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ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 
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РОЗНИЧНЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ключевые слова: сетевая структура, организационная структура управления, розничная торгов-
ля, региональные потребительские рынки, конкурентоспособность, исполнительные органы власти, 
развитие регионов, управление организацией.

В настоящее время сетевые структуры продолжают активное развитие на региональных потре-
бительских рынках, имеет место активная конкуренция между сетями различной направленности 
в различных отраслях. В связи с последними изменениями в политической и экономической жизни 
в мире розничным сетям приходится адаптироваться под эти изменения. В особенности это касается 
изменений в структуре предприятий, способов взаимодействия с властями на региональном уровне, 
изменения существующих и создания новых логистических цепочек, импортозамещения, цифровых 
трансформаций и других аспектов деятельности розничной торговли. В публикации рассматрива-
ются вопросы управления сетевыми структурами на региональных потребительских рынках, опи-
сываются региональные особенности деятельности сетевых структур с учетом изменений бизнес-
окружения, даются рекомендации по взаимодействию региональных исполнительных органов власти 
с розничными сетями.

N. V. Altynova
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan,  
e-mail: naltynova@mail.ru

RETAIL NETWORK STRUCTURES  
IN REGIONAL CONSUMER MARKETS:  
DEVELOPMENT FEATURES AND MODERN TRENDS

Keywords: network structure, organizational management structure, retail trade, regional consumer 
markets, competitiveness, executive authorities, regional development, organization management.

At present, network structures continue to actively develop in regional consumer markets, there is ac-
tive competition between networks of various directions in various industries. Due to the recent changes in 
political and economic life in the world, retail chains have to adapt to these changes. This is especially true 
of changes in the structure of enterprises, ways of interacting with authorities at the regional level, changing 
existing and creating new logistics chains, import substitution, digital transformations and other aspects of 
retail trade. The publication discusses the management of network structures in regional consumer markets, 
describes the regional features of the activities of network structures taking into account changes in the 
business environment, and provides recommendations on the interaction of regional executive authorities 
with retail chains.

Введение
Сетевая форма организации торговли 

остается востребованной и конкурентоспо-
собной на региональных потребительских 
рынках. Особенностью регионального по-
требительского рынка является то, что 

он представляет собой сложную простран-
ственно-экономическую систему, состоя-
щую из многочисленных элементов и свя-
зей. Характеристики регионального потре-
бительского рынка зависят от особенностей 
территории, на которой он расположен.
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Успех деятельности сетевых компаний 
в последние десятилетия можно объяснить 
их более высокой эффективностью, которая 
достигается за счет экономии масштаба, 
а также более качественным управлени-
ем, присущим сетям и также возможным 
за счет большего масштаба операционной 
деятельности. 

Вопросы развития сетевых структур 
на рынках регионов РФ не теряют своей 
актуальности потому, что эти бизнес-струк-
туры, активно внедряясь на региональные 
рынки, ставят перед бизнес-сообществами, 
а также властями регионов, соответствую-
щие задачи. Продолжает оставаться важ-
ным поиск баланса между налоговыми ин-
тересами бюджета, занятостью населения 
(созданием рабочих мест), защитой инте-
ресов местного бизнеса и запросами насе-
ления на потребление современных товаров 
и услуг.

Цель исследования заключается в изуче-
нии особенностей и современных тенден-
ций развития розничных сетевых структур 
на региональных потребительских рынках.

Материалы и методы исследования
Для достижения указанной цели исполь-

зовались следующие методы исследования: 
общенаучные (диалектический, анализа 
и синтеза имеющихся литературных и ста-
тистических данных, сравнения и аналогии, 
аннотирование и проч.), специальные (си-
стемный, сравнительного анализа и проч.). 
Основными источниками информации стали 
фундаментальные труды (монографии и на-
учно-исследовательские работы), публика-
ции российских и зарубежных ученых, по-
священные проблеме развития и адаптации 
к новым реалиям сетевого ритейла. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В условиях рыночной экономики без-
условным локомотивом развития в потре-
бительском секторе является товаропрово-
дящая сеть, в частности такая ее часть как 
розничная торговля. Следует отметить, что 
за период с 1991 года (период появления 
первых коммерческих торговых структур) 
до настоящего времени розничная торговля 
в РФ прошла впечатляющий путь, совершив 
рывок до уровня, во всех смыслах соответ-
ствующего ведущим мировым образцам 
и позволяющего ведущим сетевым структу-
рам развивать свой бизнес [1].

Сети представляют собой достаточно 
гибкую структуру, позволяющую входящим 
в нее компаниям конкурировать между со-
бой, привлекать новых партнеров и одно-
временно организовывать и координировать 
деятельность своих членов. Сетевые орга-
низации объединяют два противоположных 
принципа – конкуренцию и кооперацию. 
Особое значение приобретают вопросы 
определения степени децентрализации, так 
как отклонения в эту сторону могут при-
вести к отрицательным последствиям [2]. 
Сетевые торговые структуры могут соеди-
нять в себе элементы разных организацион-
ных структур управления. В итоге сетевая 
организация включает в себя элементы спе-
циализации функциональной формы, авто-
номность дивизиональной структуры и воз-
можность переброски ресурсов матричной 
организации. 

Формирование и развитие розничной 
сети может рассматриваться в качестве од-
ного из способов упорядочивания элемен-
тов организации.

Характерными чертами сетевой структу-
ры являются следующие [3]:

− непостоянный характер функциониро-
вания элементов, 

− осуществление связей и управленче-
ских действий на базе интегрированных 
и локальных систем и телекоммуникаций, 

− взаимоотношения со всеми партнера-
ми и другими заинтересованными организа-
циями на основе серии соглашений, догово-
ров и взаимного владения собственностью, 

− образование временных альянсов орга-
низаций в смежных областях деятельности, 

− гибкость с целью более быстрой адап-
тации к изменениям, происходящим на ре-
гиональных потребительских рынках. 

− частичная интеграция в материнскую 
компанию, 

− использование свободы предпринима-
тельства на разных уровнях организации,

− договорные отношения работников 
с администрацией.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что формирование сетевых структур 
представляет собой, по сути, отказ от вер-
тикальной иерархии бюрократической ор-
ганизации, создание вместо функциональ-
ных структур независимых рабочих групп 
и команд, переход к горизонтальным струк-
турам организации и замену в значительной 
степени административных отношений кон-
трактными (договорными).
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При этом может происходить отмирание 
большей части контрольно-распорядитель-
ных функций менеджеров. Вместо них по-
являются функции, связанные с лидерством 
в данном коллективе, то есть, прежде всего, 
подбор команды, организация совместной 
работы, обучение, а также представитель-
ские функции. Зачатки реализации сетевого 
принципа построения структур можно про-
следить в структурах холдингового типа, 
в ассоциациях делового сотрудничества 
и т.п. Сетевые структуры особенно перспек-
тивны в открытых социально-экономиче-
ских системах, ориентированных на сотруд-
ничество. Здесь отношения прямого сотруд-
ничества непосредственных исполнителей 
впервые вытесняют иерархически бюрокра-
тические отношения.

С уверенностью можно сказать о том, 
что преимущества сетевых структур весьма 
значительны [4]:

− адаптивность компаний к изменяю-
щимся условиям, быстрая реакция на изме-
нение конъюнктуры;

− концентрация деятельности компании 
на приоритетных областях специализации, 
на уникальных процессах;

− существенное сокращение издержек, 
их рациональная структура и повыше-
ние доходов;

− привлечение к совместной деятель-
ности в рамках сети самых лучших партне-
ров, исключение использования второсорт-
ных исполнителей.

Привлекательность сетевых структур 
объясняется очень высокими экономически-
ми показателями, которые в свою очередь 
обусловлены двумя факторами – компетент-
ностью и эффективностью организацион-
ной сети. Эффективность рассматриваемых 
компаний гарантируется низким уровнем 
и рациональной структурой издержек [5]. 

Среди недостатков сетевых структур 
можно упомянуть следующие:

− возможная потеря контроля над дея-
тельностью определенных частей структу-
ры (подразделений);

− текучесть персонала, которая во мно-
гом зависит от особенностей рынка труда 
конкретного региона;

− необходимость урегулировать кон-
фликты между частями сетевой структуры 
(подразделениями);

− сложности с адаптацией продуктовой 
и маркетинговой стратегий к особенностям 
рынка конкретного региона, так как спрос, 

требования потребителей к продукту могут 
зависеть о различных факторах, например, 
доминирующей в регионе религии, уровня 
доходов населения, сложившихся привы-
чек и предпочтений и даже климатических 
условий. 

В регионах РФ сетевая структура может 
быть представлена в двух следующих доми-
нирующих формах [6-8]:

− сетевой структуре крупной компа-
нии, которая собирает вокруг себя фирмы 
меньшего размера, поручая им выполне-
ние различных специальных задач. Фирмы 
в свою очередь могут иметь собственные 
подразделения, необходимые для производ-
ства, но требующие очень высокой специ-
ализации. В этом случае сеть является ие-
рархизированной и крупное предприятие 
занимает доминирующее положение в де-
ловых операциях, являясь головным заказ-
чиком. Мелкие структуры быстро попадают 
в зависимость от более мощного партне-
ра, что для них нежелательно. Преимуще-
ства крупного предприятия позволяют ему 
осуществлять контроль не за счет участия 
в капитале, а через рыночный механизм. 
Крупные фирмы (предприятие-сеть) под-
бирают партнеров, отличающихся высокой 
гибкостью, адаптивностью к меняющимся 
условиям, творческим потенциалом. На-
пример, в таком формате вели свою дея-
тельность крупные зарубежные операторы, 
такие как «ИКЕА». Розничная деятельность 
компании управлялась и штаб-квартиры, на-
ходящейся за рубежом, где решались страте-
гические аспекты деятельности компании, 
такие как формирование и управление ас-
сортиментом, глобальные аспекты ценовой 
политики, использования бренда, формата 
магазинов и торговых центров, глобальные 
аспекты маркетинговой деятельности, про-
изводства и другие. В то же время, местные 
российские компании выполняли различные 
по масштабу деятельности задачи. Напри-
мер, компания вела сотрудничество с боль-
шим количеством российских предприятий-
производителей мебели и сопутствующих 
товаров в разных регионах РФ. Эти пред-
приятия согласно техническим требованиям 
и спецификациям товаров и при поддержке 
«ИКЕА» (в вопросах обучения персонала, 
поставок и установки необходимого обору-
дования) производили товары, которые про-
давались как в магазинах «ИКЕА» в России, 
так и в магазинах «ИКЕА» по всему миру. 
Также «ИКЕА» заключала контракты с рос-
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сийскими компаниями на проведение ре-
кламных кампаний в различных регионах 
РФ. Это только ряд примеров деятельности 
сетевой структуры подобного рода; 

− совокупности (сети) предприятий, 
близких по размеру, большинство которых 
самостоятельны (юридически), но поддер-
живают устойчивость друг друга (в хозяй-
ственном плане), что очень важно для всех. 
Подобное содружество, действующее часто 
в пределах одного региона или в рамках од-
ного вида деятельности, повышает конку-
рентоспособность производимых товаров 
и услуг. Постоянство связей, которые управ-
ляются несколькими ключевыми фирмами, 
стимулирующими инновационный и ком-
мерческий процессы, упрощает управлен-
ческие задачи мелких и средних предпри-
ятий – членов сети. В данном случае речь 
идет больше о партнерстве. Например, под 
одной торговой маркой могут работать пред-
приятия в различных регионах РФ, напри-
мер сеть «Холодильник.ру», предприятия 
входящие в сеть являются самостоятельны-
ми, но используют единую торговую марку, 
под которой ведут свою деятельность. 

С начала 2022 года изменения проис-
ходят во многих аспектах деятельности от-
ечественного бизнеса, и сетевые структуры 
здесь не исключение. Изменения касаются 
как внутренних, так и внешних, заметных 
для потребителей, аспектов [9, 10].

Структура владения и корпоративное 
управление. Ряд сетевых структур являлись 
дочерними по отношению к иностранным 
компаниям. С началом 2022 года их деятель-
ность осложнилась сразу по нескольким на-
правлениям. Санкции, введенные странами 
Запада, как и ответные, введенные в РФ, 
сделали невозможным свободный ввод/
вывод средств осложнили импортный то-
варооборот, а в ряде случаев сделали его 
практически невозможным. Правительства, 
акционеры, партнеры западных компаний 
на базовых для них рынках потребовали 
от этих структур прекратить деятельность 
в РФ, причем фактически это коснулось 
не только акционерных обществ, которые 
привыкли работать с оглядкой на обще-
ственное мнение, но и полностью част-
ных структур. В результате, большинство 
сетевых структур с западными корнями, 
за редкими исключениями («Леруа Мер-
лен») либо прекратили свою деятельность 
в РФ полностью («ИКЕА»), либо передали 
контроль за сетями местному менеджменту 

или партнерам («Макдональдс»). При этом 
для широкой публики детали акционерных 
соглашений, в частности сценарий обратно-
го выкупа, является непрозрачным. Никто, 
кроме самих участников соглашений, не зна-
ет, как будет осуществляться «возврат» зару-
бежных сетей на российский рынок, и будет 
ли он осуществляться вообще. Что касается 
сетей с российскими бенефициарами, то им 
также пришлось (и еще придется) внести из-
менения в структуру владения. Многие сети 
(в частности, «Х5 ритейл групп»), действуя 
почти полностью на рынке РФ, были, тем 
не менее, инкорпорированы в других стра-
нах. В частности, «X5 ритейл групп» до сих 
пор является голландской компанией. Дру-
гие, хотя и были зарегистрированы в РФ, 
но имели существенное количество зару-
бежных акционеров (например, «Магнит»). 
В итоге и те, и другие, вынуждены искать 
пути выкупа своих акций у зарубежных 
акционеров, либо проходить процедуру ре-
домицилиации (регистрации нового юриди-
ческого лица в юрисдикции РФ), при этом 
каким-то образом урегулировать возникаю-
щие вопросы с иностранными акционерами. 

Сокращение персонала. Фактически, 
имеются место две тенденции. Во-первых, 
людей объективно стало меньше – как ввиду 
последствий коронавируса COVID-19, так 
и вследствие уровня рождаемости и других 
факторов. Во-вторых, инфляция требует 
от работодателей увеличения уровня оплаты 
труда, что не всегда вписывается в экономи-
ческую модель. Для многих работодателей 
выходом из ситуации становится сокраще-
ние позиций, то есть распределение фонда 
оплаты труда на меньшее количество более 
высокооплачиваемых работников, тем бо-
лее что большее их количество все равно 
негде взять.

Работа с ассортиментом. Ряд зару-
бежных производителей ушли с рынка, 
оставшиеся сократили ассортимент. От-
ечественные производители не в состоянии 
(возможно, пока) заместить это сокращение 
ассортимента, потому что испытывают про-
блемы с поддержанием актуальной товарной 
линейки ввиду проблем с логистикой (не-
обходимость адаптации и перестраивания 
логистических цепей) и финансированием. 
В итоге, частично утраченные позиции за-
мещаются СТМ (собственными торговыми 
марками), частично – вообще не замещают-
ся, в итоге получается упрощение и сужива-
ние ассортимента. При этом внутри самих 
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товарных линеек идет также смещение вниз 
по цене, то есть премиальные товары во-
обще исключаются, и вершиной ценового 
айсберга становятся вчерашние «верхние 
средние» – товары, занимающие верхние 
позиции в среднем ценовом сегменте товар-
ных групп.

Сдвиг формата торговли вниз. Гипер-
маркеты постепенно теряют свою неконку-
рентоспособность [11]. При снижении опре-
делении таких трендов влияния на сетевую 
розничную торговлю как – уровень доходов 
населения, уменьшение и сокращение ассор-
тимента, с учетом экономии на персонале, 
фокус смещается в сторону супермаркетов, 
и даже – магазинов у дома и так называемых 
«нище – маркетов» (нишевых супермарке-
тов) – «Светофор», «Чижик», «Моя цена» 
и других. То есть основной запрос потреби-
теля сейчас, по мнению автора статьи, это 
«жесткий дискаунтер» и основное сетевое 
преимущество – это ценовое преимущество 
товаров. 

Дальнейшая экспансия. В настоящее 
время определяются тренды дальнейшего 
развития сетевой торговли в регионах РФ. 
Например, уже произошло несколько сделок 
по слиянию и поглощению, в частности – 
продажа «Дикси».

Сетевые розничные структуры могут 
приносить на региональные потребитель-
ские рынки следующие преимущества [12]:

− поступление налогов в региональный 
бюджет, 

− создание рабочих мест,
− повышение качества жизни населения 

через предложение более качественных то-
варов и услуг, 

− программы поддержки социально-не-
защищенных слоев населения,

− привнесение в регион РФ новых более 
современных стандартов торговли и обслу-
живания населения. 

Деятельность сетевых структур более 
стабильна и долгосрочна и поддается пла-
нированию в более длительной перспективе 
ввиду того, что сетевые структуры исполь-
зуют многократно проверенные модели ве-
дения бизнеса. Эти факторы положительно 
сказываются на экономической ситуации 
на региональных потребительских рынках. 

Выводы
В результате анализа деятельности роз-

ничных сетевых структур на региональных 
потребительских рынках автор статьи пред-

лагает следующие рекомендации по взаи-
модействию органов региональной власти 
и розничных сетевых структур:

1. Сокращение излишней администра-
тивной нагрузки. 

2. В целях более активного и плодотвор-
ного взаимодействия с сетевыми розничны-
ми структурами создать совещательный ор-
ган при Администрации области, в который 
могли бы войти представители различных 
министерств и ведомств Администрации 
области, а также представители различных 
подразделений сетевых розничных структур 
(главы департаментов или отделов: сбыта, 
закупок, маркетинга, финансовой службы 
и других). Принципы создания такого сове-
щательного органа могли бы быть позаим-
ствованы из принципов создания проектной 
группы. Создание такого совещательного 
органа при Администрации области позво-
лило бы представителям Администрации 
области и сетевых розничных структур:

− своевременно обмениваться мнениями 
по текущим рабочим вопросам,

− обсуждать результаты проверок, жалоб 
потребителей с первыми лицами компаний,

− обсуждать сложности работы в вы-
соко-динамичной изменяющейся внешней 
среде сетевых розничных структур,

− ускорить обмен информацией между 
представителями исполнительной власти 
и сетевыми региональными розничны-
ми структурами,

− определять сетевые розничные струк-
туры, наиболее значимые для экономики ре-
гионального потребительского рынка,

− совместно с представителями реги-
ональных ВУЗов и учреждений среднего 
профессионального образования опреде-
лить круг приоритетных задач по обучению 
и развитию молодежи, желающей профес-
сионально развиваться в сфере розничной 
торговли и производства. Эти программы 
обучения позволили бы сетевым рознич-
ным структурам закрывать дефицит опреде-
ленных кадровых позиций, а учреждениям 
образования региона находить площадки 
для производственной практики обучаю-
щихся, совмещать теоретические подходы 
к образованию с практическими подходами, 
повышать образовательный уровень учреж-
дения образования. 

− действовать в интересах местных 
товаропроизводителей. В целях развития 
местных производителей в рамках проекта 
по взаимодействию с сетевой структурой 
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данная структура может быть обязана регио-
нальными органами власти отдать часть то-
варной матрицы местным производителям. 
Эта мера позволит поддержать региональ-
ных производителей обеспечив стабильный 

рынок сбыта их продукции, а также при по-
мощи требований к поставщикам, принятым 
в сетевых структурах, поднять профессио-
нальный уровень и конкурентоспособность 
региональных производителей. 
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В статье рассмотрены подходы к совершенствованию механизма продвижения товаров в со-
временных условиях новой коммуникационной активности. Установлено, что в современных 
рыночных условиях особое значение приобретает вопрос совершенствования механизма про-
движения товаров, который должен быть направлен на комплексное изучение существующих 
проблем предприятия в сфере продвижения продукции (с помощью количественных методов 
анализа, формализованных процедур принятия рациональных решений, а также учета принципов 
межкультурной коммуникации в условиях новой коммуникационной среды). Перед предпри-
ятиями сегодня встает задача поиска путей эффективного использования средств продвижения, 
правильного планирования системы продвижения продукции. Выяснено, что проблема совер-
шенствования механизма продвижения товаров включает в себя комплекс вопросов, связан-
ных с изучением факторов, влияющих на механизм продвижения в условиях новой коммуни-
кационной активности, выявлением закономерностей, характеризующих влияние продвижения 
на главные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия. При этом 
разнообразие условий предпринимательской деятельности обусловили существенные различия 
к стратегическим и тактическим целям в области продвижения продукции и способам их до-
стижения. Российским предприятиям можно комбинированно применять как элементы японской 
модели продвижения товаров, так и американской.
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The article discusses approaches to improving the mechanism of product promotion in modern con-
ditions of new communication activity. It is established that in modern market conditions, the issue of 
improving the mechanism of product promotion is of particular importance, which should be aimed at a 
comprehensive study of the existing problems of the enterprise in the field of product promotion (using quan-
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titative analysis methods, formalized rational decision-making procedures, as well as taking into account 
the principles of intercultural communication in a new communication environment). Enterprises today face 
the task of finding ways to effectively use the means of promotion, proper planning of the product promo-
tion system. It was found out that the problem of improving the mechanism of promotion of goods includes 
a set of issues related to the study of factors affecting the mechanism of promotion in the context of new 
communication activity, the identification of patterns characterizing the impact of promotion on the main 
indicators of production and economic activity of the enterprise. At the same time, the diversity of business 
conditions caused significant differences in strategic and tactical goals in the field of product promotion and 
ways to achieve them. Russian enterprises can combine elements of both the Japanese model of product 
promotion and the American one.

Введение
Важнейшим направлением повышения 

эффективности хозяйственной деятельно-
сти предприятий является разработка про-
блем теории маркетинга. В условиях комму-
никационной активности круг этих проблем 
достаточно широк, однако среди них нужно 
выделить проблему совершенствования про-
движения продукции предприятия на рынок, 
поскольку на рынке, при равенстве других 
маркетинговых составляющих, рыночный 
успех будет свойственен тому товару, про-
движение которого осуществляется более 
активно и целенаправленно.

Проблема совершенствования механиз-
ма продвижения товаров включает в себя 
комплекс вопросов: изучение факторов, 
влияющих на механизм продвижения в ус-
ловиях коммуникационной активности; вы-
явление закономерностей, характеризую-
щих влияние продвижения на главные по-
казатели производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; совершенство-
вание теории и методологии построения 
системы продвижения продукции с учетом 
системного подхода; развитие теории реше-
ний, связанных с формированием эффек-
тивного комплекса продвижения, особенно 
в той части, который касается количествен-
ного обоснования правильности принимае-
мых решений; учет синергического эффекта 
и действия фактора времени при разработке, 
реализации и оценке эффективности страте-
гий продвижения. Важное значение имеет 
совершенствование показателей планирова-
ния и критериев выбора, которые позволят 
отбирать математически обоснованные ра-
циональные решения.

Особое значение проблема совершен-
ствования механизма продвижения приобре-
тает прежде всего в отношении к продукции 
промышленного назначения. Российская 
Федерация традиционно имеет мощную 
промышленную базу, ориентированную 
на выпуск промышленных товаров. При 

этом в настоящее время наблюдается сниже-
ние спроса на продукцию промышленного 
назначения российского производства.

Различным проблемам продвижения то-
варов посвящены труды А.Н. Бирюкова [2], 
Н.Н. Давидчука [3], Э.М. Джабиевой [4], 
Н.В. Жуковой [5], Д.А. Кузьмича [10], 
Е.В. Торгунаковой [12] и др. В то же время 
анализ научных трудов позволяет сделать 
вывод о том, что совершенствованию меха-
низма продвижения товаров в условиях ком-
муникационной активности уделено недо-
статочно внимания.

Целью исследования является совершен-
ствование механизма продвижения товаров 
в современных условиях новой коммуника-
ционной активности.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой статьи является современная теория 
менеджмента и маркетинга, законы и норма-
тивные акты Российской Федерации по эко-
номическим вопросам, научные исследова-
ния. В процессе исследования использова-
лись различные методы, в частности: метод 
логического обобщения для обоснования 
необходимости применения новых научных 
понятий глубины и ширины продвижения, 
интенсивного и экстенсивного продвиже-
ния, характеристики процесса продвиже-
ния товаров с позиций системности при 
его тесной связи с жизненным циклом то-
вара, а также при разработке направлений, 
с помощью которых осуществляется выбор 
оптимального плана размещения рекламы 
и рассчитываются критерии выбора опти-
мального плана участия предприятия в раз-
личных мероприятиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Практика показала, что отечествен-
ная продукция, особенно в секторе машин 
и оборудования, по своим технико-эконо-
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мическим показателям зачастую достаточ-
но конкурентоспособна на рынке и обладает 
широким спектром конкурентных преиму-
ществ. В то же время причина падения спро-
са на промышленную продукцию россий-
ского производства заключается не столь-
ко в разорванных экономических связях, 
связанных с отсутствием гарантированных 
рынков сбыта, сколько в неспособности рос-
сийских предприятий эффективно продви-
гать свою продукцию, создавая и завоевывая 
при этом новые рынки сбыта и восстанавли-
вая старые.

Существенная роль в преодолении 
сложившейся ситуации должна отводить-
ся механизму продвижения на рынок про-
дукции в условиях коммуникационной ак-
тивности [1, 7, 15]. Необходимо понимать, 
что механизм продвижения представляет 
собой определенный способ организации 
коммуникационной политики предпри-
ятия, содержащий все необходимые эле-
менты для решения его маркетинговых за-
дач. Он включает совокупность стратегий, 
программ, приемов, методик, процедур 
и решений, с помощью которых предпри-
ятия осуществляют свою коммуникацион-
ную политику.

В этих условиях можно рассмотреть 
и проанализировать пять основных методов 
в рамках продвижения продукции: рекламу, 
прямой маркетинг, личные продажи, стиму-
лирование сбыта и паблисити (пропаганду), 
что является частью «паблик рилейшнз». 
С точки зрения достижения поставленных 
целей предприятия в сфере продвижения 
каждый из этих методов выполняет раз-
личные функции как общие, так и специфи-
ческие, а также может иметь недостатки 
и преимущества.

Однако наибольший эффект в области 
продвижения предприятия могут достичь 
именно тогда, когда методы продвижения 
комплексно объединены в единую целе-
направленную стратегию продвижения, 
под которой можно понимать детальный 
комплексный план, предусматривающий 
использование существующих форм и ме-
тодов продвижения в желаемом объеме, 
сочетании и последовательности, исходя 
из имеющихся возможностей предпри-
ятия, для достижения определенной цели 
[6, 8, 14]. При этом стратегия продвижения 
может являться составной частью механиз-
ма продвижения.

Анализ российских предприятий и из-
учение опыта компаний США позволили 
установить, что в мировой практике распро-
странение получили четыре стратегических 
подхода к продвижению: на основе расчета 
возможных затрат на продвижение; методом 
конкурентного паритета; через размещение 
информации продвижения в наиболее эф-
фективном СМИ; на основе разработки ком-
плекса продвижения предприятия.

Несмотря на то, что некоторые из под-
ходов в большей или меньшей степени бази-
руются на методах принятия рациональных 
решений, в целом недостаточно внимания 
учеными и специалистами уделяется во-
просу формализации процедур и научно 
обоснованной методологии планирования 
продвижения в условиях коммуникацион-
ной активности.

Недостаточность разработки этого во-
проса, прежде всего, не позволяет предпри-
ятиям в полной мере реализовывать страте-
гии или комплексные программы таким об-
разом, чтобы обеспечивать наивысший эко-
номический эффект как для предприятия, 
так и для потребителей продукции. Кроме 
того, изучение зарубежного опыта позволи-
ло выявить наличие двух различных моде-
лей продвижения: американской и японской, 
каждая из которых характеризуется разноо-
бразными уникальными и индивидуальны-
ми параметрами.

При этом разнообразие условий пред-
принимательской деятельности обусловили 
существенные различия к стратегическим 
и тактическим целям в области продви-
жения продукции и способам их дости-
жения. Российским предприятиям можно 
комбинированно применять как элементы 
японской модели продвижения товаров, 
так и американской. Применение элемен-
тов из обеих моделей в Российской Федера-
ции должно осуществляться прежде всего 
с учетом специфических хозяйственных 
условий, в которых работают отечествен-
ные предприятия.

При этом нами установлена корреляци-
онная зависимость между объемом прибыли 
от реализации продукции, получаемой пред-
приятием в течение некоторого времени, 
и величиной затрат, направляемых на про-
движение. Это позволило обнаружить, что 
их влияние подчиняется действию закона 
убывающей отдачи. Действие этого закона 
в отношении расходов на продвижение об-
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условлено влиянием ряда факторов: наличи-
ем предела насыщения спроса, существова-
нием глубины и ширины продвижения, стра-
тегиями продвижения конкурентов и сниже-
нием цен вследствие конкурентной борьбы.

Кроме того, спрос на любую продукцию 
имеет так называемый предел насыщения, 
который зависит от емкости рынка, прибли-
жение к которому связано с исчерпанием 
готовности покупателей приобрести товар. 
Все это не может позволить увеличить объ-
ем реализации продукции и сумму прибыли 
от ее реализации. В то же время предельный 
объем прибыли от реализации также начи-
нает падать, т.к. дополнительные затраты 
на продвижение при том же количестве су-
ществующих методов и каналов продвиже-
ния лишь увеличивают глубину продвиже-
ния при неизменной его ширине, что, в свою 
очередь, не позволяет существенно увели-
чить нетто-обхват и обеспечить достойный 
рост объема продаж.

В условиях неадекватного роста объема 
продаж или его отсутствия темпы прироста 
величины прибыли в объеме продаж оказы-
ваются значительно меньшими, чем темпы 
прироста общих затрат на производство 
за счет увеличения затрат на продвижение. 
Практика показала, что механизм продви-
жения зависит от продуктового жизненного 
цикла, который представляет собой модель 
реакции рынка во времени.

В то же время для различных этапов 
в рамках жизненного цикла характерны 
определенные рыночные ситуации, струк-
туры рынка, типы отношений между конку-
рентами [9, 11, 13, 16]. На базе продукции 
АО «Объединенные композитные техноло-
гии» нами изучена кривая типичного пове-
дения затрат продвижения (характерно к ти-
пичной кривой) и установлено, что по своей 
форме она соответствует кривой в рамках 
повторного цикла.

При этом зависимость механизма про-
движения в рамках жизненного цикла влияет 
самым непосредственным образом на струк-
туру продвижения (конкретная коммуника-
ционная программа предприятия, объединя-
ющая различные методы продвижения), ко-
торая также зависит от влияния ряда других 
переменных: характеристики предприятия; 
типа выпускаемого товара; особенностей 
используемого канала распределения.

Поэтому процесс продвижения имеет 
свой собственный жизненный цикл, име-

нуемый жизненным циклом процесса про-
движения, который включает три стадии: 
инициаторство, соперничество, сохранение. 
Жизненный цикл процесса продвижения 
может развиваться параллельно жизненно-
му циклу товара. Любые изменения, проис-
ходящие с товаром в течение его жизненно-
го цикла, неизменно отражаются на жизнен-
ном цикле процесса продвижения, вызывая 
соответствующие изменения.

Жизненный цикл процесса продвиже-
ния также может развиваться в зависимости 
от изменений в восприятии покупателей 
по поводу продвигаемого товара. Часто та-
кие изменения происходят за счет самого 
продвижения. Жизненный цикл процесса 
продвижения может быть многоуровневым 
для определенных периодов рыночного 
существования товара. При этом началь-
ным этапом процесса планирования нужно 
считать процесс детализирования возмож-
ной структуры продвижения относитель-
но конкретных условий данного предпри-
ятия, то есть выбор подходящих каналов 
продвижения в условиях коммуникацион-
ной активности.

Заключение
Подводя итоги можно отметить, что 

в современных рыночных условиях осо-
бое значение приобретает вопрос совер-
шенствования механизма, который должен 
быть направлен на комплексное изуче-
ние существующих проблем предприятия 
в сфере продвижения продукции с по-
мощью количественных методов анализа 
и формализованных процедур принятия 
рациональных решений в условиях комму-
никационной активности.

Кроме того, анализ влияния объектив-
ных законов и закономерностей на меха-
низм продвижения продукции, а также 
влияния самого механизма на показатели 
хозяйственной деятельности предприятия 
свидетельствует о наличии корреляцион-
ной зависимости между затратами на про-
движение и величиной прибыли от реали-
зации продукции, получаемой предприяти-
ем в течение определенного времени. Эта 
зависимость подчиняется действию закона 
убывающей отдачи. Поэтому перед пред-
приятиями встает задача поиска путей эф-
фективного использования средств продви-
жения, правильного планирования системы 
продвижения продукции.
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Сохранение кризисных явлений в экономике последнее десятилетие приводит к систематиче-
скому снижению уровня реальных доходов населения, а номинальный рост средних заработных 
плат, пособий и пенсий является по большей части индексацией, не всегда покрывающей годовой 
уровень инфляции. Начиная с 2020 года произошло усиление кризиса в экономике и сопутствующее 
ускорение темпов инфляции, что стало причиной падения уровня жизни населения, роста бедности 
и безработицы. В условиях кризиса и динамичного снижения курса рубля одной из направлений 
государственной политики становится поддержание уровня благосостояния населения. В ходе ис-
следования проводится оценка дифференциации доходов населения Курской области в 2018-2022 гг., 
выявлены сложившиеся под влиянием кризиса тенденции и их причины. Установлено, что реальные 
среднедушевые доходы населения не показали динамики к росту в последние 5 лет, что позволяет 
говорить о фактическом снижении уровня жизни. В 2022 году в Курской области более 60% населе-
ния имели среднюю заработную плату более 25 тыс. рублей, а более 60% от общей суммы доходов 
населения приходится на две 20-процентные группы с наибольшим уровнем доходов в регионе. 
Объем фактического конечного потребления населения региона за 5 лет вырос на 40%, но при этом 
по отношению к ВРП показатель снизился до 60,5%. В целом, социально-экономическая ситуация 
в Курской области является стабильной, несмотря на сохранение динамики к падению реальных до-
ходов населения, уровень социально-экономической дифференциации остается на прежнем уровне. 
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The persistence of crisis phenomena in the economy over the past decade has led to a systematic de-
cline in the level of real incomes of the population, and the nominal growth of average wages, benefits and 
pensions is mostly an indexation that does not always cover the annual inflation rate. Since 2020, there 
has been an intensification of the crisis in the economy and a concomitant acceleration of inflation, which 
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caused a drop in the standard of living of the population, an increase in poverty and unemployment. In 
the conditions of the crisis and the dynamic depreciation of the ruble, one of the directions of state policy 
is to maintain the level of well-being of the population. In the course of the study, the differentiation of 
incomes of the population of the Kursk region in 2018-2022 is assessed, trends that have developed under 
the influence of the crisis and their causes are identified. It is established that the real per capita incomes of 
the population have not shown dynamics to increase in the last 5 years, which suggests an actual decline 
in living standards. In 2022, in the Kursk region, more than 60% of the population had an average salary 
of more than 25 thousand. rubles, and more than 60% of the total income of the population falls on two 
20 percent groups with the highest level of income in the region. The volume of actual final consumption 
of the population of the region has increased by 40% over 5 years, but at the same time, in relation to GRP, 
the indicator has decreased to 60.5%. In general, the socio-economic situation in the Kursk region is stable, 
despite the continued dynamics of falling real incomes of the population, the level of socio-economic dif-
ferentiation remains at the same level.

