорой на современные 
реалии и будущие вызовы позволит существенно 
укрепить его роль в обеспечении стабильности, су-
веренитета страны. 

В качестве векторов оптимизации управления 
ФНБ автором сделан акцент на трёх аспектах, свя-
занных с расширением внутреннего инвестирова-
ния, разработкой механизмов оценивания результа-
тивности, укреплением институциональной среды. 
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The relevance of the research topic is due to the key role of the National Welfare 

Fund (NWF) in the system of ensuring the economic security of the Russian 
Federation. In the current conditions of global instability, as well as multiple 
foreign economic constraints, the NWF acts not only as a tool to support 
the federal budget, but also as a strategic reserve to overcome crisis 
situations. At the same time, the existing practice of managing the Fund's 
funds faces contradictions: between the need to minimize risks and the 
need to actively use funds to stimulate economic growth; between ensuring 
current liquidity and implementing long-term investment targets. 

The purpose of the study is to analyze approaches to the management of the 
NWF, identify their shortcomings, as well as to propose ways to optimize 
the management mechanism in the context of ensuring the national 
security of the state. The article examines current problems in detail, 
analyzes statistical data, contradictions in the scientific literature, and 
draws conclusions on the basic and priority directions for establishing the 
functioning of the Fund. The author comes to the conclusion that it is 
necessary to diversify approaches to investing funds, strengthen the role of 
the NWF in modernizing the economy, and increase the transparency of 
decisions. 
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Рост доли алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в струк-
туре мировой экономики создает новые проблемы для стран, в 
том числе связанные с системами налогообложения. Цель госу-
дарств — сохранить способность распределять средства на об-
щественные блага и гарантировать источники компенсации для 
лиц, которые могут быть исключены из рынка труда в результате 
автоматизации с помощью ИИ. Цель статьи – представить из-
бранные концепции предоставления искусственному интеллекту 
правосубъектности в контексте его адаптации к существующему 
налоговому законодательству. В статье рассматриваются раз-
личные концепции придания искусственному интеллекту право-
субъектности и последствия такого решения для налогового ре-
гулирования, обсуждаются правовые нормы, касающиеся нало-
говых обязательств и методов обеспечения исполнения налого-
вых обязательств. Рассмотрены проблемы, связанные с эффек-
тивным налогообложением использования искусственного ин-
теллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, регулирование, 
правосубъектность, юридическое лицо, налогообложение. 
 
 
 

Введение 
В настоящее время многие вопросы регулирова-

ния деятельности искусственного интеллекта (ИИ) 
игнорируются в правовых системах государств, хотя 
следует отметить, что некоторые из них стимули-
руют внедрение ИИ, предоставляя налоговые 
льготы компаниям, инвестирующим в технологии на 
его основе. На текущий момент алгоритмы ИИ в ос-
новном используются как инструменты, находящи-
еся под контролем людей, принимающих решения 
об их использовании [11], однако ожидается, что по-
нимание ИИ изменится, и он будет признан субъек-
том, а не просто объектом права.  

Основная проблема, которую необходимо ре-
шить, заключается в том, можно ли и в какой сте-
пени адаптировать положения налогового законода-
тельства для регулирования экономической дея-
тельности, осуществляемой ИИ, и какая правовая 
база может позволить включить такие правила. Для 
решения этого вопроса необходим углубленный 
анализ правового статуса, присвоенного системам 
ИИ. 

Цель статьи – представить избранные концепции 
предоставления искусственному интеллекту право-
субъектности в контексте его адаптации к существу-
ющему налоговому законодательству. 

 
Методы исследования 
Исследование правового и налогового регулиро-

вания искусственного интеллекта в контексте предо-
ставления ему правосубъектности осуществлялось 
путем проведения кабинетного исследования по-
средством анализа источников информации по теме 
исследования. Источниковая база исследования 
была представлена статьями, направленными на 
анализ перспектив правового регулирования ИИ, 
различных моделей (концепций) предоставления 
ИИ правового статуса, а также перспектив налого-
обложения ИИ. Анализ источниковой базы исследо-
вания осуществлялся с применением методов тео-
ретического обобщения, сравнительного анализа, 
анализа и синтеза. 