Введение 
Актуальной социально-экономической 

проблемой для России является повышение 
уровня благосостояния граждан, уровня 
и качества жизни. Это связано с тем, что со-
хранение кризисных явлений в экономике 
последнее десятилетие приводит к систе-
матическому снижению уровня реальных 
доходов населения, а номинальный рост 
средних заработных плат, пособий и пенсий 
является по большей части индексацией, 
не всегда покрывающей годовой уровень 
инфляции [1, 2]. В сложившихся условиях 
покупательная способность денежных до-
ходов населения устойчиво снижается, сле-
довательно, на фиксированный объем де-
нежных средств возможно купить меньшее 
число товаров и услуг [3, 4].

Кроме того, к числу значимых для Рос-
сии проблем, как и прежде, относится суще-
ственное расслоение общества по уровню 
доходов, которые к тому же имеет и геогра-
фический признак. При этом, социально-эко-
номическая дифференция имеет место быть 
не только в контексте «центр-периферия», 
говоря об экономических центрах страны, 
таких как Москва и Санкт-Петербург [5]. 
Также сохраняется расслоение населения 
в контексте урбанизации по критерию «се-
ло-город», где уровень жизни в городах су-
щественно опережает село даже в разрезе 
одного региона [6, 7]. 

Начиная с 2020 года произошло усиле-
ние кризиса в экономике и сопутствующее 
ускорение темпов инфляции, что стало при-
чиной падения уровня жизни населения, ро-
ста бедности и безработицы [8, 9]. Несмотря 
на то, что в 2021 году удалось стабилизиро-
вать социально-экономическую обстановку 
после пандемии, качественного роста дохо-
дов не произошло [10]. В 2022 году, вслед-
ствие усиления санкционного давления, 
начался очередной период усиления кри-

зиса и высоких темпов инфляции, что еще 
больше способствовало снижению уровня 
жизни населения в регионах странs. В ус-
ловиях кризиса и динамичного снижения 
курса рубля одной из направлений государ-
ственной политики становится поддержание 
уровня благосостояния населения [11, 12]. 

Цель исследования – провести оценку 
дифференциации доходов населения Кур-
ской области в 2018-2022 гг., выявить сло-
жившиеся под влиянием кризиса тенденции 
и их причины. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

статистические данные об уровне бедно-
сти, доходах, расходах и дифференциации 
населения Курской области в 2018-2022 гг. 
[13]. На первом этапе исследования дается 
оценка динамики числа и удельного веса 
населения региона с доходами ниже прожи-
точного минимума, рассмотрена динамика 
среднедушевого дохода населения Курской 
области и структура населения по уровню 
доходов. На втором этапе исследования рас-
смотрена динамика фактического конечного 
потребления населения на душу населения 
в процентах к ВРП, дефицит денежного 
дохода населения региона и коэффициент 
дифференциации доходов. Период иссле-
дования определен наиболее актуальными 
статическими данными за последние 5 лет. 
Исследование проводилось с использовани-
ем целого ряда методов и подходов, в том 
числе: интеллектуальный анализ данных 
и общенаучные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общая численность населения Курской 
области в 2018 году составляла 110,4 тыс. 
чел., что является наибольшим значением 
за исследуемый период. В 2019-2022 гг. на-
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метилась устойчивая динамика к снижению 
численности бедного населения, особенно 
в последние 2 года, ы результате чего по-
казатель достиг 87,3 тыс. чел. В относи-
тельном выражении удельный вес бедного 
населения в 2018-2020 гг. составляли 9,9%, 
а в 2021 году снизился до 9,1%. В 2022 году 
отмечено дальнейшее снижение доли бедно-
го населения в регионе до 8,1% (рисунок 1). 

Величина среднедушевых доходов на-
селения региона в 2018 году составля-
ла 27,3 тыс. руб., а к 2020 году вырос до  

29,8 тыс. руб. В последние 2 года отмечено 
ускорение динамики к росту среднедуше-
вых доходов населения: до 32,7 тыс. руб. 
к 2021 году, а к 2022 году – до 37,6 тыс. руб., 
что свидетельствует об общем приросте 
за 5 лет на уровне 38%. Оценка динамики ре-
альных среднедушевых доходов населения 
региона показала, что фактического роста 
в последние 5 лет не происходило. В 2018, 
2020 и 2022 гг. индекс реальных доходов со-
ставлял менее 100%, а в 2019 и 2021 гг. при-
рост был на уровне менее 1% (рисунок 2). 

Рис. 1. Динамика численности и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума  
в Курской области в 2018-2022 гг.

Рис. 2. Динамика среднедушевых доходов и реальных располагаемых денежных доходов  
в Курской области в 2018-2022 гг.
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Таблица 1
Изменение структуры населения Курской области  

по величине среднедушевых доходов в 2018-2022 гг.

Показатель
Значение Изменение, %

2018 2019 2020 2021 2022 В 2020 г. 
к 2018 г.

В 2022 г. 
к 2020 г.

Все население, в том числе со среднедуше-
вым и денежными доходами в месяц, рублей: 100 100 100 100 100 - -

2000,1-4000,0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 -0,3 -0,2
4000,1-6000,0 2,3 1,8 1,5 1,2 0,5 -0,8 -1,0
6000,1-8000,0 4,1 3,4 3,1 2,5 1,4 -1,0 -1,7
8000,1-10000,0 5,6 4,8 4,5 3,8 2,4 -1,1 -2,1
10000,1-15000,0 16,7 15,2 14,6 12,9 9,5 -2,1 -5,1
15000,1-25000,0 29,0 28,6 28,6 26,9 24,4 -0,4 -4,2
свыше 25000,0 41,7 45,8 47,4 52,4 61,7 5,7 14,3

Таблица 2
Динамика распределения среднедушевых доходов населения Курской области 

 по 20-процентным группам населения в 2018-2022 гг.

Показатель
Значение, % Изменение, %

2018 2019 2020 2021 2022 В 2020 г. 
к 2018 г.

В 2022 г.
к 2020 г.

Денежные доходы всего, в том числе по 
20-процентным группам населения: 100 100 100 100 100 - -

первая (с наименьшими доходами) 6,3 6,4 6,5 6,3 6,7 0,2 0,2
вторая 11,2 11,2 11,4 11,2 11,5 0,2 0,1
третья 16 16 16,1 16 16,3 0,1 0,2
четвертая 22,9 23 23 23 23 0,1 -
пятая (с наибольшими доходами) 43,6 43,4 43 43,5 42,5 -0,6 -0,5

Оценка структуры населения Курской 
области по величине среднедушевых дохо-
дов показала, что наиболее многочисленной 
группой населения является та, где доходы 
превышают 25 тыс. руб. Доля данной группы 
в 2018 году составляла 41,7%, а к 2022 году 
выросла до 61,7%, при этом в последние 
2 года рост удельного веса данной категории 
является более динамичным. Второй по уров-
ню доходов населения группой является 
группа с доходами в пределах 15-25 тыс. руб. 
Третьей по доле в общей структуре являет-
ся группа населения с доходами 10-15 тыс. 
руб., удельный вес которой при этом снизил-
ся с 16,7% до 9,5% к 2022 году. Удельный вес 
групп населения с доходами от 2 до 10 тыс. 
руб. суммарно не превышает 10-15% и сохра-
няет динамику к снижению (таблица 1). 

Распределение доходов Курской обла-
сти по 20-процентным группам населения 

показало, что наибольший объем доходов 
приходится на группу с наибольшими до-
ходами. Доля данной группы в 2018 году 
составляла 43,6%, а к 2022 году снизилась 
до 42,5%. Второй в общей структуре являет-
ся 4-я группа населения по уровню доходов, 
доля которой устойчиво составляет 23%. 
Третьей по величине является 3-я группа на-
селения по уровню доходов, доля которой 
составляет около 16%. Удельный вес 2-й 
группы составляет около 11%, а доля первой 
группы варьирует в пределах 6-7%. В целом, 
распределение доходов населения по 20-ти 
процентным группам является устойчивым 
в исследуемом периоде (таблица 2). 

Оценка динамики коэффициента Джини, 
характеризующего распределение доходов 
в обществе, показала в период 2018-2020 гг. 
тенденцию к снижению существующих дис-
пропорций в регионе по уровню доходов 
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населения, в результате чего коэффициент 
Джини снизился с 0,37 до 0,362. В 2021 году 
на фоне усиления кризиса отмечен рост по-
казателя до 0,368, что практически равно 
уровню 2018 года. В 2022 году индекс 
концентрации доходов в регионе снизился 
до 0,355, что свидетельствует о среднем 
уровне расслоения общества (рисунок 3). 

Объем фактического конечного потре-
бления домашних хозяйств в Курской об-
ласти в расчете на душу населения в теку-
щих ценах сохраняет устойчивую динамику 
к росту. В 2018 году показатель находился 
на уровне 310 тыс. руб. на душу, а к 2020 году 
вырос на 9,2% – до 338,6 тыс. руб. В 2020-

2022 гг. динамика к росту усилилась, в ре-
зультате чего в 2022 году объем фактическо-
го конечного потребления достиг 435,3 тыс. 
руб. на душу населения, что выше уровня 
2020 года на 28,6% (рисунок 4). 

Оценка объема фактического конечного 
потребления по отношению к ВВП показа-
ла, что доля показателя в общей структуре 
снижается. Если в 2018 году удельный фак-
тического конечного потребления составлял 
76,4%, то к 2020 году снизился до 71,2%. 
В последние 2 года отмечено существенное 
снижение показателя до 60,5%, что являет-
ся наименьшим значением за рассматривае-
мый период.

Рис. 3. Динамика индекса концентрации доходов (коэффициента Джини) населения  
в Курской области в 2018-2022 гг.

Рис. 4. Динамика фактического конечного потребления домашних хозяйств  
в Курской области в 2018-2022 гг.
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Рис. 5. Динамика коэффициента дифференциации доходов и дефицита денежного дохода  
в Курской области в 2018-2022 гг.

Коэффициент дифференциации харак-
теризует степень социального расслоения 
и определяется как соотношение между 
средними уровнями денежных доходов 
10% населения с самыми высокими дохо-
дами и 10% населения с самыми низкими 
доходами. В 2018 году в Курской области 
данное соотношение составляло 11,5. Это 
свидетельствует о том, что средний уровень 
доходов 10% населения с самыми высоким 
уровнем доходов более чем в 11 раз превы-
шал показатель для 10% с самыми низкими 
доходами и свидетельствует о существенной 
дифференциации. В 2019-2020 гг. отмечено 
снижение расслоения населения в регионе, 
что подтверждается значением показателя 
11,3-10,9. В 2021 году на фоне предшеству-
ющего усиления кризиса отмечен рост ко-
эффициента дифференциации доходов на-
селения до 11,4 раза (рисунок 5). 

Объем дефицита денежного дохода на-
селения в Курской области в 2018 году со-
ставлял 0,9% от общего объема денежных 
средств населения. В период 2019-2020 гг. 
отмечен рост показателя до 1%, а в 2021-
2022 годах – снижение до 0,8%. 

Выводы 
Несмотря на снижение численности 

и доли бедного населения в Курской области 
до 8,1% к 2022 году, реальные среднедуше-
вые доходы населения не показали динами-
ки к росту в последние 5 лет, что позволяет 
говорить о фактическом снижении уровня 
жизни. В 2022 году в Курской области более 
60% населения имели среднюю заработную 
плату более 25 тыс. рублей, а более 60% 
от общей суммы доходов населения прихо-
дится на две 20-процентные группы с наи-
большим уровнем доходов в регионе. Объем 
фактического конечного потребления насе-
ления региона за 5 лет вырос на 40%, но при 
этом по отношению к ВРП показатель сни-
зился до 60,5%. Положительной тенденци-
ей является снижение значения коэффици-
ента Джини до 0,355 к 2022 году, при этом 
дефицит денежного дохода составил 0,85. 
В целом, социально-экономическая ситуа-
ция в Курской области является стабильной, 
несмотря на сохранение динамики к паде-
нию реальных доходов населения, уровень 
социально-экономической дифференциации 
остается на прежнем уровне. 
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ И НЕИЕРАРХИЧЕСКИЙ  
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АЛЬТЕРНАТИВ:  
ПРИМЕНЕНИЕ В ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ

Ключевые слова: кредитование, оценка, расчеты, управление, финансы.
В основе принятия управленческого решения лежит выделение альтернатив, их оценка и выбор 

лучшей альтернативы как решения задачи. Оценивание, проводимое формализованными методами, 
количественно широкое распространение получило в экономических задачах, особенно в сфере 
финансов, где доминирует денежный измеритель и последствия управленческих решений имеют 
финансовый характер. Целью работы явилось обоснование и описание подходов к оценке возможных 
вариантов управленческих решений задачи. В качестве базы для классификации таких подходов был 
избран критерий упорядоченности альтернатив, согласно которому выделен одноэтапный (неиерар-
хический) и многоэтапный (иерархический) подходы к оценке вариантов решения. База классифи-
кации обоснована способами выбора решений, которые используют менеджеры разных уровней 
управления – одноуровневый и многоуровневый. В работе рассмотрены особенности каждого из этих 
двух предложенных подходов к оценке (до уровня методов), а также дано описание специфики при-
менения каждого метода, в том числе для денежного измерителя итоговой оценки альтернатив. Затем 
в статье приведены модельные примеры каждого из двух подходов (на базе кредитного скоринга), 
а также рекомендации по организации данных процедур оценивания. В целом методы носят универ-
сальный характер для разных отраслей экономики.

E. V. Galkina 
Central Russian Institute of Management – a branch of Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration, Orel, e-mail: gev578@mail.ru

HIERARCHICAL AND NON-HIERARCHICAL  
METHODS OF EVALUATING ALTERNATIVES:  
APPLICATION IN FINANCIAL CALCULATIONS

Keywords: lending, valuation, calculations, management, finance.
The basis of managerial decision-making is the identification of alternatives, their evaluation and the 

choice of the best alternative as a solution to the problem. The evaluation carried out by formalized methods 
has become quantitatively widespread in economic problems, especially in the field of finance, where the 
monetary meter dominates and the consequences of management decisions are financial in nature. The pur-
pose of the work was to substantiate and describe approaches to evaluating possible options for managerial 
solutions to the problem. As a basis for the classification of such approaches, the criterion of the ordering 
of alternatives was chosen, according to which one-stage (non-hierarchical) and multi-stage (hierarchical) 
approaches to the evaluation of solutions were identified. The classification base is justified by the methods 
of choosing solutions used by managers of different levels of management – single-level and multi-level. 
The paper considers the features of each of these two proposed approaches to evaluation (up to the level 
of methods), and also describes the specifics of the application of each method, including for the monetary 
meter of the final evaluation of alternatives. Then the article provides model examples of each of the two 
approaches (based on credit scoring), as well as recommendations on the organization of these evaluation 
procedures. In general, the methods are universal for different sectors of the economy.

Введение
В управления хозяйствующими субъек-

тами регулярно возникает необходимость 
принимать управленческие решения опере-
жающего, оперативного или последующего 
характера. Какого бы типа ни была управ-
ленческая задача, ее можно свести к ряду 
этапов: выделению альтернативных реше-

ний, оценке последствий каждой альтерна-
тивы и выбору оптимальной альтернативы 
из оцененных на предыдущем этапе разра-
ботки управленческого решения.

Научные работы в области оценки аль-
тернатив многочисленны, но в основном по-
священы частной проблематике. Так, от-
дельные инструменты оценки инвестиций 
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изучались авторами Авиловой И.П. и Тов-
стий В.П. [1], Степновой О.В. и Еремен-
ской Л.И. [2], Табекиной O.A. и Федото-
вой О.В. [3], Толмачевым М.И. и Степано-
вой С.В. [4]. Стратегическим решениям 
посвятила свою работу Ермичева Е.П. [5]. 
Эконометрическим моделям построения 
оценок уделяли внимание в своих статьях 
Будаева А.А. [6], Глот К.Ю. и Гергет О.М. [7], 
Ковалев В.А. [8]. Особенности многокрите-
риальных оценок привлекали внимание ис-
следователей Гольдштейн А.Л. [9], Костю-
ченко О.В., Титовой Н.В., Шахнова И.Ф. 
[10], Нефедова А.С., Шакирова В.А. [11]. 
Отраслевые аспекты оценки альтернатив 
рассматривались Киселевой О.А. [12], Ми-
ночкиным Д.В. [13], Морковиной С.С., Ива-
новой А.В., Третьяковым А.Г. [14]. Отдель-
ные вопросы оценок в финансовой сфере 
поднимались Ершовой М.Я. [15], Колеснико-
вым Г.И., Корниковой Я.В., Федотовым Ю.В., 
Ховановым Н.В. [16], Пистоляко Д.Д. [17].

Подготовка списка и характеристик 
альтернатив зависит от особенностей кон-
кретной управленческой задачи. Однако 
сравнительная оценка альтернатив может 
быть упорядочена на основе формализован-
ных приемов.

Таким образом, в управленческой лите-
ратуре содержится много предложений для 
разных специфических случаев принятия 
решений. Однако есть необходимость в опи-
сании обобщенного унифицированного под-
хода к упорядочению альтернатив. При этом 
в управлении экономическим субъектом ос-
новное внимание сосредоточено на финан-
совых последствиях управленческих реше-
ний, что позволяет выбрать в качестве ин-
струментария оценки каждой альтернативы 
именно денежный измеритель.

Цель исследования – разработать ме-
тоды оценки управленческих альтернатив 
на основе одноэтапного (неиерархическо-
го) и многоэтапного (иерархического) под-
ходов, каждый из которых ориентирован 
на специфику выбора решения менедже-
рами – соответственно, одноуровневого 
или многоуровневого. Также цель работы 
состоит в адаптации данных методов оцен-
ки к финансовым расчетам как основным 
в принятии экономических решений.

Задачами исследования являются обо-
снование классификации методов оценки 
на иерархический и неиерархический, рас-
смотрение особенностей каждого из данных 
двух методов, описание специфики приме-

нения каждого метода для денежного изме-
рителя итоговой оценки альтернатив, а так-
же отражение возможностей использования 
компьютерных технологий для организации 
процедур оценивания.

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают исполь-

зование арифметических методов, метода 
табличной группировки данных, метода 
сравнения, общенаучных методов анализа 
и синтеза. В качестве иллюстрации исполь-
зования предлагаемых методов рассмотре-
ны модельные примеры, что позволило от-
разить разные нюансы применения данных 
методов. В качестве отраслевого примера, 
ориентированного на финансовую сферу 
экономики, предложена адаптация универ-
сального метода к кредитному скорингу.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При использовании любого из двух под-
ходов к оценке альтернатив сначала произ-
водится оценивание значений базовых кри-
териев, результаты которого для наглядно-
сти сводятся в таблицу (табл. 1). Количество 
вариантов и критериев может быть любым, 
а их содержание определяется конкретной 
управленческой задачей. В таблицу также 
заносится желательное значение каждо-
го критерия: максимальное, минимальное, 
компромиссное (например, среднее или до-
стижимое в текущих условиях) или другое, 
выбранное из реальных значений или эта-
лонных значений.

Оценка критериев производится профес-
сионалами в соответствующей сфере дея-
тельности: если речь идет об экономических 
показателя, то оценку делает сам аналитик, 
в противном случае необходима экспертная 
оценка от инженеров, технологов, програм-
мистов и иных лиц, участвующих в обосно-
вании решения. Финансовая оценка перво-
начально нефинансовых значений может 
быть произведена аналитиком. Например, 
если производительность оборудования 
в натуральных измерителях определяется 
инженером, то себестоимость производства 
этого количества продукции рассчитывает-
ся экономистом.

После первичной оценки значений кри-
териев необходимо рассчитать относитель-
ные оценки альтернатив по каждому крите-
рию, что может быть обобщено в табличном 
виде (табл. 2).
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Таблица 1
Оценка базовых критериев альтернатив

Перечень альтернатив (вариантов решений управленческой задачи) Критерий 1 Критерий 2
Вариант А 5 12
Вариант Б 6 4
Вариант В 10 3
Вариант Г 7 6
Эталонное значение (максимальное, минимальное, оптимальное – 
компромиссное, другое – необходимо отметить) 10 12

Таблица 2
Относительные оценки альтернатив

Перечень альтернатив  
(вариантов решений  

управленческой задачи)
Критерий 

1 
Критерий 

2
Свертка критериев 
по неиерархическому 

подходу

Свертка критериев 
по иерархическому 

подходу
Вариант А 5/10=0,5 12/12=1,0 0,5+1,0=1,5 0,5 (критерий 1)
Вариант Б 6/10=0,6 4/12=0,33 0,6+0,33=0,93 0,6 (критерий 1)
Вариант В 10/10=1,0 3/12=0,25 1,0+0,25=1,25 1,0 (критерий 1)
Вариант Г 7/10=0,7 6/12=0,5 0,7+0,5=1,2 0,7 (критерий 1)

Эталонное значение  
(максимальное, минимальное, 
оптимальное-компромиссное, 
другое – отметить его)

10 12 Максимизация – 
 лучший вариант А

Приоритет  
критерия 1 – 

лучший вариант В

Суть неиерархического подхода к упо-
рядочению альтернатив (неиерархического 
метода) заключается в признании равно-
значности каждого критерия каждой аль-
тернативы с позиции выбора порядка его 
сравнения с другими критериями. Это при-
знание равнозначности позволяет свернуть 
оценку каждой альтернативы в единый, 
сводный критерий. А затем это дает воз-
можность провести выбор альтернативы 
с наилучшим (приемлемым с учетом прак-
тических ограничений) значением сводного 
критерия. При этом свертка может быть про-
ведена по разным алгоритмам, в том числе 
как включающим, так и не включающим 
взвешивание критериев.

Если рассматривать таблицу 2, то сверт-
ка неиерархическим методом произведена 
в ней по каждой альтернативе путем сум-
мирования относительных оценок всех 
критериев по соответствующей альтерна-
тиве. И поскольку в качестве эталона вы-
брана максимальная оценка, то наилучшем 
оказалась альтернатива А с максимальной 
сводной оценкой 1,5. Если критерии имеют 
разную значимость для принятия решения, 
но при этом все критерии должны оцени-
ваться при сравнении, то каждому крите-

рию может быть назначен вес, отражающий 
эту значимость. Общая сумма весов должна 
быть равна единице при способе свертки 
суммированием. Например, если в таблице 
1 вес критерия 1 равен 0,7, а вес критерия 
2 – 0,3, то сводная оценка по альтернати-
вам составит:

Альтернатива А=0,5*0,7+1,0*0,3=0,65.
Альтернатива Б=0,6*0,7+0,33*0,3=0,519.
Альтернатива В=1,0*0,7+0,25*0,3=0,775.
Альтернатива Г=0,7*0,7+0,5*0,3=0,64.

С учетом взвешивания, наилучшей аль-
тернативой при эталоне максимума будет 
выбрана альтернатива В.

Суть иерархического подхода к упорядо-
чению альтернатив (иерархического метода) 
состоит в ранжировании критериев по убы-
ванию их значимости. Например, в таблице 
1 наиболее значимый (первое место по зна-
чимости) критерий 1, а менее значимый 
(второе место по значимости) – критерий 2. 
Затем сначала альтернативы сравниваются 
по первому критерию, и если есть домини-
рующее значение – то выбирается альтер-
натива с этим значением первого критерия, 
а другие критерии не рассматриваются. Так, 
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в таблице 2 при приоритетному критерию 
1 с эталонным максимальным значением 
доминирует альтернатива В с максималь-
ной оценкой 1,0. Если по первому критерию 
были бы альтернативы с одинаковыми доми-
нирующими значениями, то тогда эти доми-
нирующие альтернативы сравнивались бы 
затем по второму критерию – и выбиралась 
бы альтернатива с доминирующим значени-
ем второго критерия. Если бы и по второ-
му критерию оказались бы доминирующие 
равнозначные варианты, то сравнивались бы 
третьи по приоритету критерии, и так далее 
до перебора всех критериев.

При использовании любого метода мо-
жет возникнуть ситуация, когда оценки при-
емлемых по эталонному значению альтерна-
тив равны. Альтернативность предполагает 
выбор одного варианта. Поэтому для уточне-
ния оценок возможны следующие приемы:

- выбрать одну из равнозначных альтер-
натив на усмотрение лица, принимающе-
го решение;

- ввести в расчеты еще один критерий 
и сделать пересчет оценок с включением 
этого критерия,

- изменить иерархию критериев в иерар-
хическом методе или изменить веса крите-
риев в неиерархическом методе,

- пересмотреть оценки значений крите-
риев по альтернативам,

- полностью изменить метод оценки 
(использовать комбинации перечисленных 
методов в рамках иерархического или не-
иерархического метода либо изменить ме-
тод с иерархического на неиерархический 
или наоборот).

Количественные методы оценки наибо-
лее применимы в финансовой сфере, которая 
ориентирована на использование денежно-
го измерителя в качестве основного. Ниже 
рассмотрено применение обоих подходов 
к оценке альтернатив на модельном при-
мере кредитного скоринга. Параметры аль-
тернатив приведены в таблице 3 и содержат 
модельные демонстрационные данные. Для 
неиерархического подхода в таблице 3 ис-
пользована свертка путем расчета арифмети-
ческой суммы процентов от максимального 
значения (так как эталонное значение – это 
максимум) каждого критерия по альтернати-
ве. Максимальная сумма у потенциального 
заемщика Б, он и будет выбран в качестве 
клиента. Для иерархического подхода крите-
рии пронумерованы в порядке убывания зна-
чимости (самый главный критерий 1, менее 
важный – критерий 2, последний по значи-
мости – критерий 3).

Таблица 3
Оценки потенциальных заемщиков иерархическим и неиерархическим методами

П
от

ен
ци

ал
ьн

ы
й 

за
ем

щ
ик

Критерий 1 –  
наличие залога  

(от суммы  
кредита, %)

Критерий 2 –  
наличие дохода  
для погашения  

долга (от суммы  
кредита, %)

Критерий 3 –  
отсутствие других  
необеспеченных 

долгов (от суммы 
кредита, %)
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критериев)*
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К
ри

те
ри

й 
1

К
ри

те
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й 
2

А 100 100 60 67 90 90 257 100 67
Б 100 100 90 100 100 100 300 100 100
В 70 70 20 22 100 100 192

Макси-
мальное 
значение

100 х 90 х 100 х
Домини-

рует  
Вариант Б

Равно-
значные 

варианты 
А и Б

Доми-
нирует 

Вариант Б

*По критерию 3 альтернативы не сравнивались в иерархическом методе, так как уже второй 
критерий позволил сделать однозначный выбор доминирующей альтернативы.
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Поскольку по критерию 1 два вариан-
та (А и Б) имеют максимальные значения 
(то есть ни один из них не доминирует), то да-
лее эти два варианта сравниваются по второ-
му в порядке убывания важности критерию 
2. По критерию 2 лучшее (большее) значение 
у варианта Б, поэтому он выбирает как до-
минирующий, и потенциальный заемщик Б 
будет выбран в качестве клиента.

Если бы по всем трем критериям из та-
блицы 3 были альтернативы с одинаковыми 
оценками, то можно было бы ввести еще 
один критерий – критерий 4. Критерием 
4 в ситуации кредитного скоринга могло 
бы стать «Наличие поручителей (гарантов), 
процент гарантированной суммы от суммы 
кредита, %». Тогда бы свертка или иерар-
хическое упорядочение по всем вариантам 
могли бы быть пересчитаны, и далее про-
цедура выбора повторилась.

Заключение
Вариативность в выборе метода и его 

элементов позволяет адаптировать оценку 
к потребностям конкретного предприятия 
и специфике принимаемого управленческо-
го решения.

Для формализации предложенных рас-
четов, в том числе с помощью компью-
тера, предлагается использовать следую-
щие приемы:

1) для неиерархического метода опре-
деляется арифметическая сумма процен-
та от эталона, что позволит не отягощать 
оценку трудно интерпретируемыми челове-
ком процедурами;

2) для иерархического метода использо-
вать запись процентов от эталона по крите-
риям в стек и затем для отбора по количеству 
критериев вызывать из стека количество 
знаков, равное трем, умноженным на коли-
чество критериев. Так, если критериев три, 
то будет вызвано 3*3=9 знаков. Например, 
для модельного примера со скорингом стеки 
по вариантам будут выглядеть так:

Стек А: 100067090.
Стек Б: 100100100.
Стек В: 070022100.
Вызов критерия 1:
Из Стека А: 100.
Из Стека Б: 100.
Из Стека В: 070.
Вызов критериев 1 и 2:
Из Стека А: 100067.
Из Стека Б: 100100.
Большее число при эталоне максимиза-

ции означает доминирующую альтернативу 
(потенциальный заемщик Б).

Таким образом, приемы упорядочения 
альтернатив могут быть детализированы 
на основе отражения особенностей оценки 
в определенном случае.
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Регионы Черноземья характеризуются общим высоким уровнем социально-экономического раз-
вития, что связано с их выгодным географическим положением и выраженной аграрной специализа-
цией. Реализация стратегии продовольственного импортозамещения в последние годы существенно 
повысила роль регионов с сельскохозяйственной специализацией, что также предопределяет необ-
ходимость притока инвестиций в них. Однако ухудшение экономической обстановки в последние 
годы, падение курса рубля и санкции способствовали усилению экономического кризиса в экономи-
ке, что стало причиной снижения объема инвестиций в регионах. В ходе исследования проводится 
сравнительная оценка инвестиционной активности в регионах Черноземья и определяется ее вли-
яние на развитие промышленного производства, выявлены сложившиеся тенденции и их причины. 
Установлено, что в регионах Черноземья сохраняется существенная дифференциация общего объема 
инвестиций в основной капитал, что обусловлено разными размерами их экономик. Лидером по аб-
солютному значению показателя является Воронежская область, где в 2022 году общий объем инве-
стиций составил 344,1 млрд руб. При этом в расчете на душу населения в 2022 году лидером стала 
Курская область, где объем инвестиций в основной капитал достиг 188,9 тыс. руб. Оценка влияния 
уровня инвестиционной активности на развитие промышленного производства в рассматриваемых 
регионах Черноземья показала, что фактически взаимосвязь отсутствует.
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The regions of the Black-Earth region are characterized by a generally high level of socio-economic 
development, which is associated with their favorable geographical location and pronounced agricultural 
specialization. The implementation of the food import substitution strategy in recent years has significantly 
increased the role of regions with agricultural specialization, which also determines the need for investment 
in them. However, the deterioration of the economic situation in recent years, the fall in the ruble exchange 
rate and sanctions contributed to the intensification of the economic crisis in the economy, which caused a 
decrease in investment in the regions. In the course of the study, a comparative assessment of investment 
activity in the regions of the Black-Earth region is carried out and its impact on the development of industrial 
production is determined, the prevailing trends and their causes are identified. It is established that in the 
regions of the Black-Earth region there is a significant differentiation of the total volume of investments in 
fixed assets, which is due to the different sizes of their economies. The leader in absolute value of the indica-
tor is the Voronezh region, where in 2022 the total volume of investments amounted to 344.1 billion rubles. 
At the same time, the Kursk Region became the leader per capita in 2022, where the volume of investments 
in fixed assets reached 188.9 thousand rubles. The assessment of the impact of the level of investment activ-
ity on the development of industrial production in the considered regions of the Black-Earth region showed 
that there is actually no relationship.

Введение 
Инвестиции играют важную роль в обе-

спечении экономического роста страны и ее 
отдельных регионов, поскольку формируют 
ресурсную базу для развития экономики и ее 
ключевых отраслей [1]. В основе обеспече-
ния экономического роста регионов страны 
лежит приток инвестиций в наиболее пер-
спективные направления, определяющие их 
экономическую специализацию [2, 3]. 

Регионы Черноземья характеризуются 
общим высоким уровнем социально-эко-
номического развития, что связано с их 
выгодным географическим положением 
и выраженной аграрной специализаци-
ей [4]. Реализация стратегии продоволь-
ственного импортозамещения в последние 
годы существенно повысила роль регионов 
с сельскохозяйственной специализацией, 
что также предопределяет необходимость 
притока инвестиций в них для развития 
выращивания и переработки сельскохозяй-
ственного сырья [5, 6]. Однако ухудшение 
экономической обстановки в последние 
годы, падение курса рубля и санкции спо-
собствовали усилению экономического 
кризиса в экономике, что стало причиной 
снижение инвестиционной активности 
в регионах [7]. Сложившаяся ситуация спо-
собна оказать негативное влияние на эко-
номическое развитие регионов и привести 
к их стагнации, в связи с чем поддержание 
оптимального уровня инвестиционной ак-
тивности становится важным направлением 
государственной политики [8, 9]. 

Цель исследования – провести сравни-
тельную оценку инвестиционной актив-
ности в регионах Черноземья и ее влияние 
на развитие промышленного производства, 
выявить сложившиеся тенденции и их 
причины. 

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

статистические данные об инвестиционной 
активности и развитии промышленного 
производства в регионах Черноземья в пе-
риод 2018-2022 гг. [10]. При этом на первом 
этапе исследования дается сравнительная 
оценка динамики общих тенденций изме-
нения объема инвестиций в основной ка-
питал всего и в расчете на душу населения 
регионов. Сопоставление регионов Черно-
земья по уровню инвестиций на душу на-
селения проводилось на основе их ранжи-
рования. Также для целей исследования 
объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения был рассмотрен в со-
поставимых ценах, что позволяет оценить 
действительные темпы роста показателя. 
На втором этапе исследования рассматри-
вается структура инвестиций в основной 
капитал в разрезе источников инвестиро-
вания в сравнении в регионах Чернозе-
мья. На третьем этапе исследования про-
водится анализ развития промышленного 
производства во взаимосвязи с объемом 
инвестиций в основной капитал, выяв-
ляется степень влияния инвестиционной 
активности на развитие промышленности 
в рассматриваемых регионах. Исследова-
ние проводилось с использованием целого 
ряда методов и подходов, в том числе: ин-
теллектуальный анализ данных и общена-
учные инструменты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По общему объему инвестиций в ос-
новной капитал в Черноземье сохраняется 
существенная дифференциация, что об-
условлено размером экономик рассматри-
ваемых регионов. Во всем исследуемом 
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периоде лидером является Воронежская 
область, где в 2018 году инвестиции в ос-
новной капитал составили 276,8 млрд руб., 
а к 2019 году показатель в регионе вырос 
до 298,8 млрд руб. Период 2020-2021 гг. 
характеризуется снижение общего объема 
инвестиций, а в 2022 году показатель вы-
рос до 344,1 млрд руб., что является наи-
большим значением как для самого региона 
в исследуемом периоде, так и среди реги-
онов Черноземья. В оставшихся регионах 
экономического района общий объем инве-
стиций в основной капитал ощутимо ниже, 
чем у лидера (рисунок 1).

Вторым регионом по объему инвести-
ций в базисном периоде является Белго-
родская область, где показатель составлял 
134,6 млрд руб. В Курской и Липецкой 
областях в базисном периоде общий объ-
ем инвестиций в основной капитал пре-
вышал 120 млрд руб., а в Тамбовской об-
ласти отмечено наименьшее значение – 
106,2 млрд руб. В Белгородской и Курской 
областях в период 2019-2022 гг. отмечается 
общая динамика к росту суммарного зна-
чения инвестиций в основной капитал, 
в результате чего к отчетному периоду по-
казатели достигли 193,6 и 202,6 млрд руб. 
соответственно.В Липецкой области пери-
од 2019-2021 гг. характеризуется устойчи-
вой динамикой общего объема инвестиций 
в основной капитал до 179,4 млрд руб., 
а в 2022 году отмечено снижение показа-
теля до 166,2 млрд руб. В свою очередь, 

Тамбовская область характеризуется устой-
чивой динамикой к снижению общего объ-
ема инвестиций в основной капитал до  
85 млрд руб. к 2022 году, что ниже уровня 
базисного периода на 20%.

Объем инвестиций в расчете на душу 
населения в регионах Черноземья также су-
щественно дифференцирован. В 2018 году 
наибольшее значение отмечалось в Воро-
нежской области, где в расчете на 1 жителя 
инвестиции в основной капитал составляли 
118,8 тыс. руб. наименьшее значение пока-
зателя в базисном периоде отмечено в Бел-
городской области, где на душу населения 
инвестиции в основной капитал составляли 
86 тыс. руб. В период 2018-2020 гг. только 
для 3 регионов Черноземья отмечена поло-
жительная динамика к росту показателя, при 
этом в наибольшей степени – в Липецкой 
и Белгородской областях (боле чем на 25%). 
В результате, в 2020 году наибольший объ-
ем инвестиций в основной капитал на душу 
населения отмечался в Липецкой области – 
151,5 тыс. руб., а наименьшее значение – 
в Тамбовской области, где показатель сни-
зился на 28% (таблица 1). 

В период 2020-2022 гг. для всех регио-
нов Черноземья, за исключением Липецкой 
области, сохранилась динамика к росту ин-
вестиций в основной капитал на душу на-
селения. Так, в наибольшей степени пока-
затель вырос в Курской области – более чем 
на 50%, а также в Воронежской области – 
более чем на 34%. 

Рис. 1. Динамика общего объема инвестиций в основной капитал  
в фактически действовавших ценах в регионах Черноземья в 2018-2022 гг., млрд руб.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   202332

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал в регионах Черноземья  

в расчете на душу населения в фактически действовавших ценах в 2018-2022 гг.

Регион
Значение Изменение

2018 2019 2020 2021 2022 В 2020 г.
к 2018 г.

В 2022 г.
к 2020 г.

Динамика, тыс. руб. на душу населения %
Курская область 108,7 129,1 124,4 177,8 188,9 14,5 51,8
Воронежская область 118,8 128,4 112,0 124,1 150,0 -5,7 34,0
Липецкая область 112,0 135,8 151,5 160,0 146,8 35,2 -3,1
Белгородская область 86,9 107,9 109,7 109,8 126,9 26,3 15,7
Тамбовская область 103,7 89,7 74,7 80,4 87,4 -27,9 16,9

Ранжирование
Курская область 3 2 2 1 1 +1 +1
Воронежская область 1 3 3 3 2 -2 +1
Липецкая область 2 1 1 2 3 +1 -2
Белгородская область 5 4 4 4 4 +1 -
Тамбовская область 4 5 5 5 5 -1 -

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в регионах Черноземья  
в сопоставимых ценах в 2018-2022 гг., тыс. руб. на душу населения

В отчетном периоде лидером по объему 
инвестиций на душу населения стала Курская 
область, где показатель вырос до 188,9 тыс. 
руб. Наименьшее значение по-прежнему со-
храняется в Тамбовской области – 87,4 тыс. 
руб. Ранжирование регионов Черноземья 
по уровню инвестиций в основной капитал 
на душу населения показало, что существен-
но улучшить свои позиции за 5 лет удалось 
Курской области, которая с 3-го места в базис-
ном периоде к 2022 году поднялась до 1-го, 

став лидером. Ухудшение положения отме-
чается для Липецкой области, которая в 2019-
2020 гг. являлась лидером, а к 2022 году сни-
зилась до 3-го места в рейтинге.

Оценка объема инвестиций в основной 
капитал на душу населения в сопоставимых 
ценах в регионах Черноземья показала, что 
для Белгородской, Воронежской и Курской 
областей 2018-2019 гг. характеризовались 
устойчивым ростом показателя, а в 2020 году 
наметился спад. При этом в 2020 году наи-
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больший объем инвестиций в основной ка-
питал на душу населения отмечен в Курской 
области – 154,8 тыс. руб. В 2021-2022 гг. 
в Белгородской и Воронежской областях 
в сопоставимых ценах объем инвестиций 
на душу населения снизился относительно 
уровня 2019-2020 гг. (рисунок 2). 

В Курской области после спада в  
2020 году к 2021 году отмечен рост размера 
инвестиций в основной капитал на душу на-
селения до наибольшего значения как в са-
мом регионе, так и среди прочих субъектов 
экономического района – до 201,4 тыс. руб. 
на душу населения. В Липецкой области от-
мечено волнообразное изменение объема 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения: в 2018-2020 гг. показатель рос 
и достиг 186,8 тыс. руб., а к 2022 году на-
метился спад до 146,8 тыс. руб. в сопоста-
вимых ценах. В Тамбовской области объем 
инвестиций на душу населения в сопоста-
вимых ценах устойчиво снижается: если 
в 2018 году показатель составлял 141,4 тыс. 
руб., то к 2022 году снизился на 38% – 

до 87,4 тыс. руб. В целом, среди регионов 
Черноземья качественный рост уровня ин-
вестиционной активности за 5 лет отмечен 
только в Курской области, где в сопостави-
мых ценах объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения показал рост.

В структуре инвестиций в основной ка-
питал в регионах Черноземья отмечена об-
щая тенденция к росту доли собственных 
средств. В 2018 году более 50% от общего 
объема инвестиций в основной капитал при-
ходилось на собственные средства только 
в Белгородской и Липецкой областях, а наи-
меньшее значение – в Тамбовской области 
(36,9%). К 2022 году в наибольшей степени 
выросла доля собственных средств в Кур-
ской области, при этом доля собственных 
средств превысила 70% в 2-х регионах Чер-
ноземья – в Липецкой и Курской областях. 
В отчетном периоде только в Воронежской 
области удельный вес собственных средств 
в структуре источников формирования ин-
вестиций в основной капитал составлял ме-
нее 50% (таблица 2). 

Таблица 2
Изменение структуры инвестиций в основной капитал  

в разрезе источников финансирования в регионах Черноземья в 2018-2022 гг.

Регион
Собственные средства, % Привлеченные средства, %

2018 2022 Изменение 2018 2022 Изменение
Белгородская область 53,9 62,7 8,8 46,1 37,3 -8,8
Воронежская область 40,6 49,2 8,6 59,4 50,8 -8,6
Курская область 46,4 74,1 27,7 53,6 25,9 -27,7
Липецкая область 67,8 72,0 4,2 32,2 28,0 -4,2
Тамбовская область 36,9 53,9 17,0 63,1 46,1 -17,0

Рис. 3. Динамика индексов промышленного производства в регионах Черноземья в 2018-2022 гг., %
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Оценка динамики индексов промышлен-
ного производства в регионах Черноземья 
показала, что в 2018 году динамичный рост 
промышленности отмечался только в Там-
бовской области, где физический объем про-
мышленного производства вырос более чем 
на 13%. В период 2019-2020 гг. наиболее 
динамичный рост индексов промышленного 
производства отмечался в Воронежской об-
ласти, а отрицательная динамика – в Липец-
кой области. В последние 3 года для боль-
шинства рассматриваемых регионов Черно-
земья наблюдается снижение темпов роста 
промышленного производства на фоне уси-
ления кризиса. В результате, в Воронежской, 
Курской и Липецкой областях в 2022 году 
объемы промышленного производства сни-
зился на 2-6% относительно уровня преды-
дущего года. Белгородская область в отчет-
ном периоде сохранила динамику к росту 
промышленного производства на уровне 
2,1%, а в Тамбовской области – на уровне 
4,4% (рисунок 3). 

Сопоставление динамики общего объ-
ема инвестиций в основной капитал с тем-
пами изменения индексов промышленного 
производства показало, что фактически объ-
ем инвестиционной поддержки не оказывает 
прямого воздействия на развитие промыш-
ленности регионов Черноземья. Это явно 
подтверждается на примере Тамбовской 
области, где объем инвестиций в основной 
капитал является наименьшим и сохраняет 
устойчивую динамику к снижению. При 
этом в данном регионе объемы промышлен-
ного производства являются одними из наи-

более высоких, что свидетельствует о том, 
что рост промышленности определяется 
иными факторами.

Заключение
В регионах Черноземья сохраняется су-

щественная дифференциация общего объ-
ема инвестиций в основной капитал, что 
обусловлено разными размерами их эконо-
мик. Лидером по абсолютному значению 
показателя является Воронежская область, 
где в 2022 году общий объем инвестиций 
составил 344,1 млрд руб. При этом в расче-
те на душу населения в 2022 году лидером 
стала Курская область, где объем инвести-
ций в основной капитал достиг 188,9 тыс. 
руб. Оценка данных в сопоставимых ценах 
показала, что во всех регионах, за исклю-
чением Курской области, к 2022 году дей-
ствительный размер инвестиций на душу 
населения снизился в сравнении с уровнем 
2019-2020 гг., являющихся наиболее бла-
гоприятными. Положительной тенденций 
для всех регионов Черноземья является 
рост доли собственных источников ин-
вестиций в общей структуре к 2022 году 
до более чем 50%. Оценка влияния уровня 
инвестиционной активности на развитие 
промышленного производства в рассма-
триваемых регионах Черноземья показала, 
что фактически взаимосвязь отсутствует. 
Это подтверждается результатами Там-
бовской области, где при низком уровне 
инвестиционной поддержки темпы роста 
промышленного производства являются 
достаточно высокими. 
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В статье изучена роль учетной политики в системе внутреннего контроля движения и сохранно-
сти биологических активов. Рассмотрены вопросы учета и контроля биологических активов с учетом 
специфики сельскохозяйственной деятельности казенных учреждений пенитенциарной системы. 
Установлено, что поскольку учреждение самостоятельно формирует учетную политику, определяет 
ее структуру, состав и наименование разделов, то учетную политику учреждения возможно иден-
тифицировать в качестве одного из основных инструментов системы внутреннего контроля. Статья 
носит теоретико-прикладной характер и направлена на дальнейшее изучение вопросов организации 
контрольных мероприятий в рамках проверки вопросов движения и сохранности биологических 
активов подсобных участков учреждений пенитенциарной системы.
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THE ROLE OF ACCOUNTING POLICY IN THE SYSTEM OF CONTROL  
OF MOVEMENT AND SAFETY OF BIOLOGICAL ASSETS
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The article considers the role of accounting policy in the system of internal control of movement and 
safety of biological assets. The issues of accounting and control of biological assets have been studied, 
taking into account the specifics of agricultural activities of state institutions of the penitentiary system. It 
is established that since the institution independently forms the accounting policy, determines its structure, 
composition and name of sections, the accounting policy of the institution can be identified as one of the 
main tools of the internal control system. The article is of a theoretical and applied nature and is aimed at 
further studying the issues of organizing control measures within the framework of checking the movement 
and safety of biological assets of subsidiary plots of penitentiary institutions.

Пенитенциарная система России, уро-
вень ее развития, является важнейшим ин-
дикатором развития общества и государства. 
На нее возложены весьма значимые соци-
ально-экономические задачи и функции: 
в сфере исправления, воспитания, образо-
вания, ресоциализации, а в ряде случаев 
даже социализации осужденных, их меди-
цинское, вещевое, продовольственное обе-
спечение, трудовая адаптация, обеспечение 
безопасности граждан государства и другое. 
В созданных правовых условиях вопросы 
совершенствования деятельности учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
их финансово-хозяйственной и производ-
ственной деятельности имеют актуальное 
значение ввиду знаковой государственной 
задачи – повышение качества оказываемых 
государственных услуг, выполнения госу-

дарственных работ и исполнения государ-
ственных функций в условиях повышения 
финансово-хозяйственной самостоятель-
ности хозяйствующего субъекта. Перевод 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы в статус казенных представляет со-
бой стратегическую задачу повышения их 
конкурентоспособности, самообеспечения 
и высокоэффективного выполнения госу-
дарственных функций. Учреждения имеют 
право заниматься приносящей доход дея-
тельностью [8]. Ряд казенных учреждений 
пенитенциарной системы имеет свои под-
собные хозяйства. Содержание подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных участков 
этих учреждений преследует цель не толь-
ко извлечение прибыли, но и обеспечение 
собственных нужд в сельскохозяйственных 
товарах. 
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Цель исследования – изучение роли 
учетной политики в системе контроля 
движения и сохранности биологических 
активов, выработке единых подходов 
к проведению контрольных мероприятий, 
с учетом специфики деятельности сельско-
хозяйственных участков, определяющих 
особенности учета и формирования отчет-
ности казенных учреждений пенитенциар-
ной системы. 

Материалы и методы исследования 
Исходными материалами для исследо-

вания послужил анализ положений феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов (СГС) «Био-
логические активы» (утвержден приказом 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 16.12.2020 № 310н); СГС «Кон-
цептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственно-
го сектора» (утвержден приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н); СГС «Учет-
ная политика, оценочные значения и ошиб-
ки» (утвержден приказом Минфина России 
от 30.12.2017 № 274н), изучение научной 
литературы по вопросам организации учета 
и контроля.

В работе были использованы общенауч-
ные методы анализа и синтеза, а также фор-
мально-логический методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопросы специфики сельскохозяйствен-
ной деятельности получили широкое осве-
щение в научной литературе. Так, например, 
Алборов Р.А., Концевая С.М. [1] к числу об-
щих характеристик сельскохозяйственной 
деятельности, характеризующих ее специ-
фику, в том числе относят способность био-
логических активов к биотрансформации, 
то есть изменению.

К биологическим активам относятся 
живые организмы (животные, растения, 
грибы), культивируемые для получения био-
логической продукции (в том числе древе-
сины). Такое определение установлено СГС 
«Биологические активы». Способность био-
логических активов к биотрансформации, 
а именно, к естественному росту и восста-
новлению определяет особенности функ-
ционирования систем бухгалтерского учета 
и контроля в учреждении.

В настоящее время выделены две основ-
ные группы биологических активов: 1) био-

логические активы не достигшие своей 
биологической зрелости; 2) биологические 
активы достигшие своей биологической 
зрелости. В основу разделения биологи-
ческих активов на группы положена их 
способность приносить экономическую 
выгоду в виде плодов и продукции. Так, 
биологические активы не достигшие своей 
биологической зрелости не обеспечивают 
учреждению возможности полноценного 
сбора биологической продукции, то есть 
плодов и урожая, это становиться возмож-
ным лишь при наступлении полной биоло-
гической зрелости актива и достижения им 
параметров, которые позволяют приносить 
экономическую выгоду. Подробный состав 
групп биологических активов приведена 
в таблице.

Состав групп биологических активов

Группа биологических активов
не достигшие биоло-
гической зрелости:
животные на выращи-
вании и откорме; 
многолетние насаж-
дения, выращиваемые 
в питомниках в каче-
стве посадочного ма-
териала; многолетние 
насаждения, предна-
значенные для полу-
чения биологической 
продукции.

достигшие биологической 
зрелости:
продуктивный и племен-
ной скот;
рыба, птица, кролики, пуш-
ные звери, семьи пчел; 
однолетние насаждения, 
предназначенные для по-
лучения биологической 
продукции, в том числе 
рассады;
многолетние насаждения, 
пригодные для сбора био-
логической продукции.

С учетом положений СГС «Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета и отчет-
ности организаций государственного сек-
тора и  Федерального закона от  06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» биоло-
гический актив относится к нефинансовым 
активам и должен отвечать критериям их 
признания в бухгалтерском учете. Биоло-
гические активы приносят учреждению 
экономическую выгоду, подлежат оценке, 
учету и контролю.

Обладая вещным правом на биологиче-
ский актив учреждение должно обеспечить 
контроль движения и сохранности биоло-
гических активов с учетом их специфики, 
способности к биотрансформации и воз-
можности перехода из одной учетной груп-
пы в другую. Эти и другие особенности био-
логических активов закрепляются в положе-
ниях учетной политики, являющейся одним 
из основных документов, закрепляющих 
методологию учета в учреждении.
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Развитие методики оценки и учета био-
логических активов нашло отражение в тру-
дах Алборова Р.А., Концевой С.М. [1], Вах-
рушиной М.А. [3], вопросы оценочных обя-
зательств в работах Фастовой Е.В. [14], Куз-
нецовой И.В., Галиковой Н.Б. [9], порядок 
формирования себестоимости биологиче-
ских активов исследовали Лисовская И.А., 
Чипуренко Е.В. [10], вопросы отражения 
в бухгалтерской отчетности освещены 
Проняевой Л.И., Кружковой И.И., Соло-
довник А.И. [12], порядок учета в организа-
циях государственного сектора исследован, 
такими авторами как Суворова Т. [13], Алек-
сеева М. [2], Иванова А. [7]. В работах ука-
занных авторов изучена классификация био-
логических активов, порядок организации 
учетных операций по поступлению, переме-
щению и выбытию биологических активов, 
порядок их реклассификации и обесценения. 
Вместе с тем вопросы организации и прове-
дения контрольных мероприятий в отноше-
нии биологических активов, с нашей точки 
зрения, нашли свое отражение в научной 
литературе не достаточно широко.

Исследование систем контроля, в том 
числе внутреннего, представлено в работах 
таких авторов как Глущенко А.В., Ковале-
вой Н.Ю. [5], Ендовицкий Д.А., Головин С.В., 
Спиридонова Н.Э. [6]. Система контроля 
рассматривается авторами как комплекс мер, 
которые принимаются руководством учреж-
дения в целях предупреждения и выявления 
отрицательных факторов и событий. В рабо-
тах указанных авторов нашли широкое отра-
жение методы и элементы контроля, вместе 
с тем, отсутствует детализация контрольных 
мероприятий по объектам учета.

В целях организации контроля за со-
хранностью и движением биологических ак-
тивов контрольное мероприятие начинается 
с проверки соблюдения положений учет-
ной политики. Учитывая то, что положения 
по учету биологических активов действуют 
с января 2022 года, то казенными учрежде-
ниями должно быть принято решение о вне-
сении изменений в учетную политику. 

Следует отметить, что учреждение само-
стоятельно формирует учетную политику, 
определяет ее структуру, состав и наиме-
нование разделов. В рамках осуществления 
контрольного мероприятия, проверяющему 
в разделе учетной политики, посвященном 
учету биологических активов, необходимо 
проверить следующие аспекты.

1. Установлена ли в бухгалтерском уче-
те единица биологических активов. Опре-
деляя единицу бухгалтерского учета био-
логического актива необходимо соблюдать 
принципы достоверности бухгалтерской 
отчетности и существенности информации, 
раскрываемой в этой отчетности. Чаще все-
го на практике единицей учета биологиче-
ского актива признают однородную группу 
биологических активов. В нее, например, 
могут включаться животные по половоз-
растному составу, совокупность растений 
(деревьев, кустарников).

Таким образом, в рамках контрольных 
мероприятий необходимо установить, на-
сколько выбранная единица бухгалтерско-
го учета биологического актива обеспе-
чивает формирование полной и достовер-
ной информации об активах в бухгалтер-
ской отчетности.

2. Установлен ли в учетной политике по-
рядок формирования первоначальной стои-
мости биологических активов. При этом 
процесс формирования первоначальной сто-
имости объекта биологических активов бу-
дет зависеть от типа операции, посредством 
которой актив поступает в учреждение.

В рамках контрольного мероприятия 
проверяют правильность признания объек-
тов биологических активов в бухгалтерском 
учете. Для этого исследуется компиляция 
событий хозяйственной деятельности и пер-
вичной документации по четырем основным 
контрольным точкам, отражающим факты 
движения биологических активов.

Первая контрольная точка – это дата 
поступления биологического актива. Био-
логический актив поступает в учреждение 
в результате обменных и необменных опе-
раций, которые определяют порядок форми-
рования первоначальной стоимости актива 
и перечень первичной документации при 
постановке на учет.

Вторая контрольная точка – дата списа-
ния семенного или посадочного материала 
однолетних и многолетних насаждений. 
В рамках контрольного мероприятия долж-
но быть установлено, что она совпадает 
с моментом признания в бухгалтерском уче-
те однолетних и многолетних насаждений.

К третьей контрольной точке следу-
ет отнести дату оприходования приплода 
от биологических активов животноводства. 
Необходимо установить факт того, что при-
плод приходуется в бухгалтерском учете 
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в момент его появления от биологического 
актива. При этом приплод не должен быть 
признан в составе биологического ресурса.

Четвертая контрольная точка – это дата 
проведения инвентаризации. Если в резуль-
тате инвентаризации выявляются биологи-
ческие активы их приходуют в бухгалтер-
ском учете по справедливой стоимости.

Первоначальная стоимость биологи-
ческих активов проверяется и в разрезе 
оценки фактических затрат на их приобре-
тение. Изучаются первичные документы, 
подтверждающие фактические расходы 
на приобретение биологических активов, 
в их числе затраты на доставку его до места 
получения. Следует учитывать, что перво-
начальная стоимость биологического актива 
включает расходы на страхование доставки 
актива, суммы вознаграждений за оказание 
посреднических, информационных и кон-
сультационных услуг при приобретении 
биологического актива, а также иные пла-
тежи, которые непосредственно связаны 
с их приобретением.

3. В учетной политике казенное учреж-
дение, по мимо прочего, устанавливает по-
рядок определения стоимостных оценок 
биологических активов в результате их 
биотрансформации. 

Учитывая данную особенность, а также 
принадлежность актива к той или иной от-
расли сельскохозяйственной деятельности 
контрольные мероприятия должны охваты-
вать проверку по группировочным счетам 
синтетического учета счета 0 110 00 000 «За-
траты на биотрансформацию».

Научное обоснование процедур опреде-
ления себестоимости биологических акти-
вов, изучение особенностей и специфики 
формирования себестоимости биологиче-
ских активов казенными учреждениями наш-
ли свое отражение в трудах Алексеевой М. 
[2], Глущенко А.В., Коваленко О.А. [5].

Анализ трудов указанных авторов, а  
также положений, изложенных в Методи-
ческих рекомендациях по применению фе-
дерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов «Биологиче-
ские активы» (письмо Минфина России 
от 29.11.2021 № 02-07-07/96775), позволяет 
сделать вывод, что себестоимость отдель-
ных видов биологических активов опреде-
ляется исходя из общего правила учета всех 
затрат, отнесенных на данный актив с уче-
том специфики отрасли сельского хозяйства.

Осуществляя контрольные мероприя-
тия по оценке правильности формирования 
первоначальной стоимости биологическо-
го актива и правильности формирования 
его себестоимости необходимо учитывать, 
что фактические затраты учреждения, про-
изведенные при осуществлении деятель-
ности по биотрансформации биологиче-
ского актива, не влияют на его последую-
щую оценку.

Это же правило используется и при 
проверке обоснованности установления 
справедливой стоимости биологического 
актива, так как экономическая выгода от ис-
пользования биологического актива рассчи-
тывается исходя из его основных физиче-
ских характеристик.

Справедливая стоимость биологическо-
го актива определяется как нормативно-пла-
новая стоимость для целей распоряжения 
биологическим активом или его реализации. 
Поэтому в бухгалтерском учете учреждения 
проводится ежегодная переоценка биологи-
ческих активов до справедливой стоимости 
с учетом рыночной конъюнктуры.

Результат оценки объекта биологических 
активов до справедливой стоимости учреж-
дение отражает как финансовый результат. 
Соответственно в рамках контрольного ме-
роприятия проверяется правильность оборо-
тов по счету 0 401 10 176 «Доходы текущего 
года от оценки активов и обязательств». 

Биологический актив обладает всеми 
признаками нефинансовых активов и в отно-
шении них в учетной политике закрепляются 
признаки обесценения актива. В связи с чем 
контрольное мероприятие осуществляется 
методом сравнения балансовой стоимости 
объектов биологических активов, предназна-
ченных для реализации с их нормативно-пла-
новой стоимостью для целей распоряжения 
активом или его реализации, установленной 
на соответствующий отчетный период. Из-
учаются сроки такой оценки и порядок отра-
жения в учете накопленного от обесценения 
биологических активов убытка.

Если, в отчетном периоде учреждение 
производило операции по перемещению 
биологических активов между группами, 
то контрольные мероприятия должны пред-
усматривать проверку правильности реклас-
сификации биологических активов.

В бухгалтерском учете понятие движе-
ния биологических активов характеризуется 
выбытием их из одной группы активов и от-
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ражением в другой группе активов. Про-
цедуры реклассификации биологических 
активов отражаются в учете одновременно 
и подлежат контролю. При этом важным 
моментом является, что и в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности стои-
мость биологических активов от операций 
реклассификации не меняется. 

Устанавливается учетной политикой 
и порядок прекращения признания биоло-
гических активов. Прекращение признания 
биологического актива происходит при его 
списании, передаче сторонней организации, 
при совершении операций по продаже био-
логических активов, их дарении или обмене, 
а также при переводе биологических акти-
вов в состав биологической продукции. Для 
казенных учреждений пенитенциарной си-
стемы любая хозяйственная операция, пред-
усматривающая прекращение права опера-
тивного управления биологическим активом 
как объектом вещного права, сопровожда-
ется процедурами прекращения признания 
биологического актива.

4. Важным элементом учетной политики 
как инструмента контроля является закре-
пление порядка и сроков инвентаризации 

биологических активов. Инвентаризацион-
ная комиссия учреждения должна опреде-
лить, есть ли в учреждении объекты биоло-
гических активов, их сохранность.

Заключение
Подход к планированию и осуществле-

нию контрольных мероприятий должен по-
зволять ревизору оценить факт того, что ме-
тоды ведения бухгалтерского учета биоло-
гических активов, отражения информации 
о них в бухгалтерской отчетности, закре-
пленные в учетной политике и применяемые 
учреждением, позволяют пользователям от-
четности получить полную и достоверную 
информации об операциях по движению 
биологических активов. 

Таким образом, грамотно сформиро-
ванная учетная политика, позволяет уч-
реждению избежать ошибок и недостатков 
в учете фактов хозяйственной деятельно-
сти учреждения и является действенным 
инструментом контроля, задача которого 
состоит в предупреждении возникновения 
нарушений и недостатков в процессе орга-
низации бухгалтерского учета биологиче-
ских активов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА  
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Строительные проекты с каждым годом становятся все более сложными и раздробленными, 
количество их участников растет, что оказывает влияние на подходы к аккумулированию затрат. 
Традиционные подходы к сбору и группировке информации уже не удовлетворяют требованиям 
менеджмента, поэтому возникает потребность в развитии методического обеспечения учетного про-
цесса. Используемые методологии бухгалтерского учета ориентированы на формирование инфор-
мации о затратах в разрезе экономических элементов и расчет нормативной, фактической себестои-
мости. Для достижения устойчивости и принятия оперативных решений в условиях использования 
информационных технологий необходимо расширять объем и качество данных, аккумулируемых 
в учетной подсистеме. В статье рассмотрены вопросы развития методического обеспечения форми-
рования подсистемы производственного учета строительных организаций, формализованные в виде 
модели. Предлагаемая модель включает три блока: планирование производственной деятельности, 
учет операций производственных процессов, контроль, каждый из которых имеет определенную 
наполняемость и отличительные характеристики. Предлагаемая методика базируется на отраслевых 
особенностях и позволяет получать прозрачные данные о производственных затратах и результатах 
по строительным объектам, обеспечивая релевантной информацией процесс управления на всех 
стадиях осуществления проекта строительства.
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COST ACCOUNTING SUBSYSTEM DEVELOPMENT  
IN CONSTRUCTION COMPANIES
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Construction projects are getting more complex and split every year with a lot of participants, which 
number is growing. All the above affects costs greatly. The traditional approaches to data acquisition and sort-
ing do not meet management requirements any more so that there is a demand in methodological provision of 
the accounting process. The current accounting methodologies are focused primarily on cost data capturing 
with the calculation of economic elements, standard and actual production costs. To achieve sustainability and 
operational decision-making throughout the use of IT, it is crucial to expand the volume and quality of data 
accumulated in the accounting subsystem. The article studies the issues of production accounting subsystem 
methodological provision improvement in construction companies submitted as a model. The proposed model 
includes production activity planning, production processes accounting and check-up units with each having 
certain content and distinctive characteristics. The suggested methodology is based on industry specifics and 
allows to compile transparent data on production costs and results for construction projects providing the 
process of management with relevant information at all stages of the project implementation.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023 43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Бухгалтерская информация играет важ-

ную роль в повышении организационной 
эффективности в глобальной конкурентной 
среде. Именно данные финансовой отчетно-
сти до сих пор остаются самым важным ис-
точником доступным внешним пользовате-
лям. Но возрастающие и быстроменяющи-
еся информационные потребности заинте-
ресованных лиц, применение IT-технологий 
вносят свои коррективы в деятельность бух-
галтерских служб. Кроме того, в настоящее 
время появляются противоречия между уже 
сложившимися методологическими учет-
ными правилами и практикой, которые не-
обходимо разрешать, развивая и улучшая 
имеющиеся методики. 

Заинтересованные стороны хотят полу-
чать оперативную и прозрачную информа-
цию в процессе ведения строительной дея-
тельности. Учитывая важность правильного 
определения финансовых результатов, воз-
можность серьезных негативных послед-
ствий в случае несоблюдения норм и пра-
вил после окончания работ, приоритетность 
использования оценки с учетом жизненного 
цикла строительного объекта, особое зна-
чение приобретает управленческий учет, 
основной частью которого является произ-
водственный учет. 

Особенность бухгалтерского учета со-
стоит в том, что он рассматривает хозяй-
ственные операции с нескольких позиций: 
с экономической точки зрения и с юриди-
ческой. Постоянные изменения, вносимые 
в законодательство, сложность и где-то про-
тиворечивость нормативных актов различ-
ного уровня создают трудности в отражении 
фактов хозяйственной жизни, а отраслевые 
и производственные особенности наклады-
вают дополнительный отпечаток на учетный 
процесс. Все это создает условия для разви-
тия производственного учета в строитель-
ных организациях. 

Целью данного исследования являет-
ся разработка методических рекомендации 
по формированию отдельной открытой 
подсистемы производственного учета, учи-
тывающей отраслевые особенности строи-
тельства и максимально обеспечивающей 
информационные потребности менеджеров 
всех уровней управления, Рекомендации 
направлены на повышение эффективности 
оперативных управленческих решений. До-
стижение поставленной цели обеспечивает-
ся решением комплекса задач:

- анализ существующего методического 
обеспечения организации производственно-
го учета строительных организаций;

- исследование практики ведения управ-
ленческого учета затрат и выделение отрас-
левых особенностей, влияющих на учет-
ное обеспечение;

- разработка модели производствен-
ного учета строительных организаций, 
включающей блоки, обеспечивающие ин-
формационную взаимосвязь планирования, 
собственно производственного процесса и  
контроля. 

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были использо-

ваны методы теоретического исследования: 
анализ, синтез, описание, дедукция и ин-
дукция, формализация и абстрагирование, 
а также опрос, наблюдение, моделирование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные исследования показали, 
что вопросы организации учета в строи-
тельных субъектах требуют постоянного 
внимания. Строительные проекты стано-
вятся более сложными и раздробленными, 
количество их участников растет, появля-
ется множество специализированных под-
рядчиков. Все это оказывает влияние на за-
траты, также изменяются подходы к фор-
мированию прямых и накладных расходов, 
традиционные методики сбора и группи-
ровки информации уже не удовлетворяют 
требованиям менеджмента, поэтому воз-
никает потребность в развитии методиче-
ского обеспечения учетного процесса про-
изводственной деятельности строительной 
организации. 

Бухгалтерский учет относится к на-
укам, которые направлены исключительно  
на удовлетворение информационных по-
требностей пользователей, поэтому хо-
зяйственная деятельность определяла на-
правления эволюционного развития учета. 
Юридические и экономические аспекты 
бизнеса оказывают непосредственное вли-
яние на методологию учета, совершен-
ствование информационных технологий 
создает условия для накопления больших 
объемов информации.