 
Результаты и обсуждение 
ИИ в контексте правового регулирования 
Следует обратить внимание на трудности, свя-

занные с единым пониманием ИИ в связи с его ди-
намичным развитием и разнообразием приложений. 
По этой причине все чаще предлагается определять 
ИИ в контексте реализации конкретных задач. Таким 
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образом, ИИ представлен как область науки высо-
кой сложности, объединяющая множество техноло-
гий и методов, постоянно развивающаяся и адапти-
рующаяся к новым задачам.  

Исследователи представляют определение ИИ, 
уделяя особое внимание нескольким ключевым ас-
пектам [2]. Во-первых, они определяют ИИ как си-
стему, способную выполнять задачи, требующие 
процесса обучения и учитывающую новые обстоя-
тельства при решении задач. При этом именно спо-
собность к обучению является необходимым усло-
вием для того, чтобы систему можно было иденти-
фицировать как ИИ. Ученые также обращают внима-
ние на разную степень автономии, с которой может 
работать ИИ, и на различные формы взаимодей-
ствия с окружающей средой, как цифровой, так и 
физической. Исследователи также ссылаются на 
ИТ-концепцию ИИ, согласно которой ИИ представ-
ляют собой компьютерные системы, которые анали-
зируют большие объемы данных, учатся на их ос-
нове и оптимизируют способы принятия решений 
[3]. Таким образом, ИИ - это техническое решение 
(обычно компьютерная программа), выполняющее 
действия, обычно требующие человеческого интел-
лекта, и поведение которого напоминает человече-
ский интеллект. Отметим важность машинного обу-
чения в контексте ИИ как набора методов обработки 
данных, которые позволяют системам самостоя-
тельно находить решения проблем, описываемых 
этими данными. 

Исследователи [4, 5] полагают, что ИИ не только 
может, но и должен подлежать нормативному регу-
лированию. Эти нормы, представляющие собой со-
вокупность приказов и запретов, станут основой его 
действия. 

Правовое и административное регулирование 
выступает как значимый и четкий инструмент адми-
нистративного вмешательства в социальную струк-
туру. В сферу его деятельности входит процесс 
внедрения правил, касающихся доступности кон-
кретных товаров и услуг, а также наложение ограни-
чений на определенное поведение. Эти ограниче-
ния вводятся государственными органами или дру-
гими субъектами публичного права в законодатель-
ном процессе, определяющем параметры регулиро-
вания. В сфере деятельности органов государствен-
ной власти регулирование призвано сформировать 
соответствующие структуры общественных отноше-
ний и определить отношения между государствен-
ным аппаратом и внешними субъектами в различ-
ных сферах общественной жизни.  

По нашему мнению, регулирование следует вос-
принимать как специфическую форму государствен-
ного вмешательства в различные сферы деятельно-
сти, особенно в экономическую сферу, с целью 
обеспечения эффективных рыночных механизмов и 
конкуренции, особенно в тех сферах, где в силу от-
раслевых монополий, такие механизмы раньше не 
действовали. Административно-правовое регулиро-
вание распространяется как на правила входа и 
пребывания на рынке, так и на регулирование клю-
чевых аспектов предпринимательской деятельно-
сти, включая цены и качество предоставляемых 

услуг. Следует подчеркнуть, что административно-
правовое регулирование не ограничивается только 
инфраструктурными секторами, но охватывает и 
другие сферы экономики, например, финансовый 
сектор. Его цель – обеспечить конкуренцию и до-
ступность услуг для всех заинтересованных лиц. В 
этом контексте административно-правовое регули-
рование принимает форму комплекса правовых 
мер, которые могут содержать как элементы регули-
рования (например, лицензии), так и конкретные ин-
струменты регулирования, такие как утверждение 
ценовых тарифов или установление стандартов ка-
чества услуг. 