В результате исследования сформирова-
на модель подсистемы производственного 
учета строительных организаций, которая 
представлена в таблице.
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Модель подсистемы производственного учета в строительных организациях

№ Наименование Цель Характеристика
 I. Планирование производственной деятельности 

1.1 Выбор направления 
деятельности, специ-
ализации, территори-
альной границы

Расчет приращения стои-
мости, устойчивость

Результаты: экономические, экологические, со-
циальные, сохранение ресурсов

1.2 Поиск альтернативных 
направлений действий

Расчет различных альтер-
нативных вариантов

Нормативное регулирование, источники фи-
нансирования, схема участников, сложность, 
длительность, риски 

1.3 Составление смет и на 
их основе бюджетов

Расчет потенциальных 
темпов роста 

составление смет и бюджетов, поиск узких 
мест, основа для АВС анализа

1.4 Калькуляция стоимо-
сти жизненного цикла 

Расчет эффективности за-
трат на всех стадиях

Минимизация сметных расходов, определение 
направлений контроля, использование дискон-
тирования 

1.5 Использование кон-
цепции теории огра-
ничений

Поиск возможных узких 
мест

Сокращение циклов и стабилизация поставок, 
поиск оптимального соотношения затрат и ре-
сурсов

II. Учет производственного процесса
2.1 Направления произ-

водственной деятель-
ности

Определение направле-
ний аналитического учета

Идентификация объекта учета,
Сквозная детализация учета: по объектам стро-
ительства – центрам прибыли, по проектам – 
центрам затрат, по местам возникновения за-
трат, по бизнес-процессам

2.2 Группировка затрат 
договоров строитель-
ного подряда

Взаимосвязь производ-
ственных процессов с 
имущественным состоя-
нием субъекта.

В зависимости от связи с объектом учета.
В зависимости от времени формирования рас-
ходов:
В зависимости от связи с договором

2.3 Механизм аккумули-
рования релевантной 
информации

Оперативное получение 
детализированной ин-
формации

Использование методик
- котлового учета,
- традиционного учета (на 20-х счетах),
- интегрированного учета ( с использованием 
20-х и 30-х счетов)

2.4 Метод учета затрат Снижения негативного 
влияния внешних факто-
ров, улучшение эффек-
тивности использования 
собственных ресурсов

Интеграция традиционных и нетрадиционных 
методов учета

2.5 Распределение на-
кладных расходов.

Приближение к реально-
му потреблению затрат

Выделение нескольких уровней с индивидуали-
зацией баз распределения

2.6 Использование си-
стемы таргет-костинг

Снижение себестоимости Измерение затрат, корректировка стоимости работ

2.7 Оценка незавершен-
ного производства.

Максимально точный 
расчет и прозрачность 

Определение состава затрат, методики расчета с 
учетом особенностей признания выручки

2.8 Создание резервов Формирование резервов 
по гарантийному ремонту 

Выбор методики, проведение расчетов, сквоз-
ной аналитический учет по объектам

2.9 Мониторинг производ-
ственных показателей.

Карта оценочных индика-
торов

Натуральные, стоимостные, нефинансовые;
Составление внутренней отчетности

III. Контроль
3.1 Предварительный 

контроль
Предотвращение воз-
можных нарушений

Сопоставление смет и бюджетов по видам за-
трат, технико-экономический анализ, индика-
торы оценки по видам деятельности, формиро-
вание центров ответственности и определение 
целевых показателей, выделение контролируе-
мых и регулируемых затрат 

3.2 Текущий контроль Оперативное получение 
информации об откло-
нениях 

План-фактный анализ затрат, анализ отклоне-
ний, применение системы стандарт-кост с пер-
сонификации ответственности за отклонения 

3.3 Последующий кон-
троль

Определение причин от-
клонений

АВС-анализ, анализ соотношения допустимых 
затрат и результатов, оценка подконтрольных 
показателей прибыли и нефинансовых критери-
ев (система сбалансированности показателей) 
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Важной составляющей системы управ-
ления производственной деятельностью 
является планирование. Для строительной 
отрасли оно имеет особое значение, так как 
основным документом, содержащим ин-
формацию о планах по использованию ре-
сурсов, является смета. Сметные расчеты 
составляются на отдельные виды затрат, ко-
торые , в свою очередь, служат основой для 
составления единого бюджета строительной 
организации. Важность и сложность данно-
го этапа трудно переоценить, поэтому он вы-
делен в отдельный блок модели подсистемы 
учета производственной деятельности. 

1 блок – планирование производствен-
ной деятельности. 

Планирование включает в себя создание 
альтернативных вариантов, выбор опти-
мального и принятие решения.

1.1. Данный подблок предполагает 
выбор: 

• направления деятельности,
• специализации, 
• территориальной границы,
• формирование цели или задачи, реша-

емых на данном этапе.
Основной целью экономического субъ-

екта является приращение его стоимости, 
а оно возможно только при организации пла-
нирования на основе стремления к устойчи-
вому развитию, которое предполагает соче-
тание экономических, экологических и со-
циальных целей бизнеса с необходимостью 
экономичного использования ресурсов. По-
этому именно на этапе принятия решений 
следует увязывать указанные цели с финан-
совыми целями субъекта. 

Для принятия оптимального решения 
организация должна действовать в рамках 
задач или направлений, которые являются 
приоритетными на планируемый период. 

Например, каждая строительная органи-
зация имеет специализацию: 

- строительство автомобильных дорог, 
- жилищное строительство, 
- возведение объектов агропромышлен-

ного комплекса, 
- монтаж оборудования и т.п. 
Даже при широкой специализации, 

у каждой строительной компании выделя-
ются предпочтительные направления, ос-
нованные на опыте ведения строительства, 
имеющихся ресурсах. В частности, в рам-
ках исследования определено, что ООО 
«БрянсАгроСтрой», ООО Группа Компа-
ний «ПромАгроСтрой», ООО «Азимут» 

специализируются на строительстве объек-
тов АПК, ООО «БелгородСпецСтройМон-
таж» – на монтаже дверных конструкций, 
ООО «БелЭкоВент» – на монтаже систем 
вентиляции, ООО Строительная Компания 
«СтройДисконт» – на отделочных работах, 
ООО «СтройТелекомСервис» – на проклад-
ке оптоволокна.

Каждый вид строительных работ предпо-
лагает использование специального оборудо-
вания, инструмента, техники. Кроме этого, 
следует учитывать условия ведения работ, 
возможность перемещения рабочих мест, 
территориальные предпочтения, связанные 
с климатическими условиями проведения 
работ. Например, если организация занима-
ется общестроительными работами, то боль-
шая часть работ осуществляется на откры-
том пространстве и для выполнения заданий 
в определенных температурных режимах 
необходим не только опыт, но и специальная 
одежда, специальная оснастка, оборудова-
ние, позволяющее проводить работы.

Важно, чтобы объекты территориально 
находились не на больших расстояниях, что-
бы в случае необходимости была возмож-
ность быстро переместить людей, технику, 
оборудование с одного объекта на другой.

1.2. Поиск альтернативных направлений 
действий, учитывающих специфические 
особенности: 

- нормативное регулирование в опреде-
ленной области ведения строительных работ,

- источники финансирования (бюджет-
ные средства, крупные инвесторы, мелкие 
инвесторы, банки и т.п.),

- схему участников реализации строи-
тельного проекта,

- сложность строительного проекта,
- длительность,
- риски. 
Каждый из источников финансирования 

имеет специфические особенности, в част-
ности, при заключении контрактов с финан-
сированием из бюджета нужно учитывать 
особенности законодательства. Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, регулирует 
правила финансирования и предоставляет 
возможность получения предварительной 
оплаты только в размере 30%. Следователь-
но, строительная организация должна иметь 
запас финансовых ресурсов для реализации 
части проекта за счет собственных средств. 
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Федеральный закон от 30.12.2004  
N 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
определяет особенности финансирова-
ния строительства многоквартирных домов. 
В нем определено, что финансы участников 
долевого строительства аккумулируются 
на отдельном счете в банке, застройщик же 
берет кредит в этом же банке на проведе-
ние работ и только после сдачи работ ему 
перечисляются денежные средства. Таким 
образом, в планируемую стоимость работ 
следует закладывать проценты, которые бу-
дут уплачены банку за пользование денеж-
ными средствами.

Для строительной отрасли свойственно 
наличие большого количества участников 
и использование сложных схем взаимодей-
ствия между ними. Чем сложнее иерархия 
в этих схемах и ниже уровень участия субъ-
екта, тем выше риски, которые также следу-
ет учитывать [7].

Ошибки, допущенные на более низком 
уровне, оказывают влияние на результаты 
более высокого уровня. То есть если суб-
подрядная организация допустила погреш-
ности при проведении работ, то существует 
вероятность, что данные работы не будут 
приняты на любом более высоком уровне, 
следовательно, они не будут оплачены.

Сложность проекта можно рассматри-
вать с разных точек зрения, так по мере 
увеличения размера проекта растет количе-
ство субподрядчиков, появляется проблема 
координации их действий и усложняется 
процесс управления. При реализации долго-
срочного проекта наблюдается рост рисков: 
политических, финансовых, экономических. 

Влияние действий правительства и по-
литики может отразиться на успешности 
проекта. Поддержка и выполнение обяза-
тельств со стороны правительства, местных 
органов управления, с точки зрения финан-
сирования и выделения земельных участков, 
положительно влияет на успешность строи-
тельного проекта.

Неопределенные темпы инфляции и из-
менение курсов валют также могут отраз-
иться на денежных потоках, связанных 
со строительным проектом, на стоимости 
материальных, трудовых и других ресурсов, 
следовательно, на рентабельности инвести-
ции. Проекты по своей природе подвержены 

воздействию различных факторов, вытекаю-
щих из них. 

Несовершенство рынка, неравновесные 
цены, инфляция и преобладающий рынок 
также относятся к рискам.

1.3. Составление смет и на их основе 
бюджетов расходов. 

При составлении смет предполагает-
ся расчет:

- нормативной стоимости;
- сметной стоимости;
- ориентировочной стоимости.
Смета договора строительного подряда 

и бюджет расходов строительной органи-
зации имеют ряд существенных отличий. 
Строительная смета разбита на виды работ, 
в каждой из которых перечислены:

- строительные материалы, их шифр со-
гласно приказу Минстроя РФ и  количество, 

- трудозатраты основных производствен-
ных рабочих (человеко-часы с указанием 
выполняемых работ),

- затраты на эксплуатацию строитель-
ных машин и механизмов (машино-часы).

Для составления бюджета материальных 
затрат необходимо определить потребности 
по видам материалов на основе характери-
стики каждого вида работ в смете, оценить 
их, определить объем закупки необходи-
мого количество строительных материалов 
и сформировать заявку на тендер. Схематич-
но взаимосвязь затрат, отраженных в сметах 
и бюджетов представлена на рисунке.

В случае больших потребностей в техни-
ке и механизмах составляется план закупки 
техники, который включается в инвестици-
онный бюджет.

Автоматизация анализа смет строитель-
ных материалов, упрощает процесс форми-
рования бюджетов, и соответственно, появля-
ется возможность обратной связи, трансфор-
мирующей данные о фактических затратах 
по видам, представленные в отчете об испол-
нении бюджета, в отчет о фактической стои-
мости по видам работ. Что создает основу для 
использования АВС анализа [14].

1.4. Калькуляция стоимости жизненного 
цикла включает систему учета затрат, кото-
рая охватывает планирование и контроль 
всех затрат и доходов, полученных в течение 
всего жизненного цикла продукта. 

Составление данной калькуляции помо-
жет определить последствия в виде расхо-
дов на всех стадиях после проведения работ 
и выявить участки, на которых снижение за-
трат окажется эффективным [6, с. 831].
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Взаимосвязь информации смет, бюджетов и учетных данных

В результате увеличение затрат на этапе 
подготовки к производству может привести 
к значительному снижению затрат на этапе 
выполнения строительных работ. Сохранение 
затрат на уровне производства (соблюдение 
всех правил и норм) позволит не допустить 
или снизить потери, приведет к экономии 
на уроне сохранения резервов (гарантийных).

В отличие от традиционного подхода, 
включающего оценку продукта от создания 
до утилизации, строительная сфера пред-
полагает оценку стоимости услуги от под-
готовки до окончательной сдачи объекта 
(включая уборку территории).

Расчет стоимости жизненного цикла – 
это мощный инструмент для оценки реаль-
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ной долгосрочной прибыльности, который 
позволяет управлять затратами до того, 
как они будут фактически понесены. Зна-
ние сметных расходов позволяет инженерам 
минимизировать их, а экономистам из фи-
нансового и бухгалтерского отделов вести 
соответствующий контроль. 

Исходя из того, что для строительной 
отрасли свойственен длительный период 
выполнения работ, то следует согласиться 
с мнением Маслениковой И.Л., Брома А.Е., 
Белоносова К.Ю, что при расчете стоимо-
сти жизненного цикла адекватно оценивать 
инфляцию по периодам выполнения работ 
и контрактов (как в целом по работам и кон-
трактам, так и по составляющим их стои-
мости) [9]. А.Баронин, А.Г.Янков, изучив 
международные методики применения дан-
ной системы в строительстве, предлагают 
проводить расчет интегрированных затрат 
по всем стадиям жизненного цикла с при-
менением дисконтирования [5].

1.5. Поиск возможных узких мест. Мно-
гие авторы предлагают решить данную про-
блему с использованием концепции теории 
ограничений (TOC). Методика TOC пред-
полагает убрать узкие места для максими-
зации эффективности.

Особенность строительства состоит в  
том, что на разных этапах ведения деятель-
ности и при использовании различных тех-
нологий требуется дорогостоящая техника 
и оборудование, поэтому организации на эта-
пе планирования важно понимать, что для 
нее более выгодно: покупка, аренда, лизинг.

2 блок – учет производственного про-
цесса. 

2.1. Направления производственной де-
ятельности. 

Идентификация объекта учета в соответ-
ствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров стро-
ительного подряда» предполагает соблюде-
ние одновременно следующих условий:

а) на строительство каждого объекта 
имеется техническая документация;

б) по каждому объекту могут быть до-
стоверно определены доходы и расходы [2].

Таким образом, на этапе начала произ-
водства сотрудники бухгалтерии, проведя 
анализ договора и соответствующей доку-
ментации, определяют объект как основной 
аналитический признак и проводят его реги-
страцию. Исходя из особенностей ведения 
позаказного метода учета затрат код заказа, 
в дальнейшем используется для идентифи-
кации прямых затрат.

Бухгалтерский учет допускает объеди-
нение нескольких строительных договоров 
подряда в один, в случае если договоры вы-
полняются одновременно или последова-
тельно, и фактически относятся к одному 
объекту, по которому контролируется норма 
прибыли [2]. Проблема состоит в том, что 
расчеты с контрагентом должны вестись 
по договорам, то есть в качестве аналитиче-
ского признака к счету 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками» должен обязатель-
но выступать «номер договора», а в целях 
контроля за эффективностью работы воз-
можно их объединение. 

Для организации производственного 
учета в рамках каждого договора возможна 
дополнительная детализация учета:

- по объектам строительства – центрам 
прибыли, 

- по проектам – центрам затрат,
- по местам возникновения затрат,
- по бизнес-процессам.
Хахонова Н.Н., Емельянова И.Н., Юри-

на А.А. выделяют в качестве одной из про-
блем формирования центров ответственно-
сти для строительной организаций – отсут-
ствие нормирования [11]. В строительстве 
отсутствует данная проблема, имеется воз-
можность многоступенчатого расчета затрат 
на основании использованных норм. 

Организационная структура строительной 
компании и собственно проекта предопреде-
ляет организацию синтетического и анали-
тического учета производственных затрат.

2.2. Группировка затрат договоров стро-
ительного подряда. Группировка должна 
обеспечить взаимосвязь производственных 
процессов с имущественным состоянием 
субъекта. В зависимости от связи с объек-
том выделяют:

- прямые расходы,
- косвенные расходы,
- расходы, возмещаемые заказчиком.
В зависимости от времени формирова-

ния расходов:
- предварительные,
- текущие расходы,
- расходы, связанные с подготовкой к  

сдаче в эксплуатацию,
- расходы на ремонт, после выполнения 

работ на участке, но до окончательной сда-
чи объекта,

- расходы по гарантиям. 
В зависимости от связи с договором:
- расходы, связанные с работами, пред-

усмотренными договором,
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- расходы по дополнительным работам, 
не предусмотренные договором.

2.3. Механизм аккумулирования реле-
вантной информации.

Использование структурированных ра-
бочих планов счетов позволяет использова-
ние различных модификаций методов акку-
мулирования затрат:

- котловой метод (предполагает использо-
вание только счета 20 «Основное производ-
ство», допускается при организации учета 
в субъектах малого предпринимательства),

- традиционный (предполагает исполь-
зование 20-х счетов с выделением много-
уровневой аналитики).

- интегрированный (на основе 30-х и  
20-х счетов), 

2.4. Метод учета затрат.
К традиционным методам учета затрат 

относят: попроцессный, попередельный, 
позаказный, нормативный, фактический 
методы учет затрат, каждый из которых 
имеет свои преимущества и недостатки. 
В строительной отрасли наибольшее рас-
пространение получил позаказный метод, 
но следует согласиться с Н.В. Лазаревой и  
А.А. Яшуновой о возможности примене-
ния всех указанных методов в строитель-
ных компаниях [8]. Данные методы скорее 
характеризуют организационные моменты 
учетного процесса. Ткач В.И. и Шумейко М.В. 
разделяют методы организации учетного 
процесса по уровням агрегирования: блоч-
ный, ступенчатый, агрегированный [12]. 
Но современные технологии позволяют 
интегрировать традиционные и нетрадици-
онные методы учета, а также сочетать их 
с методами управления затрат для сниже-
ния негативного влияния внешних факто-
ров и улучшения эффективности использо-
вания собственных ресурсов.

2.5. Распределение накладных расходов.
В строительных организациях возмож-

но возникновение нескольких уровней рас-
пределения в зависимости от организацион-
ной структуры производства:

1-й уровень общепроизводственные рас-
ходы, приходящиеся на несколько объектов,

2-й уровень общехозяйственные расхо-
ды обособленного подразделения,

3-й уровень управленческие расходы хо-
зяйствующего субъекта.

2.6. Использование системы «таргет-ко-
стинг». 

Данный подблок включает измерение 
затрат и корректировку стоимости работ. 

Использование системы «таргет-костинг» 
в процессе выполнения строительных работ 
является очень важной составляющей, так 
как договором строительного подряда четко 
определен результат и целевые затраты. Но, 
соглашаясь с Becker W., Ulrich P., Güler H.A., 
в рамках использования системы «таргет-
костинг» необходимо рассматривать допу-
стимые затраты. То есть вести расчет допу-
стимых затрат по отдельным уровням разде-
ления затрат (центрам затрат, компонентам 
и т.д.) с учетом предпочтений заказчиков. 
Конечные целевые затраты отдельных уров-
ней разделения затрат, которые часто нахо-
дятся между сметными и допустимыми за-
тратами, постоянно пересчитываются и тем 
предопределяют необходимость снижения 
затрат отдельных компонентов снова [13].

Особенность строительной отрасли со-
стоит в необходимости документального 
согласования внесения отдельных измене-
ний смет. Так как в случае замены материа-
лов или оборудования возможны претензии 
со стороны заказчика. В таком случае эконо-
мия может привести к убыткам. 

2.7. Оценка незавершенного производ-
ства. 

В финансовой отчетности стоимость 
незавершенного производства включается 
в сумму активов и, соответственно, участву-
ет при расчете показателей платежеспособ-
ности, одновременно с этим, правильность 
его определения влияет на точность расчета 
финансового результата, следовательно, лю-
бые ошибки в его оценке приведут к искаже-
нию данных финансовой отчетности. Каж-
дая организация самостоятельно определяет 
методику расчета и состав затрат с учетом 
действующего законодательства. 

Незавершенное производство относит-
ся к категории запасов, поэтому его оценка 
регулируется ФСБУ 5/2019 «Запасы». Исхо-
дя из п. 24 указанного ФСБУ следует, что 
оценка незавершенного производства осу-
ществляется на основании данных о прямых 
и косвенных затратах, но в п. 25 определено, 
что « управленческие расходы, кроме слу-
чаев, когда они непосредственно связаны 
с производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг» не включаются 
в стоимость [4].

Оценка незавершенного производства 
должна также вестись с учетом п. 11, 13 и  
14 ПБУ 2/2008. Из указанного следует, что 
в стоимость незавершенного производства 
в строительстве включаются все прямые за-
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траты, а также косвенные, учтенные на сче-
те 25, общие расходы организации на ис-
полнение договоров и отраженные на счете 
26, управленческие расходы, возмещение за-
казчиком которых предусмотрена договором 
подряда. 

С точки зрения достоверности данных 
остаток на счете незавершенного строи-
тельства эквивалентен стоимости активов, 
имеющиеся в наличии для продажи, то есть 
в случае продажи незавершенного произ-
водства субъект получит указанную сумму 
денежных средств. 

Оценка незавершенного производства 
должна производиться с учетом методики 
признания выручки по договорам строи-
тельного подряда. 

2.8. Создание резервов.
В статье 755. ГК РФ определено, что  

гарантии качества определяются в дого-
воре строительного подряда, то есть под-
рядчик гарантирует достижение объек-
том строительства указанных в технической 
документации показателей и возможность 
эксплуатации объекта в соответствии с до-
говором строительного подряда на протяже-
нии гарантийного срока. В силу данных га-
рантийных обязательств подрядчик должен 
создавать резервы, обеспечивающие про-
ведение необходимых работ в случае, если 
возникают обстоятельства, свидетельствую-
щие о несоответствии качественных харак-
теристик объекта заданным параметрам [1].

Таким образом, у подрядчика появляется 
необходимость создавать резерв, определя-
емый в бухгалтерском учете, как оценочное 
обязательство. В ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства» определены условия при ко-
торых должен создаваться данный резерв:

- у организации существует обязанность, 
явившаяся следствием прошлых событий ее 
хозяйственной жизни, исполнения которой 
организация не может избежать, в случае вс 
договорами строительного подряда гаран-
тийные обязательства возникают как след-
ствии договоров подряда, так и в следствии 
гражданского законодательства. 

- существует вероятность уменьшения 
экономических выгод организации, необ-
ходимых для исполнения оценочного обя-
зательства, то есть подрядчик должен будет 
устранить все недочеты, вскрытые в процес-
се эксплуатации;

- величина оценочного обязательства мо-
жет быть обоснованно оценена [3].

При создании резерва составляется за-
пись по дебету счета 20 «Основное произ-
водство» (с отнесением на конкретный объ-
ект учета) и по кредиту счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов».

2.8. Мониторинг производственных 
показателей. 

Рассматривая показатели оценки про-
изводственной деятельности следует го-
ворить не о разрозненных показателях, а о  
сгруппированных в карту описания стра-
тегии на основе причинно-следственных 
отношений. 

Для каждого из выбранных направлений 
учета целесообразно определить в качестве 
критериев

• натуральные показатели:
- количество работы;
-индикаторы, оценивающие объем и сто-

имость затраченных ресурсов на выполне-
ние работы;

- временные индикатора:
• стоимостные:
- стоимость затраченных ресурсов на вы-

полнение работы,
- маржинальную прибыль (рассчитан-

ную на основе трансфертных цен);
• нефинансовые; 
-индикатора качества выполненной 

работы. 
3 блок – контроль. 
Контроль предполагает «формирование 

документированной систематизированной 
информации о фактах хозяйственной жизни 
в разрезе установленных объектов с иден-
тификацией возможных рисков, с целью их 
снижения и повышения достоверности учет-
ной информации, предоставляемой заинте-
ресованным пользователем» [10]. В основу 
данного блока могут быть заложены отдель-
ные принципы, разработанные. Управление 
риском существенного искажения, интегра-
ции, обозримости, личной ответственности, 
соответствия фактов хозяйственной жизни 
целям экономического субъекта, многоу-
ровневой бухгалтерской записи, матричной 
формы бухгалтерского учета.

Контроль затрат – это процесс монито-
ринга состояния проекта для обновления 
стоимости проекта и управления изменени-
ями его базовой оценки. Основная задача со-
стоит в том, чтобы окончательная стоимость 
объекта была максимально приближена 
к сметной стоимости при сохранении всех 
основных параметров.
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Процесс контроля в строительных орга-
низациях предполагает несколько уровней:

- внутренний, осуществляемый на уров-
не контролера за выполнением работ (стар-
шим производителем работ),

- внешний проводится заказчиком работ 
(подрядчиком или субподрядчиком более 
высокого уровня).

На уровне бухгалтерской службы дол-
жен быть организован:

1) предварительный контроль, кото-
рый включает:

- сопоставление смет по строительным 
объектам и бюджетов по видам затрат, 

- технико-экономический анализ (оценка 
норм, цен)

- индикаторы оценки по видам деятель-
ности, 

- формирование центров ответственно-
сти и определение целевых показателей, за-
висящих от руководителей центров,

- выделение контролируемых и регули-
руемых затрат на уровне менеджеров центра 
ответственности (контролируемые и регу-
лируемые затраты касаются только центров 
ответственности, так как зависят исключи-
тельно от функций, выполняемых менедже-
ром и его полномочий).

2) текущий контроль: 
- план-фактный анализ затрат,
- анализ отклонений с использованием 

системы стандарт-кост для выявления фак-
торов, оказывающих влияние на отклонения, 

- применение системы стандарт-кост с  
персонификацией ответственности за откло-
нения (преимущества данной системы со-
стоят в возможности измерения затрат и се-
бестоимости, позволяющей вести контроль, 
определять влияние факторов на снижение 
производительности и рост себестоимости, 
увеличение потерь, вызванных неблагопри-
ятными отклонениями).

3) последующий контроль:
- АВС анализ,
- анализ соотношения допустимых за-

трат и результатов,
- оценка подконтрольных показателей 

используются: 
• прибыль,
• нефинансовые критерии (система сба-

лансированности показателей). 
Рассматривая критерии оценки необхо-

димо рекомендовать основываться в дан-
ном процессе на бизнес-модели экономи-
ческого субъекта, диверсифицированной 
по бизнес-процессам.

Заключение
Проведенные исследования показали, 

что вопросы организации учета в строитель-
ных субъектах требуют особого внимания. 

Традиционные методологии бухгалтер-
ского учета ориентированы на формирова-
ние информации о затратах в разрезе эконо-
мических элементов и расчет нормативной 
и фактической себестоимости. Для достиже-
ния устойчивости и принятия оперативных 
решений в условиях использования инфор-
мационных технологий необходимо расши-
рять объем и качество данных, аккумулиру-
емых в учетной подсистеме. Поэтому в рам-
ках проводимого исследования разработана 
модель системы производственного учета 
в строительных организациях, основанная 
на выделении трех блоков: планирование, 
проведение работ и контроль.

Планирование предполагает создание 
альтернативных вариантов, выбор оптималь-
ного и принятие решения с учетом возмож-
ностей и перспектив каждого конкретного 
экономического субъекта, составление смет 
и на их основе бюджетов расходов предпола-
гается расчет нормативной стоимости (цена); 
сметной стоимости; ориентировочной стои-
мости. Калькуляция стоимости жизненного 
цикла включает систему учета затрат, которая 
охватывает планирование и контроль всех ви-
дов затрат и доходов, полученных в течение 
всего жизненного цикла продукта. Поиск воз-
можных узких мест с использованием кон-
цепции теории ограничений облегчает про-
цесс управления субъектом. 

Подсистема производственного процес-
са определяет учетные производственные 
направления, группировку затрат догово-
ров строительного подряда, механизм акку-
мулирования релевантной информации, ме-
тод учета затрат, распределение накладных 
расходов, использование отдельных элемен-
тов системы таргет-костинг, оценку незавер-
шенного производства, создание резервов, 
мониторинг производственных показателей. 

Контрольно-ориентированная учетная 
подсистема ориентирована на контроль 
(предварительный, текущий и последую-
щий), осуществляемые с использованием 
различных приемов и управление риском.

Использование предлагаемой модели по-
зволит не только формировать прозрачные 
данные о производственных затратах и ре-
зультатах по строительным объектам, но и ин-
формационно обеспечивать процесс управле-
ния на всех стадиях реализации проекта. 
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В статье раскрываются институциональные и экономические аспекты регулирования деятель-
ности малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах ЕАЭС, членами которого являются 
пять государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация, Кыргызская Республика. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (2015 г.) 
и «Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» 
(2020 г.) являются основными документами, регулирующими предпринимательскую деятельность 
в странах ЕАЭС. Для развития предпринимательства каждая из стран Союза реализует стратеги-
ческие документы и национальные программы по поддержке МСП. Для этих документов харак-
терна экспертно-ориентированная направленность с превалированием национальных интересов 
над интересами Союза. В странах существует единый подход к отнесению предприятий к МСП 
по среднесписочной численности работников, по доходу за прошедший календарный год исклю-
чение составляет Республика Беларусь. Динамика абсолютных и относительных показателей, 
характеризующих деятельность МСП, демонстрируют увеличение роли МСП в экономическом 
развитии стран участниц Союза. Положительным моментом является рост доли валовой добав-
ленной стоимости МСП в ВВП во всех странам ЕАЭС. 

L. A. Ivanchenko 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  
e-mail: ivanchenko_Ludmila@mail.ru 

A. I. Ilyinykh 
JSC «Russian Agricultural Bank», Krasnoyarsk, e-mail: nast_991@mail.ru 

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS  
OF REGULATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED  
BUSINESSES IN THE EAEU COUNTRIES

Keywords: EAEU, small and medium-sized businesses , institutional regulation, economic regulation. 
The article reveals the institutional and economic aspects of regulating the activities of small and 

medium-sized enterprises (SMEs) in the EAEU countries, whose members are five states: the Republic 
of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Kyrgyz 
Republic. The “Treaty on the Eurasian Economic Union” (2015) and “Strategic Directions for the De-
velopment of the Eurasian Economic Integration until 2025” (2020) are the main documents regulating 
business activities in the EAEU countries. For the development of entrepreneurship, each of the Union 
countries implements strategic documents and national programs to support SMEs. These documents 
are characterized by an expert-oriented orientation with the predominance of national interests over the 
interests of the Union. In the countries, there is a unified approach to classifying enterprises as SMEs 
by the average number of employees, with the exception of the Republic of Belarus by income for the 
past calendar year. The dynamics of absolute and relative indicators characterizing the activities of 
SMEs demonstrate an increase in the role of SMEs in the economic development of the member States 
of the Union. A positive aspect is the growth of the share of gross value added of SMEs in GDP in all 
EAEU countries.
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Введение
МСП является приоритетным сектором 

экономики, учитывает особенности потре-
бителей, создает новые виды товаров, услуг, 
рабочие места, изменяет отраслевую струк-
туру валового внутреннего продукта и, сле-
довательно, влияет на развитие националь-
ных экономик стран. Процесс развития де-
ятельности МСП в рамках экономической 
интеграции не теряет своей актуальности, 
поэтому институциональное регулирова-
ние и роль МСП в развитии экономик стран 
ЕАЭС требуют дальнейшего изучения. 

Цель исследования – анализ и оценка 
нормативно-правовых и экономических 
аспектов регулирования деятельности мало-
го и среднего предпринимательства в стра-
нах ЕАЭС. 

Материалы и методы исследования 
Материалами для исследования послу-

жили труды отечественных авторов, нор-
мативно-правовые документы, официаль-
ные статические данные о развитии малого 
и среднего предпринимательства в странах-
участницах ЕАЭС.

В процессе написания работы использо-
ваны следующие методы: системный, обоб-
щения, группировки и другие.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Целями Союза являются создание ус-
ловий для стабильного развития экономик 
государств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня их населения, стремле-
ние к формированию единого рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, 
всесторонняя модернизация, кооперация 
и повышение конкурентоспособности на-
циональных экономик [1,2]. Важнейшим 
фактором развития сотрудничества госу-
дарств ЕАЭС в области поддержки иници-
атив на едином рынке Евразийского союза 
является взаимодействие в сфере государ-
ственной поддержки по развитию малых 
и средних предприятий.

Проанализируем основные государ-
ственные документы, способствующие раз-
витию МСП в странах ЕАЭС, принятые 
в период с 2016-2020 гг. 

Россия реализует «Стратегию разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период 
до 2030 года», (2016 г.), национальный про-
ект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной инициативы», 
целью последнего является увеличение доли 
МСП в российском ВВП более чем на 30% 
к 2024 году.

В Республике Беларусь в 2018 году 
была разработана Стратегия развития мало-
го и среднего предпринимательства «Бела-
русь – страна успешного предприниматель-
ства» на период до 2030 года». В январе 
2021 года в стране утверждена государ-
ственная программа «Малое и среднее пред-
принимательство» на 2021-2025 гг., которая 
направлена на реализацию Стратегии. 

В Казахстане реализуются «Концепция 
развития малого и среднего предпринима-
тельства до 2030 года», также государствен-
ная программа поддержки и развития бизне-
са «Дорожная карта бизнеса – 2025», целью 
которой является рост регионального пред-
принимательства, и также поддержка дей-
ствующих предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Армения осуществляет «Стратегию раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства на 2020–2024 гг.», которая была разра-
ботана в 2019 году, но далее была обновлена 
в 2020 году с учетом влияния на экономи-
ку страны коронавирусной инфекции. 

В Кыргызстане в 2019 году разрабо-
тана «Программа Правительства Кыргыз-
ской Республики по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства на  
2019-2023гг.», в 2020 году утверждена про-
грамма «Финансирование субъектов пред-
принимательства» для поддержки предпри-
нимательства в условиях коронавирусной 
инфекции. 

Целью, принятых документов является 
не только количественный рост предпри-
ятий, относящихся к малому и среднему 
бизнесу в странах, но и повышение их кон-
курентоспособности на внутренних и внеш-
них рынках. 

Важную роль для формирования и раз-
вития предпринимательства играют крите-
рии отнесения субъектов экономики к МСП. 
Критерии отнесения субъектов экономики 
к МСП в странах Союза различаются, как 
и по количественным, так и по финансовым 
характеристикам (табл. 1) [3]. 

В России в 2016 году установлены новые 
предельные значения дохода от реализации 
предпринимательской деятельности. Они 
были увеличены в 2 раза на основании По-
становления правительства Российской фе-
дерации от 04 апреля 2016 г. № 265. 
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Таблица 1 
Критерии отнесения субъектов предпринимательства  

к малому и среднему бизнесу в странах ЕАЭС 

Субъект Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
Сверхмалые 
предприятия 
(микро
предприятия)

ССЧР ≤ до 10 чел. 
Прибыль ≤100 млн  
драмов 
БСА ≤100 млн 
драмов

ССЧР≤15 
чел.

ССЧР ≤15 чел.
Доход до 30 000 
МРП (месячный рас-
четный показатель) 
до 91,89 млн тенге
МРП – 3063 тенге 
(2022 г.) 

ССЧР ≤15 чел.
Объем оборота 
до 150 тыс. сомов 

ССЧР ≤15 чел.
Доход до 
120 млн  руб.

Малые 
предприятия 

ССЧР ≤ 50 чел.
Прибыль ≤500 млн 
драмов
БСА≤500 млн 
драмов

16≤ССЧР 
≤100 чел.

16≤ССЧР ≤100 чел.
Доход до
до 300 000 МРП
до 918, 9 млн тенге
(2022 г.)

ССЧР ≤50 чел.
Объем оборота 
до 500 тыс. сомов

16≤ССЧР
≤100 чел.
Доход до 
800 млн руб.

Средние 
предприятия 

ССЧР ≤ 250 чел.
Прибыль ≤1500 
млн драмов
БСА≤1000 млн 
драмов

101≤ССЧР 
≤250 чел.

101≤ССЧР ≤250 чел.
От 300 000 МРП 
до 3 000 000 МРП
(от 918,9 до 9189 млн 
тенге) (2022 г.)

51≤ССЧР ≤200чел
Объем оборота 
от 500 до 2000 тыс. 
сомов

101≤ССЧР 
≤250 чел.
Доход до 
2 млрд. руб.

Новые предельные значения дохода при-
ближены к средним значениям МСП за рубе-
жом, что позволяет сопоставлять доли пред-
принимательства в Российской Федерации 
и зарубежных странах. Критерии средне-
списочной численности работников, заня-
тых в малом и среднем предприниматель-
стве в России не изменились. 

В Республике Беларусь используется 
только один критерий отнесения субъектов 
к малому и среднему бизнесу – численность 
работников на предприятии на основании за-
кона «О поддержке малого и среднего пред-
принимательства от 1 июля 2010 г. № 148. 

В Кыргызской Республике критерии от-
несения к МСП установлены постановлени-
ем Правительства «Об основной схеме клас-
сификатора типов предприятий» от 17 февра-
ля 1998 г. № 78, законом «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» 
от 25 мая 2007 г. № 7. В стране используется 
два критерия отнесения предприятий к МСП: 
среднесписочная численность работников, 
объем оборота продукции, работ и услуг, 
с учетом дифференциации предприятий 
по отраслям. В таблице 1 критерии отнесе-
ния субъектов к МСП предназначены для 
следующих видов деятельности: сельское 
хозяйство, рыболовство, горнодобывающая 
и обрабатывающая промышленности, строи-
тельство, производство и распределение газа, 
электроэнергии и воды. 

В Республике Армения критерии отне-
сения субъектов к МСП установлены зако-
ном «О государственной поддержке малого  

и  среднего предпринимательства» от  2000 г.   
№ 121 и включают три показателя: средне-
списочная численность работников, прибыль, 
полученная от деятельности в предыдущем 
году, балансовая стоимость активов на ко-
нец предыдущего года. Следует отметить, 
что в Армении государственная статистка 
по МСП ведется по первому критерию. 

В Республике Казахстан разработаны 
два критерия отнесения фирм к МСП в со-
ответствии законом «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
предпринимательства» № 375 (2015 г.). Для 
государственной статистики используется 
показатель среднесписочной численности 
работников, два показателя для оказания 
государственной поддержки предприни-
мательству. Финансовые показатели (го-
довой оборот) корректируется каждый год 
с учетом изменения месячного расчетного 
показателя. 

Количество МСП по странам ЕАЭС 
приведено в таблице 2 [4-8]. За анализиру-
емый период происходит увеличение МСП 
по всем странам, заметный скачок наблюда-
ется в период 2019-2020 гг., что обусловлено 
коронавирусными ограничениями. 

Малое и среднее предприниматель-
ство в России за 2022 год выросло на 3,2% 
(182,14 тыс.ед.), самое большое увеличение 
вновь открытых предприятий – индивиду-
альные предприниматели, их количество 
увеличилось на 239,99 тыс.ед. и составило 
3 552,65 тыс.ед.
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Таблица 2 
Количество МСП по странам ЕАЭС, тыс. ед. 

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Россия 2 222,37 2 770,56 2 754,58 2 659,94 5 920,00 5 700,00 5 684,56 5 866,70
Армения 75,05 75,02 75,04 75,06 75,05 83,03 84,22 84,33
Беларусь 399,26 400,21 400,45 405,83 437,39 451,72 459,63 460,11
Казахстан 1 146,11 1 186,63 1 145,99 1 241,33 1 330,24 1 357,31 1 431,65  1452,99
Кыргызстан 781,49 808,48 883,16 856,54 880,69 897,40 914,45 880,75

Таблица 3 
Среднегодовая численность занятых в МСП по странам ЕАЭС, тыс.чел. 

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Россия 25 998 25 854 26 011 25 978 26 124 26 098 26 012 26 054
Армения 220,35 219,79 221,35 212,96 248,07 232,96 235,46 236,54
Беларусь 264,43 263,74 265,61 255,56 297,68 279,55 282,55 283,85
Казахстан 200,32 199,81 201,22 193,60 225,52 211,78 214,05 215,04
Кыргызстан 101,95 102,01 102,66 102,80 105,40 100,10 100,60 100,99

Таблица 4 
Доля занятых в МСП по странам ЕАЭС, %

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Россия 35,4 34,9 35,1 35,7 36,7 36,4 36,5 36,5
Армения 24,98 25,01 24,9 24,95 25,07 25,03 25,04 24,98
Беларусь 31,9 32,8 33,5 33,9 35,0 34,7 34,7 35,1
Казахстан 37,8 37,0 37,2 38,1 39,3 39,8 39,5 39,4
Кыргызстан 19,3 19,7 20,3 20,5 21,2 21,2 20,5 20,9

В 2021 году на территории Кыргызской 
Республики действовало 914,45 тыс. пред-
приятий, что на 33,7 тыс. предприятий боль-
ше, чем в 2022 г. Из всех действующих ма-
лых предприятий 63% осуществляют свою 
деятельность в городе Бишкек. Число инди-
видуальных предпринимателей на 1 янва-
ря 2022 года возросло на 2,7% и составило 
430 тыс.ед.

В Республике Беларусь в 2022 году ко-
личество МСП увеличилось на 0,1%. Рост 
МСП в 2022 г. относительно 2021 г. отмечен 
также в Казахстане и Армении (на 1,49% 
и 0,13%) соответственно. 

Увеличение количества малых и сред-
них предприятий является положительной 
тенденцией, так как способствует увеличе-
нию количества занятых в странах, и, тем 
самым, приводит к снижению уровня без-
работицы. Среднегодовая численность за-
нятых в МСП по странам ЕАЭС приведена 
в таблице 3 [4-8].

Среднегодовая численность занятых 
в МСП колеблется по годам. Как общую 
тенденцию следует отметить ее некоторый 
рост в 2019 году, что связано с ограничи-
тельными мерами в период коронавирусной 
инфекции, а также увеличение в 2022 году 
относительно 2021 года. При этом наиболь-
шее количество занятых в МСП наблюдает-
ся в России, а наименьшее в Кыргызстане.

Однако абсолютные показатели не всег-
да реально отражают имеющиеся тенден-
ции. В таблице 4 проанализируем долю за-
нятых в МСП от общей численности заня-
тых по странам ЕАЭС [4-8]. 

Отметим, что в 2022 году наибольший 
удельный вес занятых в МСП в общей чис-
ленности занятых в странах отмечен в респу-
блике Казахстан – 39,4 %. Отмечена также 
тенденция увеличения доли занятых в МСП 
в России на 1,1% по сравнению с 2015 го-
дом, в Белоруссии на 3,2 %, в Кыргызстане 
на 1,6 %. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023 57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 5 
Динамика удельных показателей МСП в странах ЕАЭС в 2010-2020 гг.  

(1 долл США = 79,98 рублей)

Страна
Количество МСП на 10 000 жителей, ед. Доход на 1 работника, тыс. долл.

2010 2015 2020 2010 2015 2020
Армения 74,3 104,3 121,4 22,96 29,5 48,7
Беларусь 90,4 110,3 117,4 21,0 18,1 23,8
Казахстан 41,4 99,2 148,4 15,3 38,8 38,8
Кыргызстан 18,5 22,4 25,6 23,9 28,8 37,7
Россия 115,4 152,3 172,4 63,7 70,1 72,1

 Таблица 6 
Доля валовой добавленной стоимости МСП в ВВП, %

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Россия 20,2 20,1 20,4 20,1 20,5 20,2 20,3 20,4
Армения 23,5 23,7 23,7 23,6 26,0 26,3 26,4 26,4
Беларусь 23,4 23,6 24,6 24,5 25,6 25,8 26,6 25,7
Казахстан 24,9 26,8 26,8 28,4 31,7 32,8 33,3 33,4
Кыргызстан 40,3 39,1 41,2 42,5 42,8 40,6 42,8 42,9

Для оценки результативности деятель-
ности МСП по странам ЕАЭС важным явля-
ется сравнение таких показателей, как коли-
чество МСП на 10 000 жителей, так и дохода 
на 1 работника (табл. 5).

За прошедшие 10 лет, наибольшее увели-
чение количества предприятий на 10 000 жи-
телей произошло в Казахстане (на 107 ед.), 
а наименьшее – в Кыргызстане (на 7,1 ед.), 
наибольшее увеличение дохода на 1 работ-
ника наблюдалось на предприятиях МСП 
Армении – 25,74 тыс.долл. на человека.

За анализируемый период доля вало-
вой добавленной стоимости МСП в ВВП 
по странам ЕАЭС увеличивается (табл. 6) 
[4-9]. Значительный рост показателя (8,5%) 
отмечен в Казахстане. Данная тенденция ха-
рактеризует увеличение роли МСП в эконо-
мическом развитии стран Союза. 

Отметим некоторые проблемы, сдержи-
вающие развитие МСП в Союзе. Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в странах ЕАЭС требует новых подходов 
к регулированию налогообложения, по-
скольку сложные налоговые режимы пре-
пятствуют развитию молодых и новых фирм. 

Малый и средний бизнес испытывает 
трудности с обеспечением прав собствен-
ности, так как доступность недорогих по-
мещений, офисов, земель является одним 
из основных условий создания бизнеса. Со-

блюдение условий конкуренции на рынках 
экономических ресурсов положительно по-
влияет на развитии предпринимательства, 
будет способствовать расширению внутрен-
них и внешних рынков товаров и услуг. 

В связи с возросшим интересом к пробле-
мам развития и становления предпринима-
тельства в рамках ЕАЭС следует внести в До-
говор о ЕАЭС, статьи, относящиеся к МСП.

Необходимо создание союзных брендов 
для  отдельных товаров для формирования 
положительного делового имиджа ЕАЭС [11].

К проблемам правового регулирования 
деятельности МСП можно отнести низкий 
уровень научного осмысления вопросов, пре-
имущественно в области юриспруденции [12].

Система источников законодательства 
о предпринимательской деятельности в  
ЕАЭС нуждается в изменении, в этих рам-
ках действует только Таможенный кодекс 
[13]. Целесообразно принятие других коди-
фицированных законов, но прежде необхо-
димо научное осмысление соответствую-
щих вопросов и привлечение к обсуждению 
экспертов из различных отраслей [14].

Заключение 
Малые и средние предприятия явля-

ются важнейшей составляющей экономи-
ки стран ЕАЭС, где успешно реализуются 
комплексные программы развития МСП, 
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приняты законодательные акты, регулирую-
щие и стимулирующие развитие этого сек-
тора экономики.

Увеличение количества малых и сред-
них предприятий, среднегодовой численно-
сти занятых, доли занятых в МСП от общей 
численности занятых, доли валовой добав-
ленной стоимости МСП в ВВП характери-
зует увеличение значимости предпринима-
тельства для стран, входящих в Союз. 

Необходимо отметить, об отсутствии 
единого подхода в странах ЕАЭС к выбору 
финансового критерия, отнесения предпри-
ятий к МСП. В России, Кыргызстане, Ка-
захстане финансовым показателем является 
доход (объем оборота), в Армении прибыль. 
Отсутствие четкости при определении фи-
нансового критерия затрудняет развитие 
и сопоставление этого сектора экономики 
по странам Союза. 
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В современных условиях инновационного развития экономики Российской Федерации на макро-, 
мезо- и микроуровнях цифровой маркетинг становится новым элементом системы управления ры-
ночной деятельностью хозяйствующих субъектов, которые выпускают и продвигают на этот рынок 
новые продукты. Цифровой маркетинг реализуется в виртуальной среде, которая служит для пред-
приятий гостиничной сферы не только красивым «портфолио», «книгой жалоб и предложений», 
но и местом продвижения гостиничного продукта. В современной гостиничной индустрии можно 
увидеть множество примеров рекламы, созданной именно в рамках цифрового маркетинга. Все кли-
енты, потенциальные и существующие, на сегодняшний момент очень активно пользуются СМИ, 
интернетом, мобильными телефонами, сервисами бронирования. Для удобства взаимодействия 
с клиентом и более эффективного продвижения современные гостиницы активно внедряют в свою 
работу инновационные цифровые решения – от использования QR-кодов для получения информации 
о гостинице до создания 3D-рекламы. Ограниченное использование инструментов digital-маркетинга 
влияет на эффективность работы гостиничного предприятия, теряются ее конкурентные преимуще-
ства на фоне сетевых гостиничных предприятий, использующих более широкий инструментарий для 
привлечения потребителей и построения с ними долгосрочных отношений.
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TOOLS OF THE HOTEL DIGITAL MARKETING COMPLEX  
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In modern conditions of innovative development of the economy of the Russian Federation at the 
macro-, meso- and micro levels, digital marketing is becoming a new element of the system for managing 
the market activities of business entities that produce and promote new products to this market. Digital 
marketing is implemented in a virtual environment, which serves for hotel companies not only as a beauti-
ful “portfolio”, “book of complaints and suggestions”, but also as a place to promote the hotel product. In 
the modern hotel industry, you can see many examples of advertising created specifically within the frame-
work of digital marketing. All clients, potential and existing, are currently very actively using the media, 
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the Internet, mobile phones, and booking services. For ease of interaction with clients and more effective 
promotion, modern hotels are actively introducing innovative digital solutions into their work – from us-
ing QR codes to obtain information about the hotel to creating 3D advertising. The limited use of digital 
marketing tools affects the efficiency of a hotel enterprise; its competitive advantages are lost against the 
background of chain hotel enterprises that use a wider range of tools to attract consumers and build long-
term relationships with them.

Введение 
Доступность информационных техноло-

гий для все большего количества компаний 
дает принципиально новые возможности 
для сбора и анализа информации о рынках 
и потребителях, осуществления маркетинго-
вых коммуникаций с потребителем на всех 
стадиях процесса покупки, формирования 
осведомленности о бренде и лояльности. 
Активное использование цифровых плат-
форм свидетельствует о том, что современ-
ному бизнесу как никогда актуально и необ-
ходимо применять digital-маркетинг в своей 
деятельности, чтобы оставаться конкурен-
тоспособным на рынке.

Целью исследования является анализ 
и выбор инструментов комплекса digital-
маркетинга индустрии гостеприимства 
на региональном рынке.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: абстрактно-ло-

гический, аналитический, статистический 
анализ, методы сравнения, обобщения, 
группировок, сопоставления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование маркетинговой деятель-
ности гостиницы, имеющей 3 звезды на ре-
гиональном рынке показало, что в настоя-
щее время предприятие работает с традици-
онным комплексом маркетинга и использует 
базовые цифровые инструменты для привле-
чения клиентов и поддержания конкуренто-
способности. Комплекс digital-маркетинга 
гостиницы представлен услугами, а также 
методами продвижения, используемыми 
в онлайн- и офлайн-среде (рисунок 1).

Данные способы привлечения целевой 
аудитории распространены на рынке гости-
ничных услуг, однако это не полный список 
инструментов, доступных современному го-
стиничному предприятию [1]. Получить же-
лаемый результат возможно только при ис-
пользовании профессионального подхода, 
так как любой способ привлечения клиен-
тов может принести выгоду при грамотном 

использовании. Постоянный анализ эффек-
тивности используемых методов помогает 
своевременно совершенствовать комплекс 
маркетинга, чтобы предотвратить нерацио-
нальный расход бюджета.

Из рисунка 1 следует, что составляющи-
ми комплекса digital-маркетинга гостиницы 
являются инструменты товарной, ценовой, 
сбытовой политики и политики продвиже-
ния в цифровой среде. В настоящее время 
они обеспечивают эффективную реализа-
цию маркетинговой политики и способ-
ствуют достижению стратегических пла-
нов организации.

ООО «Гостиница» придерживается стра-
тегии сезонного ценообразования. Сезоны 
спроса разделены на три группы: высо-
кий, средний и низкий. В период низкого 
спроса действуют минимальные тарифы, 
в средний и высокий сезоны происходит 
повышение цен с целью получения до-
полнительного дохода [2]. Такая стратегия 
позволяет максимизировать прибыль пред-
приятия и поддерживать стабильный уро-
вень загрузки в течение года для всех ка-
тегорий номеров. 

Утверждение сезонных тарифов про-
живания, с одной стороны, приносит поло-
жительный эффект в виде дополнительной 
прибыли. С другой стороны, такая страте-
гия основывается на анализе результатов 
предыдущего года и может быть неакту-
альной в текущем году, так как не учиты-
вает ежедневную ситуацию. Следовательно, 
требуется разработка более гибкой страте-
гии ценообразования.

Предоставление гостиничных услуг в  
цифровой среде осуществляется посред-
ством онлайн-бронирования на официаль-
ном сайте и на цифровых каналах продаж, 
где размещена информация о номерном 
фонде и условиях проживания. Для  оцен-
ки эффективности используемых онлайн-
каналов гостиницы проанализируем го-
довой показатель продаж и дохода от каж-
дого источника и определим долю в общем 
количестве продаж за данный период 
(таблица 1). 
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Рис. 1. Комплекс digital-маркетинга ООО «Гостиница»

Таблица 1
Показатели продаж и дохода от цифровых каналов,  

используемых ООО «Гостиница», 2022 г.

Канал продаж Количество 
продаж, чел

Доход,  
тыс.руб

Доля от итогов  
за период, %

Кол-во  
продаж, %

Доход,  
%

ACASE (ООО «Академ-онлайн») 252 1064 1,59 1,57
Zabroniryi (ООО «Экспресс тревел») 403 1429 2,54 2,11
Bronevik (ООО «Компания Броневик») 769 2151 4,85 3,18
Ostrovok (ООО «Бронирование гостиниц») 501 1269 3,16 1,87
Ahm (101 отель, ООО «Онлайн инновации») 919 2293 5,79 3,39
Яндекс.Путешествия (ООО «Яндекс.Вертикали») 243 548 1,53 0,81
Hotelbook (ООО «ХБ-Про») 147 750 0,93 1,11
Smartway (ООО «Альпака») 123 532 0,78 0,79
CBooking (ООО «Сибукинг-Технолоджи») 40 230 0,25 0,34
TravelLine (модуль онлайн-бронирования  
на официальном сайте) 1578 5925 9,94 8,75

Другие каналы 10889 51505 68,61 76,08
Итого за год 15870 67696 100 100

Из таблицы 1 следует, что 31,39% всех 
продаж гостиничного предприятия при-
ходится на цифровые каналы, 68,61% – 
на физические каналы, включая свобод-
ное поселение и коммерческих клиентов. 

При этом 23,92% дохода гостиница по-
лучает от цифровых каналов, 76,08% – 
от физических.

Рассмотрим показатели посещаемости 
сайта за период с 2015 по 2022 гг. (рисунок 2).
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Таблица 2
Показатели продаж ООО «Гостиница» через сайт, 2018-2022 г.г.

2018 2019 2020 2021 2022 Изменение, 
2022/2018

Прирост,
2022/2018, %

Кол-во продаж, чел. 631 753 634 829 1578 +947 150
Доход, тыс.руб 2234 2596 2250 2770 5925 +3691 165

Таблица 3
Анализ отзывов клиентов ООО «Гостиница» на сайтах онлайн-бронирования

Цифровой 
канал 

продаж

Рейтинг 
гостиницы 
«Саранск»

Положительные отзывы Отрицательные отзывы

Ostrovok
8

- месторасположение в центре города
- чистота номеров
- работа персонала

- устаревшая инфраструктура  
и оснащение номеров

101hotels
9,3

- месторасположение в центре города
- чистота номеров
- работа персонала
- удобства в номере

- устаревшая инфраструктура  
и оснащение номеров
- плохая шумоизоляция

Яндекс. 
Путешествия

4,8

- месторасположение в центре города
- чистота номеров
- завтрак «шведский стол»
- соотношение цена-качество
- работа персонала
- удобства в номере

- устаревшая инфраструктура  
и оснащение номеров
- плохая шумоизоляция
- долгий процесс регистрации 
гостей

2ГИС

4,7

- месторасположение в центре города
- безопасность
- парковка
- дополнительные услуги
- чистота номеров
- завтрак «шведский стол»

- устаревшая инфраструктура  
и оснащение номеров
- плохая шумоизоляция
- долгий процесс регистрации 
гостей

Tripadvisor.ru
3,5

- дополнительные услуги
- чистота номеров
- меню ресторана

- устаревшая инфраструктура  
и оснащение номеров
- плохая шумоизоляция

График посещаемости сайта гостиницы 
на рисунке 2 показывает, что наибольшее 
число трафика на сайт поступало в июне-
июле 2018 года, в период проведения ЧМ 
по футболу-2018. После данных событий 
наметился резкий спад. Наибольшее число 
посещений характерно для зимних и лет-
них периодов, в осенний сезон наблюдается 
устойчивая тенденция к падению трафика 
на сайте до 50%.

К сайту, принадлежащему ООО «Гости-
ница», подключен модуль онлайн-брони-
рования от TravelLine, который позволяет 
увеличивать прямые продажи. Рассмотрим 
динамику годовых показателей за 5 лет 
и рассчитаем процент прироста количества 
продаж и дохода от сайта за данный период 
(таблица 2).

Таким образом, продажи через офици-
альный сайт гостиницы ежегодно растут, 
за 5 лет наблюдается прирост количества го-

стей на 150% и, в связи с этим, рост загрузки 
номерного фонда и дохода предприятия.

К 2022 году показатель дохода, полу-
ченного с сайта гостиницы, вырос более 
чем в 2 раза. Данный канал продаж работает 
эффективно и в настоящее прогнозируется 
дальнейший рост количества онлайн-бро-
нирований. Следовательно, гостиничному 
предприятию необходимо работать над об-
новлением официального сайта и его про-
движением, а также проводить мероприятия 
для стимулирования прямого сбыта услуг.

Преимуществом инструментов digital-
маркетинга является возможность получить 
обратную связь от клиентов в режиме он-
лайн [3]. Кроме того, цифровые площадки 
являются эффективным инструментом рабо-
ты над репутацией гостиницы, которая осу-
ществляется благодаря ответам на отзывы 
и общению с потенциальными потребите-
лями. Анализ отзывов позволяет выделить 
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достоинства и недостатки гостиницы среди 
конкурентов и в дальнейшем предпринять 
действия для совершенствования отдельных 
аспектов деятельности (таблица 3).

Таким образом, отзывы гостей во всех 
электронных системах аналогичны по содер-
жанию. Среди положительных сторон гости-
ницы отмечают: месторасположение в цен-
тре города и в шаговой доступности от глав-
ных достопримечательностей, чистоту номе-
ров, компетентный и доброжелательный пер-
сонал, завтраки, наличие дополнительных 
услуг, а также оптимальное соотношение 
«цена-качество». Среди отрицательных от-
зывов чаще отмечают неудовлетворительное 
состояние помещений и необходимость об-
новления номеров, плохую шумоизоляцию, 
а также долгий процесс регистрации гостей 
при массовом заселении [4].

Далее рассмотрим расходы, на при-
менение интернет-ресурсов (таблица 4). 
В результате, узнаем, какой доход в сред-
нем получает предприятие от конкретного 
мероприятия. 

Большинство цифровых маркетинговых 
мероприятий, проводимых в гостинице по-
средством интернета (таблица 4), имеют вы-
сокую эффективность. Наиболее эффектив-
ным методом продвижения является работа 
с сайтами онлайн-бронирования: от каждого 
затраченного рубля на агентское вознаграж-
дение гостиница получает выручку 22,8 руб. 
На втором месте по эффективности – сайт 
гостиничного предприятия с подключен-
ным модулем онлайн-бронирования. Го-
стиница расходует средства на содержание 
сайта и выплату комиссии Travelline, при 
этом средняя выручка составляет 18,2 рубля 
от каждого затраченного рубля. Менее 
эффективной относительно других веб-

сервисов, является работа в социальной сети 
«ВКонтакте», однако данный канал работает 
преимущественно с целью информирования 
и повышения лояльности потребителей, эф-
фективность составляет 1,5 рублей.

 За последний год гостиница получила 
прибыль как от продаж, так и в целом от фи-
нансово-хозяйственной деятельности, что 
и обусловило положительные значения всех 
показателей рентабельности. Рентабель-
ность продаж за последний год составила 
37,3%, что на 17,4% выше, чем в 2018 году. 
Рентабельность, рассчитанная как отноше-
ние прибыли до налогообложения и про-
центных расходов (EBIT) к выручке орга-
низации, за 2022 год составила 34,9%, что 
на 17,8% выше по сравнению с 2018 годом.

Таким образом, показатели рентабель-
ности характеризуются положительными 
значениями, что свидетельствует об эффек-
тивной деятельности предприятия.

Исследование комплекса digital-
маркетинга ООО «Гостиница» показало, что 
в настоящее время инструменты товарной, 
ценовой, сбытовой политики и политики 
продвижения обеспечивают эффектив-
ную реализацию маркетинговой политики 
и достижение стратегических планов ор-
ганизации. Ряд внешних факторов полити-
ческого, экономического, социокультурно-
го и технологического характера способ-
ствуют развитию гостиничного предпри-
ятия [5]. Также предприятие обладает до-
статочным внутренним потенциалом для 
разработки маркетинговых мероприятий 
в digital-среде.

Основной проблемой гостиничного 
предприятия является низкая репутация и  
низкая информированность потребителей 
о перечне и качестве услуг предприятия. 

Таблица 4
Оценка эффективности цифровых инструментов продвижения ООО «Гостиница», 2022 г.

Мероприятие Затраты, тыс.
руб.

Выручка, 
тыс. руб.

Эффективность, 
руб.

Собственный сайт (ежемесячная оплата хостинга, 
оплата работы внештатного программиста) 324 5925 18,2

Работа с каналами онлайн-бронирования 
(Яндекс.Путешествия, Броневик и т.д.) 450 10266 22,8

ВКонтакте (ведение группы, оплата работы 
SMM-специалиста) 120 180 1,5

Таргетированная реклама «ВКонтакте» 10 15 1,5
Итого: 754 22296 29,5
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В настоящее время традиционные ин-
струменты маркетинга приносят все мень-
шую эффективность, что вызывает необ-
ходимость постепенного внедрения совре-
менных инструментов и разработки нового 
комплекса digital-маркетинга.

Анализ маркетинговой деятельности 
ООО «Гостиница» показал, что все инстру-
менты традиционного и digital-маркетинга 
используются эффективно и приносят го-
стиничному предприятию дополнительную 
прибыль. Однако, несмотря на работу с циф-
ровыми каналами, репутация гостиницы 
остается на низком уровне, часть потенци-
альных потребителей мало информирова-
на об услугах, а отзывы гостей свидетель-
ствуют о необходимости обновления сред-
ства размещения.

Главная цель маркетинга в гостинице 
заключается в увеличении прибыли от ре-
ализации гостиничных услуг. Данная цель 
связана с выполнением ряда подцелей: по-
вышение продаж основных и дополнитель-
ных услуг, увеличение доли лояльных по-

требителей, а также увеличение загрузки 
номерного фонда. В качестве маркетинго-
вых инструментов для достижения постав-
ленных стратегических целей оптимально 
использовать товарную, ценовую, сбытовую 
и коммуникационные политики с digital-
инструментами (рисунок 3).

Товарная политика гостиничного пред-
приятия в направлении digital предполагает 
определенный набор действий, благодаря 
которым обеспечивается целенаправлен-
ность мер по формированию и управлению 
ассортиментом услуг гостиницы в онлайн- 
и офлайн-среде. Отсутствие такого набора 
действий приводит к неустойчивости ас-
сортимента предприятия, провалам, под-
верженности чрезмерному воздействию 
случайных или преходящих конъюнктур-
ных факторов [6].

Задачи гостиницы в области цифровой 
товарной политики: улучшение скорости 
и качества обслуживания, использование 
современного оборудования, расширение 
ассортимента цифровых услуг.

Рис. 3. Стратегические цели и задачи ООО «Гостиница»  
в области разработки комплекса digital-маркетинга
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Значительное влияние на уровень про-
даж гостиницы и ее возможность макси-
мизировать прибыль оказывает ценовая 
политика. Для digital-маркетинга наиболее 
оптимальной является стратегия динамич-
ного ценообразования с учетом меняющего-
ся спроса. При этом необходимо обеспечить 
соответствие цены качеству услуг для под-
держания лояльности потребителей и кон-
курентоспособности гостиничного продук-
та на рынке.

Основная задача, которую необходи-
мо выполнить гостинице в области ценоо-
бразования: обеспечение его гибкости для 
удержания существующих и привлечения 
новых клиентов.

Сбытовая политика гостиницы должна 
в максимальной мере удовлетворять потреб-
ности покупателей, причем с наибольшим 
удобством для них, и одновременно учи-
тывать фактор давления со стороны конку-
рентов, проявляющийся в их сбытовой по-
литике и практике. Исследование поведения 
потребителей показывает, что все больше 

времени потенциальные клиенты проводят 
в digital-среде и используют для поиска ин-
формации цифровые каналы [7]. Конкурен-
ты, учитывая последние тенденции в потре-
бительском поведении, выстраивают сбы-
товую сеть с активным использованием как 
можно большего числа цифровых площадок 
и маркетинговых инструментов.

Задачи гостиницы по данному направле-
нию: поиск новых каналов продаж в циф-
ровой среде, увеличение доли собственных 
каналов сбыта и поддержание устойчивых 
отношений с имеющимися партнерами.

Большой комплекс задач по повыше-
нию продаж гостиницы можно реализовать 
благодаря коммуникационной политике [8]. 
Digital-маркетинг обладает большим набо-
ром современных инструментов, которые 
может использовать гостиничное предпри-
ятие для продвижения и поддержания об-
ратной связи с потребителями: соцети, мес-
сенджеры, таргетированная реклама, SEO, 
контекстная реклама, новые медиа, цифро-
вой PR и т.д.

Рис. 4. Разработка комплекса digital-маркетинга ООО «Гостиница»
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Задачи гостиницы в области коммуника-
ций: использование цифровых средств про-
движения гостиничных услуг, повышение 
имиджа гостиницы с помощью цифровой 
рекламы, активное стимулирование сбыта 
через сайт гостиницы.

Комплекс digital-маркетинга включает 
в себя современные инструменты товарной, 
ценовой, сбытовой и коммуникационной 
политики, которые применяются в цифро-
вой среде [9]. Элементы комплекса digital-
маркетинга взаимосвязаны между собой 
и работают интегрировано.

Выводы
Важной частью разрабатываемой поли-

тики являются маркетинговые исследова-
ния. Внедрение конкретных инструментов 
должно основываться на регулярных иссле-
дованиях потребителей, рынка и самого го-
стиничного предприятия (рисунок 4). В со-
ответствии с внутренними возможностями 

предприятия и регулярном анализе меняю-
щейся конъюнктуры рынка необходимо по-
стоянно вводить в работу новые цифровые 
инструменты для более эффективного про-
движения гостиничного продукта.

Таким образом, достижение главной 
цели маркетинга в гостинице – увеличе-
ние прибыли – возможно при выполнении 
ряда стратегических подцелей: увеличе-
ния загрузки номерного фонда, повышения 
продаж основных и дополнительных услуг 
и увеличения доли лояльных потребителей 
[10]. С целью совершенствования взаимо-
действия гостиничной услуги и потребите-
ля предлагается осуществлять ее поэтапную 
материализацию с помощью маркетинговых 
рекламных технологий. В качестве марке-
тинговых инструментов для достижения 
поставленных целей предлагается использо-
вать товарную, ценовую, сбытовую и комму-
никационные политики в комплексе нового 
digital-маркетинга.
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Туристические платформы играют важную роль в индустрии туризма. Рынок ИТ-сервисов 
в туризме фрагментирован, что затрудняет поиск необходимых услуг. Интеграция платформ име-
ет ключевое значение для обеспечения взаимодействия с пользователями и роста туристического 
бизнеса. Цель исследования – разработать эффективную концептуальную основу для интеграции 
туристических цифровых платформ. В статье были выполнены следующие задачи: проанализирована 
текущая ситуация с цифровыми платформами, выполнен обзор литературы, изучены текущие кейсы 
программных платформ в туризме, предложена концептуальная модель интеграционной платформы 
в индустрии туризма. В процессе анализа рассмотрены три наиболее часто используемые отраслевые 
решения по интеграции: Open Travel Alliance, сервис-ориентированная архитектура и корпоративная 
служебная шина. Гибридный подход к интеграции API и корпоративной служебной шины может 
предложить наиболее эффективное решение и именно он был положен в основу разработанной кон-
цептуальной модели. Разработанная концепция может служить основой для разработки программ-
ного обеспечения и тестирования предложенной платформы.

A. S. Kopyrin 
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy  
of Sciences, Sochi;
Sochi state university, Sochi, e-mail: kopyrin_a@mail.ru

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF INTEGRATION  
OF DIGITAL TOURISM PLATFORMS

Keywords: Tourism, digital platforms, integration, concept, integration structures, industry, platform, 
modeling. 

Tourism platforms play an important role in the tourism industry. The market of IT services in tourism 
is fragmented, which makes it difficult to find the necessary services. The integration of platforms is of key 
importance for ensuring interaction with users and the growth of the tourism business. The purpose of the 
study is to develop an effective conceptual framework for the integration of digital tourism platforms. The 
following tasks were performed in the article: the current situation with digital platforms was analyzed, a 
literature review was performed, current cases of software platforms in tourism were studied, a conceptual 
model of an integration platform in the tourism industry was proposed. In the course of the analysis, three 
most frequently used industry integration solutions are considered: Open Travel Alliance, service-oriented 
architecture and corporate service bus. A hybrid approach to the integration of the API and the corporate 
service bus can offer the most effective solution and it was the basis of the developed conceptual model. 
The developed concept can serve as a basis for software development and testing of the proposed platform.