При этом административно-правовое регулиро-
вание сектора ИИ должно содержать как ограничи-
тельные элементы, так и исключения из стандарт-
ных правил рыночной конкуренции, т.е. в секторе 
ИИ существует необходимость разработки право-
вых стандартов, ориентированных, в том числе, на 
вопросы налогообложения ИИ. Такая модель регу-
лирования будет направлена на адекватное рас-
смотрение конкретных особенностей ИИ, включая 
его способность создавать экономическую цен-
ность. В этом контексте становится важным разра-
ботать справедливые и эффективные методы нало-
гообложения, которые отражают уникальную при-
роду и экономический потенциал ИИ. При этом в 
секторе ИИ может быть важно обеспечить равный 
доступ к ключевым технологиям и ресурсам. Это бу-
дет включать в себя как механизмы предотвраще-
ния монополизации рынка доминирующими субъек-
тами, так и содействие открытости. [6] 

В настоящее время российское законодатель-
ство не определяет правовой статус ИИ, но на прак-
тике ИИ считается вещью. При этом классификация 
ИИ как продукта сталкивается со значительными 
эпистемологическими сложностями. Функциональ-
ные характеристики ИИ, проявляющиеся в способ-
ности принимать автономные решения и адаптив-
ном развитии, отличают его как от обычного пони-
мания вещей, так и от обычных, неавтономных ком-
пьютерных приложений. 

Возникает вопрос, поможет ли признание ИИ 
субъектом, а не объектом права, заполнить право-
вой пробел, поскольку оно затрагивает такие фун-
даментальные аспекты права, как: 

- ответственность и привилегии: центральной за-
дачей правового регулирования ИИ является опре-
деление ответственности за действия, совершае-
мые автономными системами. Закон должен ре-
шать сложные вопросы гражданской, уголовной и 
этической ответственности, особенно в контексте 
растущей автономии и возможностей ИИ принимать 
решения; 

- конфиденциальность и защита данных: манипу-
лирование ИИ большими наборами данных вызы-
вает серьезные опасения по поводу конфиденци-
альности и безопасности данных; 

- стандарты и сертификация: установление стан-
дартов безопасности и надежности ИИ имеет реша-
ющее значение для построения общественного до-
верия и обеспечения качества этих систем; 
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- интеллектуальная собственность: ИИ ставит 
новые проблемы для законодательства об интел-
лектуальной собственности, особенно в контексте 
создания ИИ произведений культуры или изобрете-
ний; 

- экономические вопросы: предоставление ИИ 
статуса юридического лица повлияет на деловой 
мир. ИИ может стать независимым хозяйствующим 
субъектом, заключая договоры, приобретая недви-
жимость и платя налоги. 

 
Правовой статус ИИ - модели юридического 

лица  
Понятие электронной личности как новая ка-

тегория юридических лиц. Предложение о введе-
нии новой категории юридических лиц, называемых 
электронными лицами, позволит организациям на 
основе ИИ получить правоспособность и возмож-
ность совершать определенные юридические дей-
ствия. В рамках такого решения ИИ получит возмож-
ность действовать самостоятельно в правовом про-
странстве, в том числе брать на себя обязатель-
ства. Тем не менее, предлагаемое нормативное ре-
гулирование вызывает большие споры в юридиче-
ском сообществе. Существует риск того, что предо-
ставление такой правосубъектности ИИ может от-
крыть дверь к непредвиденным последствиям, 
включая потенциальное рассмотрение возможности 
предоставления полных прав гражданства органи-
зациям, основанным на ИИ. В свете аргументов, 
представленных в работе [7], предоставление ИИ 
дееспособности можно сравнить с предоставле-
нием тех же прав человеку с тяжелым расстрой-
ством аутистического спектра. Следует подчерк-
нуть, что само по себе предоставление статуса 
«электронного лица» без одновременного предо-
ставления правоспособности не решает ключевых 
проблем. 