Введение
Туристические платформы играют важ-

ную роль в современной индустрии туриз-
ма, предоставляя путешественникам удоб-
ный доступ к различным услугам, таким 
как проживание, транспорт и мероприятия. 
В настоящее время рынок ИТ-сервисов 
в туризме достаточно фрагментирован, что 
затрудняет пользователю поиск необходи-

мых ему услуг. Таким образом интеграция 
платформ играет решающую роль в инду-
стрии туризма, предлагая ряд важных пре-
имуществ и возможностей для различных 
заинтересованных сторон. 

Построение единого интегрированного 
решения имеет ключевое значение для обе-
спечения бесперебойного взаимодействия 
с пользователями, расширения ассортимен-
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та продуктов, повышения операционной 
эффективности и использования аналитиче-
ских данных. Это способствует сотрудниче-
ству, стимулирует инновации и, в конечном 
счете, повышает конкурентоспособность 
и рост туристического бизнеса во все более 
взаимосвязанном цифровом ландшафте.

Цель исследования – разработать эф-
фективную концептуальную основу для 
интеграции разнородных туристических 
цифровых платформ для обеспечения бес-
препятственного обмена данными и интеро-
перабельности.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо выполнить ряд задач

− Проанализировать текущую ситуацию 
с цифровыми платформами в индустрии 
туризма и определите ключевые пробле-
мы интеграции.

− Выполнить обзор литературы, что-
бы обобщить существующие исследова-
ния по методам и фреймворкам систем-
ной интеграции.

− Изучить программные платформы, ис-
пользуемые в различных категориях тури-
стических направлений, чтобы понять спец-
ифику систем и данных.

− Предложить концептуальную модель, 
определяющую параметры обмена данными 
между платформами.

Материалы и методы исследования 
С появлением цифровых технологий 

и распространением данных предприятия 
во всех секторах все больше осознают не-
обходимость бесшовной интеграции между 
различными приложениями, системами 
и структурами данных [1]. Индустрия ту-
ризма, характеризующаяся разрозненными 
источниками информации и потребностью 
в доступе к данным в режиме реального вре-
мени, не является исключением [2]. Пони-
мание преимуществ и недостатков различ-
ных методов интеграции имеет решающее 
значение для предложения модели интегра-
ции, адаптированной к конкретным потреб-
ностям туристических платформ.

Интеграционные структуры в индустрии 
туризма обеспечивают структурированный 
подход к интеграции различных систем 
и источников данных для повышения опе-
рационной эффективности, улучшения каче-
ства обслуживания клиентов и обеспечения 
беспрепятственного обмена информацией. 
Рассмотрим наиболее часто использующее-
ся отраслевые решения по интеграции:

1. Структура Open Travel Alliance (OTA) [3].
Платформа OTA является отрасле-

вым стандартом для обмена сообщениями 
и данными на основе XML в секторе путе-
шествий и туризма. Он определяет набор 
схем и протоколов для обеспечения взаи-
модействия между различными системами. 
Фреймворк включает в себя различные мо-
дули, такие как бронирование, резервиро-
вание, оплата и др. Приведём примеры ту-
ристических платформ, которые внедрили 
систему OTA:

- Amadeus [4] – это глобальная систе-
ма дистрибуции (global distribution system, 
GDS), широко используемая туристиче-
скими агентствами и туроператорами. Эта 
система использует платформу OTA для об-
легчения взаимодействия с авиакомпания-
ми, отелями, компаниями по прокату авто-
мобилей и другими поставщиками туристи-
ческих услуг.

- Sabre [5] – еще одна ведущая GDS, ко-
торая использует платформу OTA для бес-
препятственной интеграции с несколькими 
поставщиками туристических услуг. Это по-
зволяет туристическим агентствам получать 
доступ к информации о наличии свободных 
мест, ценах и функциях бронирования в ре-
жиме реального времени.

2. Сервис-ориентированная архитектура 
[6] (service-oriented architecture, SOA).

SOA – это архитектурный стиль, кото-
рый способствует свободному соединению 
и интеграции программных компонентов, 
позволяя предоставлять их в виде сервисов. 
В индустрии туризма SOA обеспечивает 
интеграцию различных систем и сервисов 
с помощью стандартизированных интер-
фейсов. Примеры туристических платформ, 
использующих SOA, включают:

• Booking.com [7] – известное онлайн-
туристическое агентство, использует SOA 
для интеграции с широким спектром по-
ставщиков услуг размещения, авиакомпа-
ний и других услуг, связанных с путеше-
ствиями. Это обеспечивает обмен данными 
в режиме реального времени, управление 
бронированием и бесперебойное оказание 
услуг потребителям.

• Expedia [8] использует сервис-ориен-
тированную архитектуру для интеграции 
с несколькими поставщиками и партнера-
ми, обеспечивая доступность, цены и функ-
циональность бронирования в режиме ре-
ального времени в различных туристиче-
ских сервисах.
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3. Корпоративная служебная шина [9] 
(enterprise service bus, ESB).

ESB – это платформа интеграции, кото-
рая использует единый центр для подключе-
ния и управления взаимодействиями между 
различными системами. Он действует как 
промежуточный программный уровень, 
обеспечивая маршрутизацию сообщений, 
преобразование и взаимодействие раз-
личных модулей. Примеры туристических 
платформ, использующих ESB для интегра-
ции, включают:

• Travelport [10], глобальная платформа 
для торговли путешествиями, использует 
ESB для подключения туристических аген-
тов, поставщиков и клиентов. Это обеспечи-
вает плавную интеграцию систем брониро-
вания, агрегацию контента и распростране-
ние по нескольким каналам.

• Tourico Holidays: Tourico Holidays [11], 
ведущий оптовый поставщик туристиче-
ских услуг, использует ESB для интеграции 
с отелями, авиакомпаниями, агентствами 
по прокату автомобилей и другими постав-
щиками туристических услуг. ESB облегча-
ет обмен данными, обработку транзакций 
и доставку контента.

Указанные выше интеграционные струк-
туры обеспечивают основу для бесперебой-
ного подключения и обмена информацией 
во всем спектре предприятий индустрии 
туризма. Стоит отметить, что конкретная 
реализация и внедрение этих фреймворков 
может варьироваться в зависимости от ор-
ганизации, и новые фреймворки и техноло-
гии продолжают появляться по мере разви-
тия отрасли.

Для эффективного использования пре-
имуществ цифровых технологий в инду-
стрии туризма необходимо четкое понима-
ние преимуществ и недостатков различных 
методов интеграции. Учитывая уникальные 
требования индустрии туризма, гибридный 
подход к интеграции API и корпоративной 
служебной шины может предложить наибо-
лее эффективное решение.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Интеграция цифровых продуктов в тури-
стическом секторе предполагает гармониза-
цию и координацию различных цифровых 
решений, платформ и систем для улучше-
ния общего туристического опыта и сти-
мулирования экономического роста. Эта 

интеграция направлена на предоставление 
бесперебойных и взаимосвязанных услуг, 
информации и ресурсов туристам, заинтере-
сованным сторонам отрасли и государствен-
ным органам.

Описанные выше технологические ре-
шения служат отправной точкой для инте-
грации компонентов в индустрии туризма, 
но конкретные требования могут варьиро-
ваться в зависимости от контекста, потреб-
ностей бизнеса и принятых управленческих 
решений. 

Исходя из представленного анализа, 
можно сформулировать следующую концеп-
туальную схему интегральной платформы 
в туристской индустрии (рисунок)

Функциональные требования и взаи-
мосвязи модулей интеграционной плат-
формы в туризме можно описать следую-
щим образом:

1. Модуль управления данными о тури-
стических объектах:

a. Возможность добавления, редакти-
рования и удаления данных о местах раз-
мещения, достопримечательностях, ре-
сторанах, транспорте и других туристиче-
ских объектах.

b. Хранение различных атрибутов объ-
ектов, таких как название, описание, адрес, 
координаты (для картографической интегра-
ции), контактная информация, фотографии 
и другие сведения.

c. Возможность категоризации объектов 
по типу (отель, музей, ресторан и т.д.) и дру-
гим атрибутам для легкого поиска и филь-
трации данных.

2. Модуль бронирования и управле-
ния заказами:

a.  Возможность создания, просмотра, 
редактирования и отмены бронирований ту-
ристических услуг, таких как размещение, 
экскурсии, транспорт и другие.

b. Хранение информации о клиентах, 
дате и времени бронирования, выбранных 
услугах, количестве гостей и других связан-
ных атрибутах.

c. Поддержка проверки доступности ус-
луг и автоматического резервирования вы-
бранных объектов и тарифов.

d. Поддержка статусов заказов, таких как 
ожидание подтверждения, подтверждено, 
отменено, выполнено и другие.

e. Интеграция с системами уведомлений 
для отправки уведомлений клиентам о ста-
тусе заказов и других обновлениях.
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Принципиальная схема интеграционной платформы

3. Модуль интеграции платежных систем:
a. Возможность создания платежей для 

оплаты различных услуг, таких как брони-
рования, заказы на туристические услуги 
и другие.

b. Поддержка автоматического расчета 
суммы платежа на основе выбранных услуг, 
тарифов, количества и других факторов.

c. Обработка успешных и неуспешных 
платежей с соответствующими статусами 
и обновлением связанных данных, таких как 
статусы бронирований и заказов.

d. Возможность обработки возвратов 
платежей в случае отмены бронирований, 
заказов или других обстоятельств.

e. Интеграция с платежными шлюзами 
4. Модуль интеграции с геоданными и  

картами: 
a. Возможность отображения географи-

ческих данных, таких как местоположение 
отелей, достопримечательностей, транспор-
та и других объектов, на карте.

b. Возможность поиска объектов по за-
данным географическим параметрам, таким 
как радиус, прямоугольная область или кон-
кретные координаты.

c. Поддержка фильтрации геоданных 
по различным атрибутам, таким как тип объ-
екта, цена, рейтинг и другие, для уточнения 
результатов поиска.

5. Модуль управления отзывами и  рей-
тингами

a. Возможность создания отзывов и оце-
нок пользователей для различных объектов, 
таких как товары, услуги, отели, рестораны 
и другие.

b. Отображение отзывов и рейтингов 
на витрине данных, связанных с соответ-
ствующими объектами.

c. Возможность модерирования отзы-
вов и рейтингов, включая проверку на спам, 
ненадлежащий контент и другие наруше-
ния правил.

d. Возможность отвечать на отзывы 
со стороны администратора или представи-
теля компании.

6. Модуль статистики, аналитики и  мо-
ниторинга: 

a. Возможность сбора и хранения различ-
ных данных, таких как посещаемость веб-
сайта, действия пользователей, продажи, ис-
пользование ресурсов и другие показатели.
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b. Реализация механизмов для анализа 
собранных данных с целью выявления трен-
дов, паттернов, аномалий и других интере-
сующих метрик.

c. Предоставление инструментов и от-
четов для визуализации и понимания стати-
стических данных.

d. Возможность мониторинга ключевых 
метрик и показателей производительности 
в режиме реального времени.

Каждый модуль интеграционной плат-
формы в туризме имеет свои уникальные 
требования к программному и аппаратному 
обеспечению. Однако общими требования-
ми являются высокая доступность, безопас-
ность данных, обработка больших объемов 
информации и гибкость для интеграции 

с различными сервисами и системами в ту-
ристической индустрии.

Заключение
В данной статье рассмотрены вопро-

сы, связанные с разработкой концепции 
интеграции цифровых платформ в сфере 
туризма. 

Проанализированы существующие под-
ходы и методы, а также предложили концеп-
туальную схему интегральной платформы 
для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности отрасли. 

Разработанная концепция может слу-
жить основой для разработки программного 
обеспечения, создания пилотных проектов 
и тестирования предложенной платформы.
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В статье рассмотрены аспекты применения современных инструментов межуровневого взаимо-
действия в реализации направлений комплексного развития сельских территорий и программных 
мероприятий инфраструктурного обустройства агропромышленных территориально-экономических 
систем. Исследованы отдельные теоретические положения в данной сфере научных исследований, 
что позволило выявить современные особенности экономической интеграции сельских территорий 
в решении общих инфраструктурных задач. На примере субъектов Волго-Камского макрорегиона 
Российской Федерации рассмотрены процессы межуровневого софинансирования инфраструктур-
ных мероприятий программ развития сельских территорий. В целях совершенствования управления 
предложен подход к сопоставлению регионов по объемам финансирования в перерасчете на душу 
сельского населения. Выявлены деструктивные особенности организации межуровневого взаимо-
действия в Пермском крае, позволяющие судить о серьезных недостатках в организации деятельно-
сти соответствующих органов государственного и муниципального регулирования. По результатам 
исследования даны отдельные рекомендации по совершенствованию межуровневого взаимодействия 
в финансовом обеспечении развития сельской инфраструктуры. 
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The article examines aspects of the use of modern tools of inter-level interaction in the implementation 
of areas for the integrated development of rural areas and program measures for the infrastructure develop-
ment of agro-industrial territorial-economic systems. Individual theoretical provisions in this area of sci-
entific research have been studied, which has made it possible to identify modern features of the economic 
integration of rural areas in solving common infrastructure problems. Using the example of the subjects 
of the Volga-Kama macroregion of the Russian Federation, the processes of inter-level co-financing of 
infrastructure activities of rural development programs are considered. In order to improve management, 
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an approach has been proposed to compare regions in terms of funding volumes per capita of the rural 
population. Destructive features of the organization of inter-level interaction in the Perm region have been 
identified, allowing us to judge serious shortcomings in the organization of the activities of the relevant state 
and municipal regulatory bodies. Based on the results of the study, separate recommendations were given to 
improve cross-level interaction in financial support for the development of rural infrastructure.

Переход российской экономики на  
устойчивый путь развития в настоящее вре-
мя – актуальная тема для научного сообще-
ства, органов федерального, регионального 
и муниципального управления. В полной 
мере это относится к сельским территори-
ям Российской Федерации, современной 
характеристикой которых является резкая 
дифференциация по уровню социально-эко-
номического развития, инфраструктурного 
обустройства и финансового обеспечения. 

Решение существующих проблем сель-
ских территорий, преодоление экономиче-
ских и социальных неравенств предполагает 
развитие межуровнего взаимодействия меж-
ду муниципальными образованиями и между 
регионами. Немаловажным этапом развития 
научной мысли в данном направлении ис-
следований является выявление причин, 
формирующих особенности инфраструктур-
ного развития и их последствий, на основе 
проведения регионального сравнения и про-
странственного анализа. В числе данных 
причин с полным основанием можно назвать 
сложившуюся систему перераспределения 
бюджетных средств, приводящую на практи-
ке к снижению мотивации органов государ-
ственного и муниципального регулирования 
в обеспечении устойчивого развития агро-
промышленных территориальных систем.

Актуальность вышеотмеченной про-
блематики позволила определить в качестве 
цели настоящей статьи: анализ текущего 
этапа финансового обеспечения комплекс-
ного развития сельских территорий в части 
бюджетного софинансирования и изучение 
отдельных аспектов инфраструктурного об-
устройства агропромышленных территори-
ально-экономических систем. Исследование 
осуществлено на примере субъектов Вол-
го-Камского макрорегиона и, в частности, 
Пермского края. 

В качестве методологической основы 
исследования применялись методы обобще-
ния научных источников, анализа особенно-
стей регионального развития и межтеррито-
риального сравнения, а также графический 
метод, иллюстрирующий результаты анали-
тической интерпретации данных государ-
ственной статистики.

Инфраструктура в пространственной ор-
ганизации экономических систем выступает 
объектом пристального внимания научного 
сообщества, в том числе в аспектах ее раз-
мещения, а также коммуникационной и се-
тевой роли в создании условий для устойчи-
вого развития территориальных локаций [1].

Важнейшей современной характеристи-
кой сельских территорий является уровень 
развития инфраструктуры, выполняющей 
двойственную социально-производствен-
ную функцию [2]. В экономической науке 
сформировалась позиция, согласно которой 
целый спектр инфраструктурных объек-
тов различного предназначения выступает 
одновременно как неотъемлемый элемент 
экономической деятельности сельских тер-
риторий (агропромышленной, лесозагото-
вительной, так называемой альтернативной 
экономики [3]), так и социальной сферы. 

Дуализм целевого инфраструктурного 
обустройства сельских территорий в вос-
производственных процессах проявляется:

– с одной стороны, в зависимости эф-
фективного агропроизводства на стратеги-
ческую перспективу от наличия современ-
ных социальных объектов;

– с другой стороны, нецелесообразно-
стью возведения инфраструктурных со-
оружений в территориях, где отсутствуют 
устойчиво функционирующие хозяйствую-
щие субъекты [4].

Современное государственное и муни-
ципальное регулирование развития инфра-
структуры сельских территорий оценивает 
ее как определенный катализатор аграрной 
экономики и неотъемлемое условие обе-
спечения нормальной жизнедеятельности 
местного населения. При этом, развитие со-
циальной составляющей инфраструктуры 
в рамках мероприятий соответствующих го-
сударственных программ устойчивого раз-
вития определяется как важная управлен-
ческая задача по обеспечению экономики 
сельских территорий квалифицированными 
кадрами, воспроизводству трудовых ресур-
сов и т.д. Это позволяет многим ученым 
отстаивать позицию – в отличие от произ-
водственной инфраструктуры, непосред-
ственно участвующей в экономической дея-
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тельности, социальная инфраструктура, как 
самостоятельный объект управления, оказы-
вает хоть и косвенное, но более устойчивое 
воздействие на аграрную деятельность [5]. 
В развитии данного и ему тождественных 
по содержанию тезисов во многих регионах 
в качестве приоритетного направления раз-
вития сельских территорий определена «… 
социальная составляющая: инфраструктура 
и благоустройство» [6]. В числе многофунк-
циональных объектов инфраструктуры, со-
четающей производственную и социальную 
направленность, выделяют инженерные 
коммуникации, дорожную сеть, средства 
передачи информации и др. [7]. 

В связи с чем, в системе государствен-
ного регулирования повышается актуаль-
ность выработки и реализации научно-обо-
снованных управленческих инструментов 
по оптимальному перераспределению огра-
ниченных бюджетных средств, выделяемых 
на инфраструктурное обустройство сель-
ских территорий в интересах аграрного на-
селения и бизнеса [8]. 

Хроническое недофинансирование сель-
ских территорий, устоявшаяся система пере-
распределения бюджетных средств со всем 
комплексом ее традиционных и приобре-
тенных недостатков, тенденция к снижению 
роли централизованного регулирования пре-
допределяют развитие механизма сотрудни-
чества на принципе коллаборативизма (фи-
лософии сотрудничества) [9] и становление 
института межуровневого взаимодействия. 

Как правило, межуровневое взаимодей-
ствие в аспектах активизации горизонталь-
ной интеграции и самоорганизации терри-
ториальных систем исследуется, с одной 
стороны, как фактор конкурентоспособно-
сти и экономического роста, с другой сторо-
ны, как инструмент преодоления разрывов 
в уровнях развития [10]. Например, в форме 
межрегионального или межмуниципально-
го взаимодействия, включая проекты реа-
лизации инфраструктурного обустройства 
граничащих территорий. При этом конста-
тируется, что в российской практике подоб-
ное взаимодействие, как правило, сводится 
к консультационным связям, не оказываю-
щим существенное воздействие на устойчи-
вость экономического развития территорий 
[11]. Можно также отметить межотраслевые 
взаимодействия и внутриотраслевые связи, 
активизирующиеся в процессах диверсифи-
кации сельской экономики [12] приводящей 
к отраслевым структурным сдвигам [13].

Современное перераспределение бюд-
жетных средств предполагает следование 
принципу софинансирования. Субсидии 
из федерального бюджета на комплексное 
развитие сельских территорий, включая раз-
витие инфраструктуры и благоустройство, 
выделяются в определенной пропорции 
к средствам регионов (муниципальных об-
разований). Законодатели, вводя данный ин-
струмент в практику, исходили из понимания 
необходимости мотивации местных властей 
и сообществ (агропромышленных террито-
риально-экономических систем) в задейство-
вании всего комплекса имеющихся ресурсов 
и потенциалов. К сожалению, казалось бы 
благие намерения привели к еще большей 
дифференциации регионов, которые, под 
воздействием множества факторов, уже об-
ладали разными стартовыми возможностями. 

Одним из условий привлечения феде-
ральных субсидий на развитие инфраструк-
туры является включение соответствующих 
мероприятий в региональные и муници-
пальные программные документы. Данное 
положение отвечает мнению тех ученых, 
которые считают, что достижение программ-
ных целей комплексного развития сельских 
территорий предполагает в границах выра-
ботки регулирующих решений сопоставле-
ние уровня инфраструктурного обустройства 
на межрегиональном уровне по соответству-
ющим группам показателей в динамике их 
изменений, в том числе для последующего 
нивелирования региональных различий и по-
вышения качества жизни населения [14].

Сопоставление субъектов Волго-Кам-
ского макрорегиона по объемам планируе-
мого финансирования из федерального бюд-
жета на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий представлено на ри-
сунке 1. Из рисунка видим, что наибольший 
объем финансирования регионов данной 
совокупности за рассматриваемый пери-
од приходится на республику Татарстан, 
на втором месте Нижегородская область, 
далее республики Удмуртия и Мордовия, 
Пермский край. Явный аутсайдер – респу-
блика Марий Эл.

Помимо экономической специализации 
и уровня индустриализации субъекты Вол-
го-Камского макрорегиона достаточно раз-
личны по численности населения, что в ин-
тересах настоящего исследования позволяет 
рассмотреть вышеприведенный показатель 
в перерасчете на душу сельского населения 
(рисунок 2).
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Рис. 1. Субсидии из федерального бюджета на обеспечение комплексного развития  
сельских территорий регионов Волго-Камского макрорегиона на 2022-2024 гг., тыс. руб. 

Составлено авторами, источник данных Росстат

Рис. 2. Субсидии из федерального бюджета на обеспечение комплексного развития  
сельских территорий регионов Волго-Камского макрорегиона  

на душу сельского населения в 2022-2024 гг., руб. 
Составлено авторами, источник данных Росстат

Очевидны преимущества второго вари-
анта сопоставления региональных значений 
для принятия необходимых управленческих 
решений по развитию соответствующих 
агропромышленных территориально-эко-
номических систем. Так, место региона 
лидера по субсидиям из федерального бюд-
жета на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий за рассматриваемый 
период вместо Республики Татарстан заняла 

Республика Мордовия. Изменились позиции 
большинства других регионов.

По содержанию рисунка 2 также мож-
но сделать вывод о высокой зависимости 
программного финансирования от усло-
вий современной экономической неопре-
деленности (последствия пандемии коро-
навируса, экономических кризисов, гео-
политических обострений, санкционного 
противостояния и др.). 
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Рис. 3. Финансовое обеспечение комплексного развития  
сельских территорий Пермского края в 2019-2022 гг., тыс. руб. 

Составлено авторами, источник данных Росстат

Так, в 2024 году снижение объемов фи-
нансирования относительно предшествую-
щего года ожидается практически во всех 
субъектах Волго-Камского макрорегиона. 
При этом, нельзя оставить без внимания 
«отложенный» характер отдельных про-
граммных мероприятий, ввиду лага между 
моментом принятия соответствующей про-
граммы развития и периодом ее реализации. 
Отметим, что к подобным мероприятиям 
комплексного развития сельских террито-
рий реализуемых на принципах межуров-
него взаимодействия и софинансирования 
из федерального бюджета относятся задачи 
по улучшению жилищных условий аграрно-
го населения, строительству и реконструк-
ции объектов инженерной инфраструктуры, 
благоустройству и т.д.

С учетом региональной неоднородности 
в динамике софинансирования было бы це-
лесообразно рассмотреть показатель объе-
мов выделяемых бюджетных средств на при-
мере одного их субъектов Волго-Камского 
макрорегиона. В качестве данного субъекта 
мы выбрали Пермский край, отличающийся 
средними значениями показателей по анали-
зируемому макрорегиону (рисунок 3). 

Анализ объемов финансирования за счет 
средств федерального и регионального бюд-
жетов в рамках межуровневого взаимодей-
ствия, ориентированного на комплексное 
развитие сельских территорий Пермского 
края в 2019-2022 годах позволяет отметить 
несколько негативных моментов. 

Во-первых, объемы финансирования 
программных мероприятий, планируемых 
в предшествующий современным условиям 
экономической неопределенности период, 
после 2020 года (первого года реализации 
соответствующей государственной про-
граммы) резко уменьшились, что отражает 
тенденцию по «заморозке» ряда федераль-
ных целевых проектов.

Во-вторых, в течение всего рассматрива-
емого периода агропромышленные террито-
риально-экономические системы Пермско-
го края оказались неспособными освоить 
в полном объеме выделяемые субсидии 
из средств федерального и регионального 
бюджетов, нарушая тем самым свои обяза-
тельства по реализации соответствующего 
межуровневого взаимодействия.

В-третьих, не соблюдается принцип про-
порциональности между объемами финан-
сирования из федерального и регионального 
бюджетов и их нормативного соотношения 
с муниципальными средствами. 

Таким образом, можно судить о серьез-
ных недостатках в деятельности соответ-
ствующих органов государственного и му-
ниципального управления Пермского края, 
включая функции планирования и регули-
рования развитием.

Выявленные особенности финансового 
обеспечения инфраструктурного обустрой-
ства сельских территорий регионов Волго-
Камского макрорегиона и Пермского края 
позволяют сделать вывод о необходимости 
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совершенствования государственного ре-
гулирования в сфере межбюджетных от-
ношений и финансирования мероприятий 
программ комплексного развития сельских 
территорий. В совокупности с инструмен-
тами межтерриториальной интеграции 
и межуровневого взаимодействия в числе 
предпочтительных решений в сфере раз-
вития инфраструктуры и благоустрой-
ства сельских территорий считаем наибо-
лее перспективными:

– отказ от обязательной увязки объемов 
государственного финансирования со сред-
ствами муниципальных образований, уро-
вень социально-экономического развития 
которых не позволяет полноценно претен-
довать на соответствующие федеральные 
и региональные субсидии;

– сохранение процентного соотношения 
между объемами самофинансирования и ме-
журовнего субсидирования для аграрных 
локаций социально-экономический уровень 
развития которых формируют устойчивые 
субъекты экономической деятельности. 

Формат настоящей статьи не позволил 
остановится на многих вопросах межуров-
него взаимодействия, в том числе таких как 
территориальная специализация, кластеры, 

бенчмаркинг регионального управления, 
взаимоотношения центра и периферии, си-
нергетические эффекты, конкурентоспособ-
ность регионов и т.д. 

Вместе с тем были рассмотрены от-
дельные аспекты софинансирования меро-
приятий комплексного развития сельских 
территорий из средств федерального, ре-
гиональных и муниципальных бюджетов. 
Интересным для задач совершенствования 
управленческой деятельности представ-
ляется подход к сопоставлению регионов 
по объемам финансирования развития сель-
ских территорий из средств федерального 
бюджета в перерасчете на одного аграрно-
го жителя.

Выявленные недостатки действующей 
практики софинансирования и практики 
межуровневого взаимодействия в реше-
нии задач комплексного развития сельских 
территорий позволили предложить ряд ре-
комендаций по совершенствованию управ-
ленческого инструментария. 

Результаты работы адресуются органам 
государственного и муниципального управ-
ления, а также научным специалистам в об-
ласти региональной экономики и управле-
ния сельскими территориями. 

Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР Института экономики 
УрО РАН.
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Ухудшение экономической ситуации в последние годы способствовало снижению финансовой 
устойчивости предприятий и снижению ликвидности их активов, что способно поставить под угро-
зу платежеспособность и возможность своевременного расчета по существующим обязательствам. 
Внутренние резервы предприятий существенно ограничены, в связи с чем одним из оптимальных 
путей привлечения дополнительных ресурсов становятся кредиты и займы. В ходе исследования 
проводится оценка состояния и учета кредитов и займов на зернопроизводящих предприятиях реги-
она на примере АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг. Установлено, что в АО «Артель» доля 
заемных источников формирования имущества составляет 37% в общей структуре, при этом удель-
ный вес устойчивого капитала предприятия находится на уровне 81%. В расчете на 1 рубль заемных 
средств объем собственных ресурсов в 2022 году составлял 1,69 рубля. Общий объем долгосрочных 
заемных средств АО «Артель» в 2022 году превысил 1 млрд руб., а краткосрочных заемных средств 
вырос до 905,8 млн руб. В структуре заемных средств предприятия лидируют долгосрочные заемные 
средства, что формирует более высокую степень финансовой устойчивости и особенно актуально 
в условиях усиления экономического кризиса. 
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The deterioration of the economic situation in recent years has contributed to a decrease in the financial 
stability of enterprises and a decrease in the liquidity of their assets, which can jeopardize the solvency and the 
possibility of timely settlement of existing obligations. The internal reserves of enterprises are significantly 
limited, and therefore loans and borrowings become one of the optimal ways to attract additional resources. The 
study evaluates the status and accounting of loans and borrowings at grain-producing enterprises in the region 
on the example of Artel JSC of the Kursk region in 2020-2022. It is established that in Artel JSC, the share of 
borrowed sources of property formation is 37% in the total structure, while the share of the sustainable capital 
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of the enterprise is at the level of 81%. Based on 1 ruble of borrowed funds, the volume of own resources in 
2022 amounted to 1.69 rubles. The total volume of long-term borrowed funds of Artel JSC in 2022 exceeded 
1 billion rubles, and short-term borrowed funds increased to 905.8 million rubles. In the structure of borrowed 
funds of the enterprise, long-term borrowed funds are leading, which forms a higher degree of financial stability 
and is especially relevant in the conditions of an increasing economic crisis.

Введение 
В процессе осуществления экономиче-

ской деятельности у коммерческих предпри-
ятий зачастую возникает потребность в до-
полнительных финансовых средствах [1, 2]. 
При этом внутренние резервы предприятий 
существенно ограничены, в связи с чем од-
ним из оптимальных путей привлечения до-
полнительных ресурсов становятся кредиты 
и займы [3]. Кредитами являются денежные 
средства, выдаваемые банками на опреде-
ленный срок и под процент за пользование 
чужими денежными средствами. Под займа-
ми понимают привлеченные средства от ор-
ганизаций и физических лиц, которые могут 
быть в натуральной или денежной форме, 
выдаются под процент или могут быть бес-
процентными [4, 5].

Для бухгалтерского учета важное зна-
чение имеет срок погашения кредитов 
и займов, поскольку от этого зависят ис-
пользуемые при учете счета. Для учета 
краткосрочных кредитов и займов, срок 
погашения которых не более 12 месяцев, 
используется счет 66, а для долгосрочных 
кредитов и займов со сроком погашения бо-
лее 12 месяцев – счет 67 [6]. Оба счета яв-
ляются пассивными и по ним проходят опе-
рации 3 типов – связанные с получением 
заемных средств, начислением процентов 
по ним и возврату. По кредиту счетов 66, 
67 отражается поступление и начисление 
процентов по кредитам и займам, а по дебе-
ту счетов 66, 67 – возврат и погашение про-
центов по кредитам и займам [7]. Сумму 
основного долга (тело кредита) и проценты 
учитываются на разных субсчетах, откры-
тых к счетам 66, 67 [8]. К расходам, связан-
ным с кредитами и займами, относятся про-
центы за пользование кредитами и займами, 
прочие сопутствующие расходы, такие как 
оплата консультационных и информаци-
онных услуг, экспертная оценка договора 
о выдаче кредита или займа и пр. В бухгал-
терском балансе остаток суммы по кредиту 
или займу на конец периода попадает в стро-
ку 1410, если он долгосрочный, и в строку 
1510, если он краткосрочный [9, 10].

Ухудшение экономической ситуации 
в последние годы способствовало сниже-

нию финансовой устойчивости предпри-
ятий и снижению ликвидности их активов, 
что способно поставить под угрозу плате-
жеспособность и возможность своевре-
менного расчета по существующим обяза-
тельствам [11, 12]. В сложившихся обстоя-
тельствах вопросам учета кредитов, займов 
и управлению ими уделяется повышенное 
внимание, чем и обусловлена актуальность 
исследования. 

Цель исследования – провести оцен-
ку состояния и учета кредитов и займов 
на зернопроизводящих предприятиях реги-
она на примере АО «Артель» Курской об-
ласти в 2020-2022 гг.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные финансовой отчетности АО «Ар-
тель» [13] за период 2020-2022 гг., на осно-
ве которой проведена оценка основных про-
изводственно-экономических показателей, 
рассмотрено состояние и динамика объема 
кредитов и займов предприятия, а также 
выделены существующие на предприятии 
подходы к их учету в системе бухгалтерско-
го учета. Период исследования ограничен 
наиболее актуальными финансовыми дан-
ными за последние 3 года, отражающими 
текущую ситуацию. Исследование проводи-
лось с использованием целого ряда методов 
и подходов, в том числе: интеллектуальный 
анализ данных и общенаучные инструмен-
ты анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Расположенное в Обоянском и Пристен-
ском районах Курской области АО «Артель» 
является крупным семеноводческим пред-
приятием, имеющем сегодня площадь сель-
скохозяйственных угодий более 30 тыс. га. 
Основными направлениями деятельности 
предприятия является производство семян 
зерновых и масличных культур высоко-
го качества, производство товарного зерна 
и оказание целого ряда элеваторных услуг. 
Кроме того, АО «Артель» имеет большой 
опыт производства озимой пшеницы и пи-
воваренного ячменя (рисунок 1).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   202382

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Динамика выручки и чистой прибыли в АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг.

Рис. 2. Динамика коэффициента финансовой зависимости и доли устойчивого капитала  
в АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг.

Общий объем выручки АО «Артель» 
в 2020 году был наибольшим и состав-
лял 2,84 млрд руб. В 2021 году отмечено 
снижение выручки предприятия на 29% – 
до 2,02 млрд руб. В 2022 году выручки 
АО «Артель» выросла до 2,43 млрд руб., 
что выше уровня предыдущего года на 21%, 
но при этом ниже уровня базисного периода 
на 14,4%. Аналогичным образом варьирует 
и чистая прибыль предприятия: в 2020 году 
был получено чуть более 1 млрд руб. чистой 
прибыли, а к 2021 году показатель снизил-
ся практически вдвое – до 568,4 млн руб. 
В 2022 году отмечен рост чистой прибыли 
АО «Артель» на 5% – до 596,9 млн руб. 