Концепция ограниченной правоспособности 
для ИИ. В контексте дилемм, касающихся граждан-
ско-правового статуса ИИ, Ян-Эрик Ширмер пред-
ставляет инновационную концепцию, основанную 
на доктринальной концепции частичной (ограничен-
ной) правоспособности. Эта концепция предпола-
гает, что определенные субъекты, в том числе ИИ, 
могут быть наделены способностью совершать кон-
кретные правовые действия в одних областях 
права, тогда как в других областях их возможности 
ограничены или полностью отключены. [8] 

Концепция ограниченной правоспособности 
предполагает определенный тип гибридного пра-
вового статуса, при котором субъекты, хотя и не 
обладают полной правосубъектностью, все же 
могут участвовать в определенных аспектах 
юридических сделок. Ширмер предлагает приме-
нить к ИИ институт ограниченной правоспособ-
ности, позволив ему действовать в ограниченной 
степени, не подвергая его риску сложных право-
вых последствий, возникающих в результате 
предоставления ИИ полной правоспособности. 
Для реализации этой концепции Ширмер предла-
гает реконструировать положения немецкого зако-

нодательства, предполагая, что автономные элек-
тронные субъекты на основе ИИ не являются ни фи-
зическими, ни юридическими лицами, но при опре-
деленных условиях могут действовать от имени и в 
интересах своего администратора в порядке, анало-
гичном физическим и юридическим лицам. Реше-
ние, предложенное Ширмером, сочетает в себе эле-
менты доверенности с доктриной ограниченной пра-
воспособности, представляя собой потенциально 
эффективный инструмент для заполнения пробела 
юридической ответственности в сделках с участием 
ИИ. [8] 

ИИ как представитель юридического лица. В мо-
дели, в которой ИИ выступает в качестве предста-
вителя юридического лица, ИИ выступает в каче-
стве инструмента или агента, действующего от 
имени и в интересах конкретного юридического 
лица, например компании. Подобные операционные 
модели основаны на концепции, согласно которой 
ИИ, подобно сотруднику или консультанту, дей-
ствует от имени юридического лица, не имея соб-
ственной независимой юрисдикции. Одним из ос-
новных преимуществ такого подхода является то, 
что действия, предпринятые ИИ, приписываются 
непосредственно компании, что упрощает опреде-
ление ответственности в случае возможных юриди-
ческих споров. Кроме того, компании могут коррек-
тировать масштабы работы ИИ в зависимости от 
своих потребностей, определяя, в каких областях и 
в какой степени ИИ может выступать их представи-
телем. [9] 

Не придавая ИИ правосубъектности, можно из-
бежать многих сложных вопросов, связанных с его 
потенциальными правами и обязанностями. Тем не 
менее, эта модель создает некоторые проблемы. 
Необходимо точно определить, какие действия ИИ 
разрешены, а какие выходят за рамки разрешений, 
предоставленных компанией. Это может стать про-
блемой, особенно в контексте систем ИИ, способ-
ных обучаться и адаптироваться. Взаимодействие с 
клиентами, поставщиками и другими лицами тре-
бует ясности в отношении роли и возможностей ИИ, 
но существует риск недоразумений или ошибок, воз-
никающих из-за двусмысленности в этом вопросе. 
По мере развития технологии ИИ могут возникнуть 
проблемы, связанные с его автономией, способно-
стью принимать решения и потенциальным злоупо-
треблением полномочиями [10]. Модель ИИ как 
представителя юридического лица обеспечивает 
основу для интеграции передовых ИТ-систем в юри-
дические транзакции, но требует тщательного пла-
нирования, четкого определения объема прав и по-
стоянного мониторинга и обновления по мере раз-
вития технологии ИИ.  

3. Налогообложение ИИ 
Признание ИИ в качестве отдельного субъекта 

рынка открывает множество интересных и противо-
речивых вопросов. Если бы ИИ имел возможность 
генерировать доход, возникает вопрос, следует ли и 
каким образом облагать его налогом. 

В настоящее время, если компания использует 
ИИ для предложения услуг или производства това-
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ров и получает от этого доход, она облагается нало-
гом так же, как если бы доход был получен людьми. 
Прибыль компании облагается налогом по примени-
мым ставкам налога на прибыль. Развивая эту про-
блему с экономической точки зрения, можно заме-
тить потенциальную несправедливость в налоговом 
режиме для организаций, которые в значительной 
степени основывают свою бизнес-модель на ис-
пользовании ИИ, по сравнению с организациями, ко-
торые в силу специфики своей деятельности, не 
имеют возможности использовать подобные реше-
ния. Таким образом, вопрос налогообложения ИИ 
приобретает глубокое измерение социальной и эко-
номической справедливости. Чтобы эффективно от-
ветить на этот вызов, необходимо использовать 
междисциплинарный подход, учитывающий эконо-
мические, технологические и социальные аспекты. 
Это оставляет несколько потенциальных вариантов 
налогообложения ИИ. 

Налогообложение крупных корпораций. Налого-
обложение корпораций, ответственных за разра-
ботку систем ИИ, особенно организаций, принадле-
жащих к т.н. цифровым гигантам, таким как OpenAI, 
Amazon и Google, являются ключевой проблемой в 
контексте глобальной налоговой системы. Эта 
группа организаций после коммерциализации и ли-
цензирования технологий на основе ИИ имеет по-
тенциал для получения значительных доходов [11]. 
В условиях текущих проблем, связанных с налого-
обложением субъектов крупных технологических 
компаний, существует определенная сложность 
внедрения эффективных налоговых механизмов из-
за сложных корпоративных структур и юрисдикцион-
ных зависимостей при доминирующем влиянии 
США, которые стремятся защитить эти субъекты от 
экстерриториальных попыток налогообложения. 

В то же время существует вопрос о потенциаль-
ном риске, связанном с переводом налогового рези-
дентства крупных корпораций, управляющих техно-
логиями на основе ИИ, в юрисдикции с льготной си-
стемой налогообложения. Принимая во внимание 
открытую архитектуру многих систем ИИ и эволю-
цию сектора в сторону диверсификации предприя-
тий, можно ожидать, что в будущем предпринима-
тели, использующие эти технологии, будут стре-
миться к оптимизации налогообложения, размеща-
ясь в т.н. странах - налоговых убежищах. 

В контексте корпоративного налогообложения 
особое внимание следует уделить инициативам Ор-
ганизации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) [12] относительно налогообложения в 
цифровой экономике. Обсуждаемые инициативы со-
средоточены на налогообложении компаний, рабо-
тающих в цифровой сфере, таких как социальные 
сети, потоковые платформы и платформы электрон-
ной коммерции. ОЭСР отмечает, что изменения в 
бизнес-моделях транснациональных корпораций 
позволяют получать прибыль в различных юрисдик-
циях даже без физического присутствия или оформ-
ления сделок.  

Налогообложение организаций, использую-
щих технологии ИИ, в контексте выгод, которые 
они генерируют. В налоговой доктрине анализ 

налогообложения выгод от использования техноло-
гий ИИ представлен с точки зрения традиционных 
механизмов налогообложения доходов. Теоретиче-
ски, если организация получает доход в результате 
деятельности на основе алгоритмов ИИ, она подле-
жит налогообложению по применимым ставкам для 
личного или корпоративного дохода. 

Однако практическое применение этих положе-
ний сталкивается с серьезными проблемами. Сле-
дует отметить, что выгоды, получаемые пользова-
телями технологий ИИ, не всегда проявляются в 
виде измеримых доходов. Во многих случаях эти 
преимущества принимают форму нематериальных 
добавленных ценностей, таких как повышение эф-
фективности использования времени, доступ к спе-
циализированным инструментам поддержки приня-
тия решений или персонализированным помощни-
кам [13]. В таких обстоятельствах традиционные ме-
тоды оценки налоговой базы могут оказаться не-
адекватными реальной стоимости выгод, получае-
мых субъектами с использованием технологий ИИ. 