В структуре источников формирования 
имущества немаловажную часть занима-
ют заемные средства, которые позволяют 
в условиях дефицита собственных средств 
сформировать необходимый капитал для 
осуществления производственно-эконо-

мической деятельности. В АО «Артель» 
доля заемных источников формирования 
имущества составляет более трети. Так, 
в 2020-2021 годах коэффициент финансо-
вой зависимости находился на уровне 0,39, 
а к 2022 году снизился до 0,37. Следова-
тельно, в отчетном периоде доля заемных 
средств составляла 37% в общей структу-
ре источников формирования имущества, 
а удельный вес собственных средств вырос 
до 63%. При этом доля устойчивого капи-
тала, который помимо собственных средств 
включает также и долгосрочные заемные, 
в 2020 году составляла 76%, а к 2021 году 
выросла до 84%. Это свидетельствует о том, 
что удельный вес краткосрочных заемных 
средств в общей структуре составлял всего 
лишь 16%, а к 2022 году показатель вырос 
до 19%. При этом доля устойчивого капита-
ла в отчетном периоде составила 81% (ри-
сунок 2).
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Рис. 3. Динамика коэффициента соотношения собственных и заемных средств  
и структуры заемных средств в АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг.

Рис. 4. Динамика общего объема заемных средств  
в АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг.

По соотношению собственных и заем-
ных средств в АО «Артель отмечается устой-
чивая динамика к повышению доли соб-
ственных ресурсов расчете на 1 рубль заем-
ных. Так, в 2020 году на 1 рубль заемных 
средств приходилось 1,55 руб. собственных, 
а к 2021 году данное соотношение выросло 
до 1,58. В 2022 году рост показателя сохра-
нился, в результате чего на 1 рубль заем-
ных средств стало приходиться 1,69 рублей 
средств собственных.

В структуре заемных средств предпри-
ятия объем долгосрочных обязательств пре-
вышал краткосрочные только в 2021 году, 
когда в расчете на 1 рубль краткосрочных 
обязательств приходилось 1,4 рубля средств 
долгосрочных. В 2020 году на 1 рубль кра-
ткосрочных обязательств приходилось толь-
ко 63 копейки долгосрочных, а в 2021 году 
показатель вырос до 91 копейки (рисунок 3). 

В абсолютном выражении в 2020 году 
объем долгосрочных заемных ресурсов 
был меньше, чем краткосрочных. Так, в ба-

зисном периоде суммарный объем долго-
срочных кредитов предприятия составлял 
681,6 млн руб., в то время как краткосроч-
ных – на треть больше (962,3 млн руб.). 
В последние 2 года отмечен рост объема 
долгосрочных заемных средств предпри-
ятия практически вдвое: в 2021 году сум-
марный объем долгосрочных кредитов и за-
ймов составлял 1213 млн руб., а в 2022 году 
снизился на 13% – до 1052 млн руб.

В свою очередь, суммарный объем 
краткосрочных заемных средств предпри-
ятия в 2020 году составлял 962,3 млн руб., 
а к 2021 году снизился до 707,3 млн руб. 
В 2022 году отмечен рост краткосрочных 
кредитов и займов до 905,8 млн руб., что 
выше уровня предыдущего года на 28%. 
Изменение структуры заемных средств 
АО «Артель» в пользу долгосрочных за-
емных средств необходимо рассматривать 
с положительной стороны, поскольку дол-
госрочные заемные средства формируют 
устойчивый капитал (рисунок 4).
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Изменение структуры заемных средств в АО «Артель» Курской области в 2020-2022 гг. 

Показатель
Значение Изменение, %

2020 2021 2022 В 2021 г.
к 2020 г.

В 2022 г. 
к 2021 г.

Долгосрочные заемные средства
Долгосрочные кредиты, тыс. руб. 681 552 1 212 965 1 052 011 78,0 -13,3

Краткосрочные заемные средства
Краткосрочные займы, тыс. руб. 19 130 545 20 409 -97,2 -
Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 943 141 706 767 885 342 -25,1 25,3
Доля краткосрочных займов, % 2,0 0,1 2,3 -1,9 2,2
Доля краткосрочных кредитов, % 98,0 99,9 97,7 1,9 -2,2

Долгосрочные заемные средства пред-
приятия представлены только долгосрочны-
ми кредитами, объем которых к 2021 году 
вырос на 78%, а к 2022 году – снизились 
более чем на 13% (таблица).

В структуре краткосрочных заемных 
средств предприятия выделяются кратко-
срочные кредиты и займы. Объем кра-
ткосрочных займов в 2020 году состав-
лял 19,13 млн руб., а в 2021 году снизил-
ся до  545 тыс. руб. В 2022 году отмечен 
очередной рост краткосрочных займов до  
20,4 млн руб. Объем краткосрочных кре-
дитов АО «Артель» в 2020 году составлял  
943,1 млн руб., а к 2021 году снизился на  чет-
верть – до 706,8 млн руб. В 2022 году отме-
чается очередной рост объема краткосроч-
ных кредитов на 25% – до 885,3 млн руб. В  
структуре краткосрочных заемных средств 
более 95% устойчиво приходится на креди-
ты, в то время как доля займов варьирует 
в пределах 2,3%. 

Заключение
В актуальных экономических услови-

ях заемные средства составляют неотъем-
лемую часть источников формирования 

имущества коммерческих предприятий, 
поскольку зачастую становятся единствен-
ным способом увеличения основного 
и оборотного капитала. В АО «Артель», 
являющемся одним из крупных зернопро-
изводящих предприятий Курской области, 
доля заемных источников формирования 
имущества составляет 37% в общей струк-
туре, при этом удельный вес устойчивого 
капитала предприятия находится на уровне 
81%. В расчете на 1 рубль заемных средств 
объем собственных ресурсов в 2022 году 
составлял 1,69 рубля. Это свидетельствует 
о том, что предприятие обладает высоким 
уровнем автономии, поскольку собствен-
ные средства занимают подавляющую долю 
в структуре источников формирования 
имущества. Общий объем долгосрочных 
заемных средств АО «Артель» в 2022 году 
превысил 1 млрд руб., а краткосрочных 
заемных средств вырос до 905,8 млн руб. 
В структуре заемных средств предприятия 
лидируют долгосрочные заемные средства, 
что формирует более высокую степень фи-
нансовой устойчивости и особенно акту-
ально в условиях усиления экономического 
кризиса. 
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Развитие бюджетных учреждений здравоохранения, их финансового состояния, является при-

оритетным направлением социальной политики и необходимым условием для социально-эконо-
мического развития и функционирования региона. Поэтому проблема финансирования здравоох-
ранения является одной из самых острых в системе финансового обеспечения социальной сферы. 
В связи с этим повышается роль экономического анализа деятельности медицинских учреждений. 
Поэтому целью исследования является анализ финансирования бюджетных учреждений здравоох-
ранения на примере многопрофильной больницы г. Архангельска и разработка предложений для 
его совершенствования. Анализ финансовых ресурсов проводится на основе отчетов о финансо-
вых результатах деятельности больницы, а также данных бухгалтерских балансов за 2019-2021 гг. 
Исследование показателей позволило сделать выводы о неустойчивом финансовом положении 
учреждения. Однако, существенных угроз потери стабильности финансового состояния и бан-
кротства не возникает в связи со спецификой организации деятельности учреждения, также сто-
ит отметить что финансовое состояние больницы имеет положительную тенденцию к развитию 
и совершенствованию.
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The development of budgetary healthcare institutions and their financial condition is a priority direction 
of social policy and a necessary condition for the socio-economic development and functioning of the region. 
Therefore, the problem of financing healthcare is one of the most acute in the system of financial support for 
the social sector. In this regard, the role of economic analysis of the activities of medical institutions is increas-
ing. Therefore, the purpose of the study is to analyze the financing of budgetary healthcare institutions using 
the example of a multidisciplinary hospital in Arkhangelsk and to develop proposals for its improvement. The 
analysis of financial resources is carried out on the basis of financial performance reports of the hospital, as well 
as balance sheet data for 2019-2021. The study of indicators allowed us to draw conclusions about the unstable 
financial position of the institution. However, there are no significant threats of loss of financial stability and 
bankruptcy due to the specific organization of the institution’s activities; it is also worth noting that the financial 
condition of the hospital has a positive trend towards development and improvement.

Введение
Улучшение здоровья населения являет-

ся наиболее важной составляющей уровня 
и качества жизни населения любой страны. 
Здоровое население влияет и на уровень 
социально-экономического развития эко-
номики страны в целом и каждого региона 
в отдельности. 

В связи с этим, развитие бюджетных уч-
реждений здравоохранения, их финансового 
состояния, является, во-первых, приоритет-
ным направлением социальной политики 
региона, во-вторых, необходимым услови-
ем для социально-экономического развития 
и функционирования территории.

На сегодняшний день проблема финан-
сирования здравоохранения является одной 
из самых острых в системе финансового обе-
спечения социальной сферы. В связи с этим 
повышается роль экономического анализа 
деятельности медицинских учреждений.

Вышеуказанные обстоятельства опре-
деляют актуальность исследования и важ-
ность разрабатываемых решений для совер-
шенствования финансирования бюджетных 
учреждений здравоохранения.

Целью исследования является анализ 
финансирования бюджетных учреждений 
здравоохранения на примере многопрофиль-
ной больницы г. Архангельска и разработка 
предложений для его совершенствования.

Бюджетные учреждения на данном этапе 
развития общества Российской Федерации 
играю важную роль. Создание и эффек-
тивное функционирование бюджетных уч-
реждений является также показателем дея-
тельности государственной власти, так как 
бюджетные учреждения, в первую очередь, 
направлены на создание условий для благо-
приятной жизни населения, относительно 
всех сфер жизни общества. Бюджетные уч-
реждения направлены на образовательные, 
здравоохранительные, культурные, научные 
и прочие цели для удовлетворения потреб-

ностей населения в охране их труда и здо-
ровья, в защите их прав и интересов, каче-
ственной и безопасной жизни.

Данная проблематика рассматривается 
в трудах различных российских авторов: 
С.Я. Бурцева, К.Н. Васильева, Ю.Ю. Ефре-
мова, Л.В. Изиляева, А.В. Попов, А.В. Криво-
шеев, О.А. Федорова, М.В. Тонян, Е.Н. Глад-
ковская и многие другие. Некоторые опре-
деления понятия «бюджетное учреждение» 
со стороны различных авторов представле-
ны в таблице 1.

На основе рассмотренных понятий, 
можно прийти к выводу, что бюджетные уч-
реждения представляют собой учреждения, 
направленные на выполнение определенных 
работ и оказание конкретных услуг (пропи-
санных также в учредительных документах) 
относительно государственного задания, 
выполнение которого является обязатель-
ным для бюджетных учреждений. 

Стоит отметить, что большая часть пред-
ставленных определений не учитывают 
в полной мере особенности финансирова-
ния деятельности бюджетных учреждений 
и круговорота их денежных потоков.

Расходы на выполнение государственно-
го задания финансируются за счет субсидий 
из соответствующего бюджета. Финанси-
рование бюджетных учреждений позволяет 
им эффективно функционировать и исполь-
зовать все имеющиеся средства для дости-
жения их основных целей и задач. Также 
бюджетные учреждения в соответствии 
с действующим законодательством имеют 
право осуществлять приносящую доход де-
ятельность, финансовые результаты которой 
будут принадлежать самому учреждению.

Смета доходов и расходов является ос-
новополагающим инструментом для эффек-
тивного планирования деятельности бюд-
жетных учреждений и соблюдения принци-
па строгой целевой направленности расхо-
дования средств. 
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Таблица 1
Определение понятия «Бюджетное учреждение»

Источник Содержание понятия
Федеральный закон 
«О некоммерческих 
организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная РФ, субъек-
том РФ либо муниципальным образованием для осуществления работ, предо-
ставления услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством РФ полномочий соответственно органов государственной власти либо 
органов местного самоуправления в областях науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в других областях [2].

Тонян М.В. Бюджетные учреждения – одни из видов государственных (муниципальных) уч-
реждений и представляют собой организации, содержание которых обеспечива-
ется средствами федерального, регионального и местного бюджетов [9].

Федорова О.А. Бюджетные учреждения – особый вид организаций, деятельность которых в пер-
вую очередь нацелена на оказание специфических работ и особых услуг, которые 
предоставляются в рамках реализации государством (регионами или муниципали-
тетами) своих функций и задач в интересах населения или юридических лиц [10].

Попов А.В. Бюджетное учреждение – государственное или муниципальное учреждение, фи-
нансовое обеспечивание выполнения функций которого осуществляется посред-
ством соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [8].

В смете доходов и расходов указывают-
ся абсолютно все поступления и затраты 
денежных средств, как от выполнения го-
сударственного задания, так и от оказания 
платных услуг, использования закреплен-
ного за бюджетным учреждением на основе 
оперативного управления имущества [5].

В основе финансирования бюджетных 
учреждений здравоохранения находятся 
различные механизмы и источники финан-
сирования. Некоторые источники финанси-
рования являются обязательными, предпо-
лагается, что без данных источников осу-
ществление своей деятельности бюджетным 
учреждением невозможно, другие источни-
ки – необязательные, руководитель учреж-
дения имеет право сам решать и определять 
дополнительные источники финансирова-
ния в зависимости от внутренних и внешних 
факторов существования бюджетного уч-
реждения, таких как нормативно-правовая 
основа функционирования учреждения, со-
циально-экономическое положение региона, 
страны в целом и многих других факторов.

Основными источниками финансирова-
ния деятельности медицинских учреждений 
являются бюджетные источники, которые 
представляют собой средства обязательно-
го медицинского страхования (далее – ОМС) 
и средства соответствующих бюджетов в за-
висимости от принадлежности медицинской 
организации к определенному уровню си-
стемы здравоохранения. В финансирова-
нии системы здравоохранения принимают 
участие бюджеты всех уровней, граждане, 

международные организации и средства, 
вырученные в результате медицинско-
го страхования. 

Также к внебюджетным источникам 
финансирования относятся ДМС и другие 
дополнительные источники дохода, при-
влечение которых является инициативой 
руководителя медицинского учреждения. 
К таким источникам финансирования от-
носятся: средства других организаций, 
осуществляющих различные виды деятель-
ности; средства, полученные от оказания 
платных медицинских услуг больницы в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; средства граждан; средства фи-
зических и юридических лиц, полученные 
на безвозмездной основе.

Таким образом, спецификой финанси-
рования бюджетных учреждений здраво-
охранения является наличие различных 
источников финансирования. Так как фи-
нансовое обеспечение медицинских учреж-
дений представляет собой совокупность 
бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования, следовательно, сама си-
стема финансирования здравоохранения 
является неоднородной, о чем свидетель-
ствует и различность целей медицинского 
учреждения в зависимости от источни-
ков финансирования.

Материалы и методы исследования
Объектом нашего исследования являет-

ся одно из крупнейших многопрофильных 
учреждений Архангельской области, оказы-
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вающее первичную, специализированную, 
в том числе высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Больница находится в ве-
дении Министерства здравоохранения Ар-
хангельской области. Финансовое обеспече-
ние деятельности больницы ведется за счет 
средств областного бюджета, средств вне-
бюджетных фондов, а также за счет средств 
от деятельности, приносящей доход. Анализ 
финансовых ресурсов проведем на основе 
отчетов о финансовых результатах деятель-
ности больницы, данных бухгалтерских ба-
лансов за 2019-2021 гг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим доходы больницы по на-
правлениям деятельности за последние три 
года (таблица 2).

На основе данных таблицы можно при-
йти к выводу, что в целом доходы боль-

ницы возросли на 411 988,4 тыс. руб. или 
на 15,36%. Положительную динамику име-
ют доходы от деятельности с целевыми 
средствами и деятельности, приносящей 
доход (36,93% и 17,99% соответственно). 
Доходы от деятельности по государствен-
ному заданию имеют отрицательную ди-
намику, которая составляет 14,23%. Наи-
больший удельный вес в структуре доходов 
2019-2021 гг. по направлениям деятельно-
сти занимает приносящая доход деятель-
ность (84,11% и 86,03% соответственно). 
В 2019 и 2021 гг. деятельность с целевыми 
средствами занимала наименьшую долю 
в структуре (2019 г. – 4,86%, 2021 г. – 5,77%), 
в то время как в 2020 году данную позицию 
занимает деятельность по государственном 
заданию (5,86%). 

Рассмотрим состав, структуру и динами-
ку доходов больницы за последние три года 
(таблица 3).

Таблица 2
Состав и структура доходов учреждения по направлениям деятельности, тыс. руб.

Наименование  
показателя

31 декабря Изменение 2021 г. к 2019 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. абс., +/- отн., %

Деятельность с целевыми 
средствами 130 415,60 541 595,99 178 584,20 48 168,60 36,93

Деятельность по государ-
ственному заданию 295 876,74 154 648,43 253 764,02 -42 112,73 -14,23

Приносящая доход 
деятельность 2 256 217,91 1 941 375,18 2 662 150,44 405 932,53 17,99

Всего 2 682 510,25 2 637 619,60 3 094 498,66 411 988,40 15,36

Таблица 3
Состав и структура доходов учреждения, тыс. руб.

Наименование  
показателя

31 декабря Изменение 2021 г. к 2019 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. абс., +/- отн., %

Доходы от собственности 3 052,49 3 263,70 3 085,90 33,42 1,09
Доходы от оказания платных 
услуг, компенсаций затрат 2 446477,51 2 024 

164,48
2 926 
701,24 480 223,73 19,63

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещения ущерба -178,10 4 800,49 -2 019,09 -1 840,99 1033,7

Безвозмездные поступления теку-
щего характера от бюджетов 34 484,13 490 821,07 117 289,31 82 805,18 240,13

Безвозмездные поступления капи-
тального характера от бюджетов 96 103,48 51 222,93 78 755,40 -17 348,08 -18,05

Доходы от операций с активами -3 456,91 -26 228,31 -122 424,65 -118 967,74 3441,4
Прочие доходы 14 099,29 15 813,03 0,00 -14 099,29 -100,0
Безвозмездные неденежные посту-
пления в сектор государственного 
управления

91 928,36 73 762,22 93 110,55 1 182,19 1,29

Всего 2 682510,25 2 637 619,60 3 094 498,66 411 988,40 15,36
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Таблица 4
Состав и структура расходов учреждения по направлениям деятельности, тыс. руб.

 Наименование  
показателя

31 декабря Изменение 2021 г. к 2019 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. абс., +/- отн., %

Деятельность с целевыми 
средствами 27 712,75 274 370,45 118 789,54 91 076,79 328,65

Деятельность по государ-
ственному заданию 346 118,02 367 557,71 449 804,29 103 686,27 29,96

Приносящая доход  
деятельность 2 166 128,61 1 883 432,95 2 377 097,14 210 968,53 9,74

Всего 2 539 959,38 2 525 361,11 2 945 690,97 405 731,59 15,97

Таблица 5
Состав и структура расходов учреждения, тыс. руб.

Наименование  
показателя

31 декабря Изменение 2021 г. к 2019 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. абс., +/- отн., %

Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда 1 422219,21 1 393 173,54 1 636 199,71 213 980,49 15,05

Оплата работ, услуг 334 314,68 323 863,75 332 440,44 -1 874,24 -0,56
Безвозмездные перечисления 
бюджетам 0,00 0,00 24,48 24,48

Социальное обеспечение 4 451,33 8 643,27 6 227,23 1 775,90 39,90
Расходы по операциям с 
активами 767 589,05 788 229,46 958 528,07 190 939,03 24,88

Прочие расходы 11 385,10 11 451,08 12 271,02 885,92 7,78
Всего 2 539959,38 2 525 361,11 2 945690,97 405 731,59 15,97

Исходя из данных таблицы, можно гово-
рить о том, что наибольшая динамика про-
изошла у показателя «Доходы от операций 
с активами», что в данном случае являет-
ся негативной тенденцией. Также, доходы 
от операций с активами имеют отрицатель-
ную долю в структуре доходов.

Рассматривая структуру доходов учреж-
дения по удельному весу, стоит отметить, 
что наибольшую долю в структуре занима-
ют доходы от оказания платных услуг, ком-
пенсаций затрат (2019 г. – 91,2%; 2020 г. – 
76,74%; 2021 г. – 94,58%). 

Наряду с анализом доходов больни-
цы за период 2019-2021 годы целесообраз-
но оценить расходы учреждения с целью 
определения степени покрытия ими средств 
от поступлений в бюджет организации 
(таблица 4).

Рассматривая структуру расходов боль-
ницы за 2019-2021 гг. по направлениям де-
ятельности, стоит отметить, что основную 
долю в структуре занимает приносящая 
доход деятельность со следующими значе-

ниями: 2019 г. – 85,28%, 2020 г. – 74,58%, 
2021 г. – 80,7%). В целом с 2019 г. расходы 
больницы увеличились на 405 731, 59 тыс. 
руб. или 15,97%. Наибольшее увеличение 
произошло в показателе «Деятельность с це-
левыми средствами» (328,65%).

Рассмотрим состав и структуру расходов 
за последние три года (таблица 5).

Как ранее было отмечено, в целом рас-
ходы увеличились, но также произошло их 
снижение по отдельным статьям, таким как 
«Оплата работ, услуг» (снижение состави-
ло 0,56%). 

Среди всех расходов медицинского уч-
реждения наибольшую долю в структуре 
занимают оплата труда и начисления на за-
работную плату (более 55% на протяжении 
последних трех лет), наименьшую – безвоз-
мездные перечисления бюджетам и соци-
альное обеспечение.

Рассмотрев основные показатели рас-
ходов и доходов следует провести оценку 
финансовых результатов деятельности уч-
реждения (таблица 6).
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Таблица 6
Оценка финансовых результатов деятельности учреждения, тыс. руб.

Наименование  
показателя

31 декабря Изменение 2021 г. к 2019 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. абс., +/- отн., %

Доходы 2 682 510,25 2 637 619,60 3 094 498,66 411 988,40 15,36
Расходы 2 539 959,38 2 525 361,11 2 945 690,97 405 731,59 15,97
Операционный результат 
до налогообложения 142 550,87 112 258,49 148 807,69 6 256,82 4,39

Чистый операционный 
результат 132 586,19 107 115,11 142 703,87 10 117,68 7,63

Как видно из таблицы чистый операци-
онный результат имеет положительную ди-
намику, которая составила 10 117, 68 тыс. 
руб. или 7,63%. Данный рост обусловлен 
увеличением объема доходов и расходов. 
Поскольку объем доходов больницы выше 
объема расходов, то это говорит о стабиль-
ном состоянии финансового положения ме-
дицинской организации.

Таким образом, основные экономиче-
ские показатели деятельности больницы 
имеют положительную динамику: за рас-
сматриваемый период возросло значение 
приносящей доход деятельности, а также 
произошло увеличение чистого операцион-
ного результата.

Проведем анализ финансового состояния 
больницы за 2019-2021 гг. на основе данных 
бухгалтерских балансов за 2019-2021 гг. Пре-
жде всего, следует изучить динамику активов. 
На конец 2021 г. активы больницы уменьши-
лись на 870 327,81 тыс. руб. или на 34,53%. 
Активы учреждения состоят из 2 разделов: 
«Нефинансовые активы» и «Финансовые 
активы». По данным баланса можно сделать 
вывод, что наибольшую долю в структуре ак-
тивов занимают финансовые активы (56,54% 
в 2021 г.), наименьшую – нефинансовые ак-
тивы (43,46% в 2021 г.). Динамика нефинан-
совых активов представляет собой их сни-
жение на 16 120,71 тыс. руб. или на 1,47%. 
В то же время, финансовые активы имеют 
отрицательную динамику, на конец 2021 года 
произошло их снижение на 886 448,52 тыс. 
руб. или на 62,2%.

Рассмотрим состав и динамику нефи-
нансовых активов многопрофильной боль-
ницы. Наибольшая динамика среди статей 
нефинансовых активов произошла в статье 
«Расходы будущих периодов», увеличе-
ние составило 2670 тыс. руб. или 884,19%. 
Статья «Материальные запасы» имеет от-
рицательную динамику, которая составила 

4576,76 или 1,75%. Основную долю нефи-
нансовых активов составляют основные 
средства (остаточная стоимость) 65,62% 
в 2019 году и 68,16% в 2021 году. По величи-
не доли в структуре нефинансовых активов 
и в 2019, и в 2021 гг. на втором месте стоят 
материальные запасы (22,8% и 23,13% соот-
ветственно). Совсем незначительную часть 
в структуре занимают расходы будущих пе-
риодов (в 2019 г – 0,03%, в 2021 г. – 0,27%).

Рассмотрим состав и динамику финан-
совых активов. Значительный прирост в по-
казателях раздела «Финансовые активы» 
можно заметить в динамике статьи «Деби-
торская задолженность по выплатам», кото-
рый составляет 578,88 тыс. руб. или 9,14%. 
Также наблюдается положительная тенден-
ция изменения дебиторской задолженности 
по доходам, изменение которой составило 
820 666,45 тыс. руб. или 80,62% и прочих 
расходов с дебиторами, значение которых 
снизилось до нуля. В структуре финансо-
вых активов больницы в 2021 г. основную 
долю занимают дебиторская задолженность 
по доходам (71,43%), а в 2019 г. – денежные 
средства учреждения (62,10%). Наимень-
шую долю в 2019 г. и 2021г. имеет дебитор-
ская задолженность по выплатам (1,28% 
и 0,44% соответственно).

Рассмотрим состав и динамику пас-
сивов больницы за 2019-2021 гг. Раздел 
«Обязательства» в 2021 году, по сравнению 
с 2019 годом, имеет значительное снижение 
на 721760,37 тыс. руб. или 22,08%. Динами-
ка раздела «Финансовый результат» имеет 
отрицательное значение, изменение соста-
вило 148567,44 тыс. руб. или 19,84%. 

Анализируя динамику обязательств, сто-
ит отметить, что наибольший прирост про-
изошел в статье «Резервы предстоящих рас-
ходов», который составил 297,4% по сравне-
нию с 2019 годом. Также возросли иные рас-
четы и расчеты с учредителями. Остальные 
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показатели в 2021 г. снизились, что является 
положительной тенденцией. Наибольшую 
долю в структуре обязательств в 2021 гг. за-
нимают расчеты с учредителем (81,1%). Да-
лее по объему в 2021 г. идут резервы предсто-
ящих расходов (7,91%); наименьшую долю 
в структуре имеет кредиторская задолжен-
ность по доходам (менее 0,05%).

В процессе анализа финансового состо-
янии больницы необходимо оценить лик-
видность, финансовую устойчивость, дело-
вую активность и рентабельность предпри-
ятия. Для анализа используем методики 
разработанные Кривошеевым А.В., Дерка-
чевой Е.А, Паниной И.В. Они являются наи-
более объективными и комплексными явля-
ются методики, Одно из главных достоинств 

их методик – это практическая направлен-
ность и возможность использования в эко-
номическом анализе деятельности бюджет-
ных учреждений здравоохранения. 

Рассмотрим анализ ликвидности акти-
вов и пассивов больницы по абсолютным 
показателям (таблица 7, 8).

По таблицам можно сделать вывод, что 
на протяжении рассматриваемого периода 
больница не обладала полностью ликвид-
ным балансом, так как нормативное соот-
ношение (А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4) 
не соблюдалось и принимало следую-
щий вид: А1>П1; А2<П2; А3>П3; А4>П4, 
то есть, учреждение не способно рассчи-
таться с долгами при помощи быстрореали-
зуемых активов.

Таблица 7
Анализ ликвидности активов по абсолютным показателям, тыс. руб.

Актив 2021 г. 2020 г. 2019 г.
А1 334552,91 328724,40 400909,01
А2 204189,68 1000858,16 1024279,25
А3 316630,79 514440,42 457346,53
А4 854474,70 855719,27 833777,24

Всего 1709848,07 2699742,25 2716312,02

Таблица 8
Анализ ликвидности пассивов по абсолютным показателям, тыс. руб.

Пассив 2021 г. 2020 г. 2019 г.
П1 59 542,76 222 473,72 195 681,75
П2 2 345 706,76 3 342 683,48 3 211 185,85
П3 431,37 1 822,94 7 574,88
П4 -695 832,82 -867 237,89 -698 127,61

Всего 1 709 848,07 2 699 742,25 2 716 312,02

Таблица 9
Оценка платежеспособности по относительным показателям

Показатель
31 декабря Отклонение 2021 

г. от 2019 г. (+;-)2021 г. 2020 г. 2019г.
Наиболее ликвидные активы, тыс. руб. 334 552,91 328 724,40 400 909,01 -66 356,10
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 204189,68 1000858,16 1024279,25 -820 089,57
Текущие активы, тыс. руб. 538742,59 1329582,56 1425191,11 -886 448,52
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 2345706,76 3342683,48 3211185,85 -865 479,09

Коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1426 0,0983 0,1248 0,02
Коэффициент промежуточной ликвидности 0,2297 0,3978 0,4438 -0,21
Коэффициент текущей ликвидности 0,2297 0,3978 0,4438 -0,21
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Проведем оценку платежеспособности 
больницы по относительным показателям 
(таблица 9). Коэффициенты платежеспособ-
ности в  основном ориентированы на оценку 
финансового состояния коммерческих орга-
низаций, следовательно, их пороговые зна-
чения не полностью учитывают специфику 
деятельности бюджетных учреждений.

Соответственно, значения рассмотрен-
ных коэффициентов платежеспособности 
требуют их адаптации для оценки финан-
сового состояния бюджетных учрежде-
ний здравоохранения:

1) Коэффициент абсолютной ликвид-
ности не соответствует норме (0,2-0,5) и яв-
ляется очень низким. Это свидетельствует 
о явной нехватке денежных средств боль-
ницы для покрытия краткосрочных обяза-
тельств. Стоит отметить, что значение дан-
ного коэффициента имеет положительную 
динамику, то есть растет возможность по-
гашения текущих обязательств.

2) Коэффициент промежуточной ликвид-
ности превышает значение нормы (0,7-1).  
Это свидетельствует о том, что после оплаты 
долгов у организации еще останутся средства.

3) Коэффициент текущей ликвидности 
выше нормы (1-2). То есть у больницы име-
ется достаточный объем свободных ресур-
сов, которые были образованы благодаря 
собственным источникам.

Таким образом, больница неликвидна 
только по коэффициенту абсолютной лик-
видности, что говорит о том, что организа-
ция не имеет мгновенную платежеспособ-
ность. Но превышение нормы коэффици-
ентов не всегда является положительным 
показателем. Это значит, что свободные 
деньги не приносят доход, они не работают 
на развитие организации.

Рассмотрим оценку риска потери финан-
совой устойчивости больницы по абсолют-
ным показателям (таблица 10).

Как видно из таблицы больница име-
ет отрицательный собственный капитал, 
что свидетельствует о покрытии убытков 
краткосрочным заемным капиталом, та-
ким образом, у медицинского учреждения 
не хватает средств для покрытия убыточной 
части деятельности. То есть в медицин-
ском учреждении прослеживается нехватка 
финансирования. 

Таблица 10
Оценка риска потери финансовой устойчивости  

по абсолютным показателям, тыс. руб.

Показатель
31 декабря

2021 г. 2020 г. 2019 г.
Собственный капитал -695 833 -867 238 -698 128
Внеоборотные активы 854474,70 855719,27 833777,24
Долгосрочные заемные источники 431,37 1822,94 7574,88
Краткосрочные заемные источники 2345706,76 3342683,48 3211185,85
Собственные оборотные средства -1550307,52 -1722957,15 -1531904,84
Величина собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат -1549876,15 -1721134,22 -1524329,96

Общая величина основных источников формиро-
вания запасов и затрат 795830,62 1621549,26 1686855,89

Запасы с НДС 257088,03 291966,70 261664,79
излишек (+) или недостаток (-) собственных обо-
ротных средств -1807395,55 -2014923,85 -1793569,63

излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запасов 
и затрат

-1806964,18 -2013100,92 -1785994,75

излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
источников формирования запасов 538742,59 1329582,56 1425191,11

Трехкомпонентный вектор 001 001 001
Тип финансовой устойчивости Неустойчивое 

финансовое  
положение

Неустойчивое 
финансовое  
положение

Неустойчивое 
финансовое  
положение
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Таблица 11
Оценка финансовой устойчивости на конец года  

по относительным показателям

Показатель
31 декабря

2021 г. 2020 г. 2019 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -1550307,52 -1722957,15 -1531904,84
Общая величина основных источников формирования 
запасов и затрат, тыс. руб. 795830,62 1621549,26 1686855,89

Запасы, тыс. руб. 257088,03 291966,70 261664,79
Собственный капитал, тыс. руб. -695 833 -867 238 -698 128
Валюта баланса, тыс. руб. 1 650 305,32 2 477 268,53 2 520 633,13
Краткосрочные заемные источники, тыс. руб. 2345706,76 3342683,48 3211185,85
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 431,37 1822,94 7574,88
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами -1,9480 -1,0625 -0,9081

Обеспеченность материальных запасов собственными 
средствами -6,0303 -5,9012 -5,8545

Маневренность собственного капитала 2,2280 1,9867 2,1943
Коэффициент автономии -0,4216 -0,3501 -0,2770
Коэффициент финансовой устойчивости -3,3711 -3,8544 -4,5997
Коэффициент финансовой зависимости -0,4216 -0,3501 -0,2770
Коэффициент концентрации заемного капитала 1,4214 1,3493 1,2740

Таблица 12
Оценка рентабельности больницы

Показатель
31 декабря

Отклонение
2021 г. 2020 г.

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 
затрат, тыс. руб. 2 446 477,51 2 024 164,48 422 313,03

Активы, тыс. руб. 2063786,924 2498950,831 -435 163,91
Собственный капитал, тыс. руб. -695 833 -867 238 171 405,06
Чистый операционный результат, тыс. руб. 142703,8698 107 115,11 35 588,76
Рентабельность продаж (Rпр), % 5,83 5,29 0,54
Рентабельность активов(Rа), % 6,91 4,29 2,63
Рентабельность собственного капитала, % -20,51 -12,35 -8,16
Коэффициент оборачиваемости 118,5431 81,0006 37,54
Коэффициент финансовой зависимости -296,5924 -288,1506 -8,44
Влияние факторов на изменение Rа:
- влияние рентабельности продаж 43,84
- влияние коэффициента оборачиваемости 218,99
- совокупное влияние 262,83
Влияние факторов на изменение Rск:
- влияние рентабельности продаж -12632,17
- влияние коэффициента оборачиваемости -63101,22
- влияние коэффициента финансовой зависимости -5837,21
- совокупное влияние -81570,60
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Больница имеет при оценке риска поте-
ри финансовой устойчивости по абсолют-
ным показателям неустойчивое финансовое 
положение, что может привести к ряду ри-
сков и проблем, например, отток персонала 
и банкротство. 