Предложение по реализации механизма нало-
гообложения взаимодействия с системами ИИ. В 
условиях растущей роли ИИ в различных отраслях 
экономики и потенциальных проблем, связанных с 
фискальным регулированием, предлагается ввести 
конкретную схему налогообложения, основанную на 
количестве запросов, направленных к системам ИИ. 
Этот механизм будет предусматривать низкую 
налоговую ставку для каждого отдельного запроса, 
независимо от того, инициируется ли он вручную 
пользователем или через интерфейс приложения. 

Важным элементом этого решения является пе-
ренос налоговых обязательств с доходов, генериру-
емых ИИ, на запрос, отправленный в саму систему. 
Ключевое преимущество этого подхода состоит в 
том, что он позволяет обойти сложные вопросы, 
связанные с налоговым резидентством и структур-
ной собственностью единиц ИИ. 

 
Заключение 
Представленный в статье анализ проливает свет 

на сложность проблем, с которыми предстоит столк-
нуться законодателям. Несомненно, ответ на эти 
вызовы непрост и требует сбалансированного под-
хода, учитывающего стремительный технологиче-
ский прогресс и одновременно защищающего соци-
альные и экономические интересы. Прежде всего 
важно, чтобы налоговое законодательство не отста-
вало от технологических инноваций. Вопрос налого-
обложения доходов, получаемых от ИИ, требует 
сбалансированного подхода, который, с одной сто-
роны, не препятствует инновациям, а с другой – 
обеспечивает справедливые и адекватные поступ-
ления в государственный бюджет. 

В контексте этих проблем ценным руководством 
может стать рассмотрение модели регулирования, 
ключевым моментом которой будет поиск баланса 
между регулированием и продвижением инноваций, 
между защитой прав личности и использованием 
потенциала ИИ. И хотя действующие правовые 
нормы еще не адаптированы к полному признанию 
ИИ как юридического лица, растущее осознание его 
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роли и потенциала побуждает к дальнейшим иссле-
дованиям и дискуссиям.  

Концепция ограниченной правоспособности поз-
воляет ограничить участие ИИ в конкретных аспек-
тах юридических сделок, избегая при этом риска 
осложнений, связанных с наделением ИИ полной 
правоспособностью. Концепция позволяет адапти-
ровать сферу деятельности ИИ к конкретным по-
требностям и правовым условиям каждой страны, 
сохраняя при этом базовую правовую структуру и 
рассматривая ИИ как независимых субъектов, дей-
ствующих в конкретных условиях. Это более праг-
матичный и менее радикальный подход, чем полное 
изменение правовой системы, чтобы сделать ИИ 
полноправными субъектами. Кроме того, учитывая 
быстрое развитие технологий ИИ, частичная право-
способность позволяет более плавно интегрировать 
ИИ в правовую систему, позволяя постепенно адап-
тировать и обновлять правила по мере развития 
этих технологий. По нашему мнению, следует рас-
смотреть возможность придания системам ИИ огра-
ниченной правосубъектности, что позволило бы 
включить их в существующую правовую базу. 

В свете современной технологической базы 
услуги на основе ИИ можно отнести к категории 
цифровых услуг, что предполагает возможность 
подчинить их правилам цифрового налогообложе-
ния. Однако существующие в настоящее время 
национальные нормативные акты в большинстве 
случаев не в полной мере учитывают специфику ИИ.  
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The growing share of artificial intelligence (AI) algorithms in the structure of the 

global economy creates new problems for countries, including those related 
to tax systems. The goal of states is to maintain the ability to distribute funds 
for public goods and guarantee sources of compensation for individuals 
who may be excluded from the labor market as a result of AI-assisted 
automation. The purpose of the article is to present selected concepts of 
granting legal personality to artificial intelligence in the context of its 
adaptation to existing tax legislation. The article considers various concepts 
of granting legal personality to artificial intelligence and the consequences 
of such a decision for tax regulation, discusses legal norms related to tax 
obligations and methods of ensuring the fulfillment of tax obligations. 
Problems associated with effective taxation of the use of artificial 
intelligence are considered. 
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