Стоит отметить, что государственное 
бюджетное учреждение не может быть при-
знано банкротом, но возможна его ликвида-
ция в соответствии с решением учредителя, 
данное обстоятельство утверждено в ст. 65  
ГК РФ [1]. Невозможность банкротства рас-
сматриваемого медицинского учреждения, 
не отменяет факта, что на учреждение могут 
быть наложены бюджетные меры принужде-
ния, представляющие собой санкции за на-
рушения, к ним относятся: взыскание на иму-
щества, блокировка счетов, судебные иски. 

Рассмотрим оценку финансовой устой-
чивости на конец года по относительным 
показателям (таблица 11).

При трактовке показателей финансовой 
устойчивости государственного бюджетно-
го учреждения необходимо помнить, что 
устойчивость данного вида учреждений 
напрямую зависит от объема бюджетных 
ассигнований, выделенных учредителем 
в конкретном финансовом году. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что больница 
является финансово зависимой.

Показателем, позволяющим оценить 
эффективность деятельности бюджетного 
учреждения, является рентабельность, про-
ведем оценку рентабельности медицинского 
учреждения (таблица 12).

Рентабельности продаж и рентабель-
ность активов имеют положительную ди-
намику, что свидетельствует об увеличении 
объёмов оказания платных услуг, росте до-
ходов больницы, снижении издержек. Уве-
личение отрицательного значения рента-
бельности собственного капитала говорит 
о том, что больнице не хватает собственных 
средств, а свободные средства организации 
реинвестируются в непродуктивные активы.

Темп роста доходов от оказания платных 
услуг равен 120,86%; темп роста активов 
равен 82,59%; темп роста чистого опера-
ционного результата равен 133,22% отсюда 
следует, что «Золотое правило экономи-
ки» соблюдается.

Таким образом, необходимо подчеркнуть 
тот факт, что деятельность государственных 
бюджетных учреждений имеет особую со-
циальную значимость и, соответственно, их 
функционирование необходимо для жизне-

деятельности общества и государства. По-
этому результаты деятельности бюджетных 
учреждений чаще всего оценивают не с точ-
ки зрения экономических показателей, при-
меняемых для коммерческих организаций, 
а с точки зрения обеспечения социальной 
безопасности, повышения продолжитель-
ности жизни и улучшения ее качественных 
характеристик, а также обеспечения обще-
ственного здоровья.

Здравоохранение – это основа безопас-
ности страны. Обеспечение здоровья насе-
ления не должно финансироваться по оста-
точному принципу и базироваться только 
на рыночных подходах. Сегодня в регио-
нальном здравоохранении накопились кри-
тические проблемы, в результате которых 
значительно снизилась доступность бес-
платной медицинской помощи для населе-
ния, а медицинские работники не могут обе-
спечить ее в требуемых объемах и на уста-
новленном уровне качества. 

На сегодняшний день множество ме-
дицинских учреждений здравоохранения 
сталкиваются с такими проблемами финан-
сирования как его нехватка и (или) неэффек-
тивность. Факторами образования данных 
проблем могут быть как неверные оценки 
показателей деятельности и возможностей 
медицинских учреждений, так и неэффек-
тивное использование ресурсов источни-
ков финансирования.

Так, по результатам анализа финансового 
состояния исследуемого объекта можно выде-
лить основные отрицательные характеристи-
ки деятельности больницы: недостаточность 
видов оказываемых платных услуг, нехватка 
медицинских кадров, низкая оплата труда, 
отрицательное значение финансового резуль-
тата, низкий контроль за расчетами с контр-
агентами: высокая доля дебиторской задол-
женности, зависимость от заемного капитала, 
неустойчивое финансовое положение.

Путём анализа бухгалтерских докумен-
тов было выявлено, что среди источников 
финансирования деятельности данного 
медицинского учреждения на протяжении 
всего рассматриваемого периода происхо-
дило снижение доли субсидий на выполне-
ние государственного задания, но расходы 
на его выполнение значительно возросли. 
Также медицинское учреждение имеет вы-
сокую дебиторскую задолженность и расче-
ты с учредителями.

Данные обстоятельства могут указы-
вать на неэффективное планирование бюд-
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жетных ассигнований, а также о слабом 
контроле за менеджментом медицинско-
го учреждения.

Поэтому для рационального использо-
вания бюджетных средств больницы могут 
быть использованы следующие пути реше-
ния проблем: 

1) Повышение эффективности работы 
сотрудников, отвечающих за использование 
субсидий из соответствующих бюджетов, 
в последствие, увеличение их профессио-
нального уровня на основе повышения ква-
лификации, а также постоянного изучения 
изменений и дополнений нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих деятельность 
бюджетных учреждений.

2) Доукомплектование медицинского уч-
реждения медицинскими кадрами, а также 
внедрение новых медицинских услуг в соот-
ветствии с потребностями населения регио-
на, что в последствии приведет к оказанию 
более широкого спектра медицинских услуг 
и, соответственно, увеличению субсидий 
на государственное задание.

4) Минимизация затрат на трансакцион-
ные услуги и на содержание медицинского 
учреждения, предполагает контроль за рас-
ходованием бюджетных средств на горюче-
смазочные материалы, электроснабжение, 
теплоснабжение и тому подобное.

5) Передача неиспользуемого имуще-
ства медицинского учреждения в аренду 
для получения дополнительного источни-
ка доходов.

6) Разработка планов и проектов с ут-
верждением ответственных лиц, сроков ис-
полнения, целевых и контрольных точек, на-
правленных, в первую очередь, на снижение 
нерациональных затрат.

Рассмотренные пути решения проблем 
финансирования позволят более медицин-
скому учреждению более рационально ис-
пользовать свои ресурсы, в том числе ис-
точники финансирования. Данные меро-
приятия никак не противоречат принципам 
организации оказания медицинской помощи 
и в целом не сказываются на качестве и эф-
фективности ее оказания.
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Введение
В быстро меняющемся мире цифровые 

технологии имеют все большее стремление 
произвести революцию во многих аспектах 
жизни каждого из нас, при этом сфера на-
логообложения не является исключением 
из правил, которые диктуют современные 
реалии. В сфере налогообложения каждый 
день происходит внедрение различных циф-
ровых решений с целью выявления наибо-
лее оптимального пути для осуществления 
налоговых операций и процессов. Обще-
принятые правила налогового администри-
рования и соблюдения требований с каждым 
разом имеют все более существенное преоб-
разование после того, как вышестоящие ор-
ганы принялись активно внедрять цифровые 
технологии. Все эти процессы, безусловно, 
положили начало цифровых изменений при-
вычной сферы налогообложения.

Интеграция цифровых технологий в раз-
резе налогообложения имеет истинную мно-
гогранность всех аспектов, включающих как 
преимущества, так и будущие последствия. 
Если обратить внимание на скорость раз-
вития цифрового пространства, то можно 
заметить, как сильно поработило его вне-
дрение современных разработок общества. 
С появлением множества систем, к приме-
ру, электронной подачи документов в соот-
ветствующие органы, налоговые процессы 
стали более эффективными, рациональны-
ми и начали экономить большое количество 
временного ресурса.

Применение цифровых технологий при 
осуществлении контроля в сфере налогоо-
бложения на сегодняшний день происходит 
достаточно активно. При помощи большого 
ряда механизмов и способов, которые по-
зволяют улучшить функционирование со-
временных цифровых платформ по сбору 
и распределению налогов в бюджет страны, 
Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации использует множество цифро-
вых инструментов. В связи с этим, активное 
применение цифровых технологий в обла-
сти налогообложения имеет особое значение 
как для всей России в целом, так и отдель-
но для регионов нашей страны. Известный 
факт, что любой переход на новую систему 
осуществляется по стране неравномерно. 
В каких-то регионах цифровые инструмен-
ты начинают применять раньше, например, 
в пилотном режиме, а до каких-то регионов 
это доходит только после полной провер-
ки и тестирования механизма. Некоторые 

регионы легко интегрируют нововведения 
в привычную жизнь, а некоторые долго 
не могут привыкнуть к новому укладу, что 
влияет на скорость и уровень развития от-
дельных субъектов.

Цель исследования заключается в изуче-
нии и оценке применения современных тех-
нологий при осуществлении контроля в сфе-
ре налогообложения и их влияние на разви-
тие регионов страны, а также в определении 
потенциала и преимуществ цифровизации 
в сфере налогообложения, наряду с фак-
торами, ограничивающими ее успешную 
реализацию. 

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическая осно-

ва данного исследования – комплексный 
подход. В качестве информационной базы 
были использованы материалы Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации, Федеральной службы государ-
ственной статистики, Федеральной налого-
вой службы и другие. В ходе исследования 
применен метод экспертных оценок, прове-
ден анализ статистических данных и анализ 
нормативно-правовых документов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Еще в мае 2018 года была принята про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная Президентом 
Российской Федерации. Целью програм-
мы являлось формирование технологи-
ческой независимости нашей страны, со-
вершение прорыва в сфере цифровизации 
для улучшения качества государственного 
управления, рост благосостояния граждан, 
а также развитие конкурентоспособности 
рынка [1].

Россия на данный момент является пере-
довой страной в отношении цифровизации 
государственных услуг, поэтому история 
технологического развития ФНС начинает-
ся еще с начала 1990-х гг. [2]. Пик развития 
приходится на сегодняшний момент, ког-
да делается уклон на такие принципы, как 
экономичность, определенность, справед-
ливость и удобство налогообложения. Су-
ществующие электронные ресурсы преоб-
разуются, исходя из требований современ-
ности, неэффективные информационные 
сервисы ликвидируются, а документооборот 
полностью переносится в цифровой формат 
на всех уровнях власти [3].
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ФНС на данный момент использует 
в своей деятельности 5 основных электрон-
ных систем. Сюда относятся:

1. АСК НДС: система позволяет отсле-
живать все процедуры, связанные с уплатой 
НДС и выявляет случаи незаконного возме-
щения НДС из бюджета.

2. ИС ЗАГС: позволяет ФНС выявлять 
взаимосвязь между лицами, совершающими 
те или иные сделки, например, при операци-
ях, связанных с недвижимостью.

3. АСК ККТ: система, которая отслежи-
вает наличие контрольно-кассовой техники 
в торговой точке, благодаря ему налоговая 
служба контролирует розничную торговлю 
и частоту формирования кассовых чеков, 
что позволяет дистанционно выявлять раз-
личные нарушения.

4. ИС МПТ: обеспечивает прозрачность 
и контроль в сфере оборота товаров, пресе-
чение незаконной торговли и контроль над 
уплатой налогов.

5. АИС «НАЛОГ»: предоставляет воз-
можность взаимодействия налогоплатель-
щиков с налоговыми органами через элек-
тронные каналы связи. Он включает в себя 
различные модули, такие как электронная 
отчетность, предоставление налоговых де-
клараций, возможность получения инфор-
мации по налоговым платежам и пеням, 
автоматический расчет налоговых обяза-
тельств и другие функции, упрощающие 
процесс налогообложения [4].

Подводя итог вышесказанному, стоит 
сказать, что внедрение цифровых техноло-
гий в дальнейшей перспективе будет спо-
собствовать полному переходу на электрон-
ный документооборот ФНС, что поможет 
сократить объемы запрашиваемых бумаг 
на 15 % с 2023 г., и, в свою очередь, увели-
чить объемы электронного документооборо-
та на 25 % [5].

Повсеместная цифровизация при осу-
ществлении контроля в области налогообло-
жения имеет особое значение как для всей 
России в целом, так и отдельно для регио-
нов нашей страны. На примере конкретных 
регионов рассмотрим результаты внедрения 
цифровых технологий и то, какое влияние 
они оказали на развитие определенных сфер 
в целом.

Так, в Республике Коми можно рассмо-
треть увеличение числа предпринимателей, 
которые оформили электронную подпись 
с начала 2023 года. При помощи нее теперь 
можно в разы быстрее осуществлять раз-

личные процедуры, к примеру, отправка 
отчетности в налоговую службу. С появ-
лением электронной подписи предприни-
матели испытали большой ряд изменений 
в бизнес-среде. Данное нововведение по-
зволило проводить транзакции более эф-
фективно, оперативно и безопасно, при 
этом давая возможность расширить охват 
рынка и повысить предпринимательскую 
активность [6]. Таким образом, данная 
электронная подпись имеет такую же силу, 
как и та, которая подписывается вручную. 

В Республике Башкортостан, в 2019 г. 
имущественные налоги, уплаченные в бюд-
жет, составили около 795 млн руб., что пре-
высило показатель предыдущего года на 8%. 
Поступления увеличились в основном за счет 
транспортного и земельного налогов. Причи-
ной тому является внесение в Федеральную 
информационную адресную систему(ФИАС) 
новых адресов, увеличившие базу данных 
в 1,6 раза. Обновление данных в ФИАС по-
зволило улучшить точность и актуальность 
информации об объектах налогообложения 
и способствовало более эффективной оцен-
ке налоговой базы. В результате, увеличение 
прозрачности и надежности информации 
о налогоплательщиках повысило собирае-
мость имущественных налогов [7].

Следующим примером является резуль-
тат внедрения контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ) в Республике Татарстан. Благо-
даря ККТ сократилась бумажная волокита 
по формированию кассовых отчетов, про-
цесс передачи информации в налоговые ор-
ганы о совершенных расчетах с покупателя-
ми стал проще. Деловая активность татар-
станских предпринимателей подтверждает-
ся увеличением парка ККТ почти в 3 раза 
после проведения третьего этапа кассовой 
реформы. Также значительно упростился 
процесс контроля за исполнением обязан-
ности применять онлайн-кассы [8].

Относительно недавно, благодаря 
успешным разработкам Федеральной на-
логовой службы России, появилось прило-
жение «Мой налог», которое обеспечивает 
удаленное взаимодействие между самоза-
нятыми и налоговым органом. С его помо-
щью можно автоматически вести учет до-
ходов, а также рассчитывать размер налога, 
что облегчает ведение своей деятельности 
самозанятым. Стоит упомянуть, что налог 
на профессиональный доход(НПД) в первый 
год был введен только в четырех субъектах 
России: Республике Татарстан, Москве, Мо-
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сковской и Калужской областях. Это было 
обусловлено их значимостью в экономике 
и потенциалом для улучшения налоговой 
системы и бюджетных доходов [9]. Такой 
выбор является свидетельством неравно-
мерного развития регионов, а соответствен-
но и наличием разницы в развитости инфра-
структуры, деловой активности, экономиче-
ского потенциала и внедрении современных 
налоговых инструментов.

Применение цифровых технологий при 
осуществлении контроля процессов в сфе-
ре налогообложения, как мы видим, имеет 
множество преимуществ, которые способны 
повысить эффективность налогового адми-
нистрирования, упростить для плательщи-
ков этапы исчисления и уплаты сумм на-
логов и повысить их собираемость. Основ-
ные преимущества:

- экономия временного ресурса и сокра-
щение физических усилий, затрачиваемых 
на заполнение бумажных документов и об-
работку информации;

- повышение точности и надежности 
данных, благодаря автоматической провер-
ке цифровыми системами данных на соот-
ветствие требованиям и правилам, что со-
кращает возможность ошибок;

- автоматическое отслеживание и кон-
тролирование движения денежных средств, 
что упрощает процесс сбора налогов и сни-
жает риски неуплаты или уклонения от упла-
ты налогов; 

- все данные о доходах, расходах и нало-
говых платежах сохраняются в электронном 
виде, что повышает прозрачность деятель-
ности налогоплательщиков;

- упрощение анализа больших объ-
емов информации помогает выявить трен-
ды, проблемные области или потенциаль-
ные возможности для развития налоговых 
процессов. 

Цифровизация налоговых процессов 
несомненно имеет множество преимуществ 
и возможностей для оптимизации работы 
и улучшения эффективности системы. Од-
нако, как и любая другая технологическая 
инновация, она также имеет свои недостат-
ки и вытекающие проблемы. К главным не-
достаткам следует отнести: 

- введение новых программных продук-
тов, оборудования и обучение персонала тре-
бует значительных финансовых инвестиций 
со стороны государства или предприятий;

- отсутствие доступа к высокоскорост-
ному интернету в северных и сибирских 

регионах и отдаленных районах сель-
ской местности;

- возможность возникновения техниче-
ских сбоев может привести к потере дан-
ных, а недостаточная защита информации 
повышает риск несанкционированного до-
ступа и хакерской атаки;

- сложность адаптации бизнес-структур 
к постоянным изменениям и новым требова-
ниям в налоговом законодательстве;

- ограниченность специалистов, облада-
ющих необходимыми знаниями и навыками 
в области информационных технологий, что 
может замедлить процесс цифровизации.

Наличие вышеперечисленных недо-
статков препятствует максимизации пользы 
от использования цифровых технологий в  
сфере налогообложения. Для минимизации 
данных проблем необходимо:

1.  Создать специализированные подраз-
деления, которые будут оказывать помощь 
налогоплательщикам в адаптации и обуче-
нии новым технологиям, а также консульти-
ровать по вопросам налогообложения.

2. Внедрить надежные системы защиты 
данных, а также строгие правила и меры 
контроля доступа к этой информации.

3. Разработать специализированные 
образовательные программы, в которых 
будут не только фундаментальные знания 
в области налогообложения и финансов, 
но и глубокое понимание информацион-
ных технологий.

4. Обеспечить широкополосное подклю-
чение к интернету в дальних регионах и раз-
вить инфраструктуру, путем строительства 
новых высокоскоростных сетей и разверты-
вания спутниковых систем связи.

При правильном подходе и учете инте-
ресов как налогоплательщиков, так и нало-
говых органов, вышеперечисленные пред-
ложения помогут сократить существующие 
недостатки и решить выявленные проблемы.

Заключение
По истечении времени цифровые тех-

нологии будут полностью внедрены в нало-
говую систему. Благодаря цифровым реше-
ниям и автоматизации таких процессов, как 
подача налоговых деклараций, исчисление 
сумм налогов, их уплата в бюджет, сдача 
налоговой отчетности ускоряется. Можно 
сказать, что цифровизация налогового ад-
министрирования стала движущей силой, 
которая позволяет практически полностью 
отказаться от механических и традици-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023 101

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

онных налоговых проверок, что помогает 
создать все необходимые условия для реа-
лизации данных процессов. Однако, несмо-
тря на положительные эффекты, имеются 
и существенные недостатки, проявляющи-
еся в сложности адаптации менее развитых 
регионов к новым цифровым решениям, 
трудности их внедрения в отдаленных кра-
ях, а, следовательно, и усложнения процесса 
налогового администрирования в этих ре-
гионах, а недостаток высококвалифициро-
ванных IT-специалистов тормозят процесс 

автоматизации и совершенствования нало-
говой системы. Именно поэтому нашему 
государству следует проводить политику, 
направленную на обучение и подготовку 
соответствующего персонала, усиление ме-
ханизма защиты электронных данных, циф-
ровое развитие дальних регионов России. 
Таким образом, современные реалии дают 
возможность цифровой трансформации 
сферы налогообложения стать системой, 
активно и эффективно сокращающей нало-
говые риски. 
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Вопросы бережливой экономики, экологизации природопользования и охраны окружающей 
среды приобретают всё большую актуальность. Изменения климата, природные катаклизмы наносят 
всё больший ущерб экономической и социальной жизни человечества. На фоне кризисных явлений 
в мировой политике, экономике и финансах проблемы по охране и защите окружающей среды как 
будто отходят на второй план. Однако, это весьма опасное заблуждение, которое может стать причи-
ной еще более негативных явлений и процессов в мировом сообществе. В статье указаны основные 
проблемы природопользования, рассмотрены угрозы и риски современного отношения к природным 
ресурсам. Авторы акцентируют внимание на возможных вариантах преодоления негативных явлений 
и анализируют исторический опыт природопользования. Рассматривается также взаимосвязь между 
уровнем жизни населения и состоянием среды.
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The issues of lean economy, environmental management and environmental protection are becoming 
increasingly relevant. Climate change and natural disasters are causing increasing damage to the economic 
and social life of mankind. Against the background of crisis phenomena in world politics, economics and 
finance, the problems of environmental protection and protection seem to fade into the background. How-
ever, this is a very dangerous misconception that can cause even more negative phenomena and processes in 
the world community. The article identifies the main problems of nature management, considers the threats 
and risks of the modern attitude to natural resources. The authors focus on possible ways to overcome nega-
tive phenomena and analyze the historical experience of nature management. The relationship between the 
standard of living of the population and the state of the environment is also considered.

Введение
В настоящее время важное место отво-

дится проблеме повышения эффективности 
использования природных ресурсов. Еще 
Карл Маркс отмечал, что человек своей 

собственной деятельностью опосредует, 
регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой [7].

Современное производство рассматри-
вается как функционирование сложной эко-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

лого-экономической системы [2]. Большой 
вклад в разработку методологии исследо-
вания проблем природопользования внесли 
академики Т.С. Хачатуров, С.Г. Струмилин, 
А.Л. Ямпольский и другие [8]. Не ослабева-
ет внимание по сегодняшний день к пробле-
ме эффективности использования ресурсов, 
что нашло отражение в уточнении нормати-
вов загрязнения окружающей среды, появ-
лении новых методов и показателей изме-
рения ущерба окружающей среде, осущест-
вляется дальнейшее изучение соизмерения 
затрат и эффекта. 

Для повышения качества жизни насе-
ления, преодоления негативных тенденций 
в экономической и социальной сфере, од-
ной из основных задач является улучшение 
жизненной среды и общих условий жизни. 
В связи с этим, целью исследования явля-
ется актуализация теоретических и мето-
дологических вопросов в соответствии 
с современной ситуацией в отечественной 
экономике. Дальнейшее развитие методоло-
гических эколого-экономических подходов 
к оценке природных ресурсов и их эффек-
тивное использование предполагает преоб-
ладание исследований на основе единства 
экономических, экологических и социаль-
ных направлений [3]. 

Материалы и методы исследования
На современном этапе развития новей-

ших технологий происходит значительное 
обострение давней проблемы взаимодей-
ствия человека и природы. Необходимость 
решения проблем защиты окружающей 
среды вытекает из того, что развитие науки, 
техники, появление новейших производств 
влечет за собой постоянное усиление ан-
тропогенной нагрузки на природную среду. 
Безусловно, сотрудничество многих стран 
в сфере создания новых технологических 
процессов будет иметь существенное зна-
чение для решения экологической про-
блемы в целом. Сложность экологических 
проблем состоит в многофакторном подхо-
де, который не сводится лишь к чисто тех-
ническим задачам в устройстве фильтров, 
очистительных сооружение и т.п. Также 
мы имеем опыт социалистического при-
родопользования, который был основан 
на рассмотрении природных ресурсов (зем-
ли, воздуха, воды) как «даровых», не имею-
щих стоимости. Сейчас мы понимаем, что 
это не отражает реальной сути явлений, 

поскольку данные природные богатства яв-
ляются исчерпаемыми, а их утрата может 
быть невосполнимой. 

В условиях рыночной экономики поме-
нялся подход к оценке стоимости природ-
ных ресурсов, однако, практика показала, 
что частный собственник не склонен ставить 
на первый план вопросы, связанные с эко-
логизаций производства. Лишь при участии 
государственного сектора экономики воз-
можно решение таких задач. Когда, с одной 
стороны, бизнесу становится «не выгодно» 
осуществлять своё развитие, не соблюдая 
условий экологизации производства (за счет 
осуществления контрольных мер, введения 
штрафов, дополнительных налогов и иных 
мер воздействия). С другой стороны, госу-
дарство направляет существенные средства 
из федерального бюджета на охрану окру-
жающей среды. 

Элементами благосостояния людей яв-
ляются следующие критерии:

- уровень жизни;
- условия жизни;
- жизненная среда. 
Схематически можно представить дан-

ные элементы в виде рисунка (рисунок).
В связи с этим, прогресс или регресс 

благосостояния будет зависеть от суммы ва-
риаций всех этих составляющих. Так, дегра-
дация жизненной среды может свести на нет 
повышение уровня жизни, если последствия 
этой деградации будут выше результатов по-
вышения жизненного уровня. В отношениях 
между человеком и окружающей средой до-
минируют такие мотивы, как забота о здо-
ровье, безопасности, повышение жизнен-
ного, культурного уровня. Рассмотрим бо-
лее подробно проблему безопасности и ее 
составляющие. 

Потребность в безопасности находит 
свое выражение в борьбе с преступностью, 
в стабильной занятости, в государственной 
поддержке. Однако, цифровая экономика, 
с одной стороны, обеспечивает предприятия 
современными информационными техноло-
гиями, позволяющими повышать экономи-
ческую эффективность. С другой стороны, 
цифровизация экономической жизни приво-
дит к образованию вредоносных электрон-
ных отходов (свинца, ртути и др.). В этой свя-
зи возникает вопрос: «на сколько эффективно 
и достоверно новые цифровые платформы 
позволят осуществить ресурсосбережение 
в условиях экологизации производства?» 
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Элементы благосостояния людей и их взаимосвязь

Современное развитие происходит в ус-
ловиях повышения значимости нематери-
альных активов. При постоянно растущей 
антропогенной нагрузке на окружающую 
среду большую роль играет подготовка 
нормативной стратегической базы, которая 
должна в будущем обеспечить решение важ-
нейших эколого-экономических и социаль-
ных проблем.

Так, в Стратегии научно-технического 
развития РФ, утвержденной Указом пре-
зидента российской Федерации от 1 дека-
бря 2016 года № 642 [1] отмечается, что 
поддержание в России сбалансированного 
состояния возможно благодаря научно-тех-
нологическим инновациям, которые обе-
спечат «независимость и конкурентоспособ-
ность страны за счет создания эффективной 
системы наращивания и наиболее полного 
использования интеллектуального потенци-
ала нации» [6].

В рамках реализации указов президента 
России от 7 мая 2018 года №204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и № 474 от 21 июня 2020 года 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» разрабо-
тана стратегия повышения конкурентоспо-
собности страны на основе развития цифро-
визации экономики, включающая разработку 
цифрового законодательства, внедрение в го-
суправление, информационную структуру, 
безопасность, подготовку кадров. 

Особую актуальность приобретает раз-
витие методических подходов к определе-
нию понятия «природный объект». Появ-
ление новейших технологий изменяют ка-
чества природного объекта с точки зрения 
усиления антропогенной деятельности че-
ловека. В результате появляется природный 
объект, который подвергался изменениям 
в хозяйственной деятельности человека. 

Также объект может изменить искус-
ственное происхождение. Природоохранная 
деятельность осуществляется по следую-
щим направлениям:

− сохранение и восстановление природ-
ной среды;

− рациональное использование и вос-
производство природных ресурсов;

− предотвращение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

− ликвидация последствий такого воз-
действия. 

В современном мире существенно из-
менилась роль нематериальных факторов. 
Движущей силой производства нематери-
альных благ в отличие от материальных, яв-
ляется не личная выгода, а общественная за-
интересованность и социальная значимость. 

Финансовая рентабельность производ-
ства материальных благ давно изучена, а  
рентабельность нематериальных благ – здо-
ровья, безопасности, культуры, природы – 
требует дальнейшего углубления в изучении 
и в адаптации к новым условиям. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В силу ограниченности финансовых 
ресурсов для производства всех благ суще-
ствует постоянная «борьба» между благами 
материальными и нематериальными. Ушли 
в историю времена, когда научно-техниче-
ский прогресс обеспечивался случайными 
гениальными открытиями. Сегодня – это 
результат экономической политики. Нема-
териальные блага создают качество жизни. 
Развивается экономика, растет население, 
а общество при этом испытывает острую 
необходимость в природных ресурсах. Если 
сейчас нас беспокоит экономическая и по-
литическая миграция населения, то не за го-
рами времена, когда миграция будет носить 
климатический характер, и люди будут вы-
нужденно переселяться в связи с глобаль-
ными климатическим изменениями. Чтобы 
предотвратить или уменьшить данное явле-
ние необходимо уже сейчас внедрять прин-
ципы «зеленой экономики» и, так называ-
емой, бережливой экономики, основанной 
на мировых стандартах. Количественная не-
хватка ресурсов усугубляется ее качествен-
ным оскудением.

Промышленные и органические отходы, 
сбрасываемые в воду, выброс пыли и газов 
в атмосферу, твердые отбросы, шумы, чрез-
мерное повышение температуры воды и воз-
духа в результате сжигания топлива – это 
далеко не весь перечень видов загрязнения, 
которые постоянно снижают качество окру-
жающей среды, а, как следствие, и условия 
жизни, и качество жизни населения. 

В этой связи определенную целесоо-
бразность могут иметь перспективные при-
родные балансы, которые позволят сопоста-
вить «капитал – воду», «капитал – землю», 
«капитал – кислород». Темпы развития вре-
доносных явлений в ряде случаев опережа-
ют темпы экономической отдачи. На совре-
менном этапе развития новых технологий 
возрастает значение так называемого «ко-
эффициента вредности», который отражает 
отношение между каждым объектом и сум-
мой вредных явлений, которые он вызыва-
ет. В экономике он показывает отношение 
между дополнительными капиталовложени-
ями и совокупностью полученных дополни-
тельных доходов. 

Такие виды деятельности, как транспорт, 
а также оказывает зачастую негативное, 
а порой разрушающее воздействие на при-

родную среду. По этой причине нарастает 
необходимость развития деятельности, ко-
торая связана с восстановлением окружаю-
щей природной среды. 

Заключение
Реальная совокупная стоимость приро-

ды для общества представляет собой сум-
му ее коммерческой стоимости и ценности 
для человека. Коммерческая (рыночная) 
стоимость природы для человека основы-
вается на критерии затрат, «человеческая» 
ценность – на критерии потребностей. При 
коммерческом (рыночном) подходе изме-
ряются прямые и косвенные денежные за-
траты, которые влечет за собой разрушение 
природы, ее восстановление или охрана; 
это – экономическое сопоставление с точки 
зрения рентабельности. Но кроме финан-
совых последствий охраны окружающей 
среды, она должна рассматриваться с точки 
зрения сохранения и развития человека». 
В связи с этим особую значимость приобре-
тает проблема стоимости разрушения при-
роды. «Разрушение природы влечет за собой 
четыре вида издержек: издержки «человече-
ские», издержки материальные, издержки, 
связанные с освоением среды и экологиче-
ские издержки». 

К человеческим издержкам относятся: 
ухудшение состояние здоровья (что, в свою 
очередь, оборачивается колоссальными за-
тратами для экономики и здравоохранения), 
снижение производительности труда, и, как 
следствие, замедление экономического раз-
вития. В борьбе против вредных явлений объ-
единенные усилия, направленные на дости-
жение высокой степени очистки во всех обла-
стях загрязнения обходятся гораздо дешевле, 
чем отдельные усилия в одной области.

«Стоимость охраны природной среды 
намного ниже стоимости ее восстановле-
ния. Защита природы более «рентабельна». 
Необходимо, чтобы оценка природных фак-
торов получила дальнейшее развитие в эко-
номике страны, как для государства в целом, 
так и для отдельных граждан, путем ограни-
чения соответствующих затрат в госбюдже-
те, совершенствовании методики по оценке 
их ущерба и продолжения работы в области 
установления предельно допустимых нор-
мативов загрязнения окружающей среды. 
Таким образом, охрана окружающей среды 
должна приобрести реальную экономиче-
скую ценность. 
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В настоящей статье рассматриваются перспективы легализации практики параллельного 
импорта в качестве инструмента противодействия последствиям торговых и экономических 
санкций, введенных в отношении Российской Федерации (далее – РФ). На текущий момент 
российская экономика испытывает трудности в зарубежных поставках иностранной продукции 
в связи с введенными торговыми ограничениями со стороны западных стран. Легализация парал-
лельного импорта, в свою очередь, стала ответной мерой, которая призвана решить трудности, 
возникшие в результате прекращения экспортных поставок из-за рубежа и приостановке деятель-
ности нескольких сотен иностранных компаний, покинувших РФ, создавших при этом риски воз-
никновения острого дефицита отдельных групп товаров внутри страны. В статье проанализиро-
ваны теоретико-методологические аспекты применения параллельного импорта в нашей стране 
с точки зрения принципа «исчерпания права» и правовых норм, закрепленных на уровне Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Систематизированы ключевые положения правового 
регулирования параллельного импорта, а также выявлены преимущества и недостатки данной 
практики внешней торговли. В рамках нашего исследования доказана высокая эффективность 
параллельного импорта в системе инструментов обхода антироссийских экономических санкций, 
оказывающих всеобъемлющее, беспрецедентное и многоаспектное воздействие на внешнеэко-
номические связи России.
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This article examines the prospects for legalizing the practice of parallel imports as a tool to coun-
ter the consequences of trade and economic sanctions imposed on the Russian Federation (hereinafter 
referred to as the RF). Currently, the Russian economy is experiencing difficulties in foreign supplies 
of foreign products due to trade restrictions imposed by Western countries. The legalization of paral-
lel imports, in turn, became a response measure that is designed to solve the difficulties that arose as 
a result of the cessation of export supplies from abroad and the suspension of the activities of several 
hundred foreign companies that left the Russian Federation, thereby creating the risk of acute finan-
cial crisis. deficit of certain groups of goods within the country. The article analyzes the theoretical 
and methodological aspects of the use of parallel imports in our country from the point of view of the 
principle of “exhaustion of rights” and legal norms enshrined at the level of the Eurasian Economic 
Union (EAEU). The key provisions of the legal regulation of parallel imports are systematized, and 
the advantages and disadvantages of this foreign trade practice are identified. Our research has proven 
the high efficiency of parallel imports in the system of tools for circumventing anti-Russian economic 
sanctions, which have a comprehensive, unprecedented and multidimensional impact on Russia’s for-
eign economic relations.
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Введение
В современном мире экономические 

санкции стали распространенным средством 
воздействия на геополитическую ситуацию, 
оказывая влияние на международные тор-
говые потоки и общую экономику санкцио-
нированных стран. Несмотря на это, новые 
методы и инструменты обхода данных огра-
ничений начинают использоваться государ-
ствами, попавшими под ограничения [3]. 
Одним из таких инструментов является па-
раллельный импорт, который предоставляет 
возможность уменьшить негативные эффек-
ты от введенных санкций. В РФ использо-
вание параллельного импорта было связано 
с рядом предпосылок: в связи с началом спе-
циальной военной операции (СВО) в адрес 
большей части крупных компаний из России 
были введены блокирующие экономические 
санкции, ограничившие их возможность ве-
сти деятельность в нормальных условиях, 
создавая условия нехватки производствен-
ного сырья, оборудования и технологий, не-
обходимых для производства товаров и ока-
зания услуг [1].

Также, с февраля 2022 года более тыся-
чи международных брендов прекратят свою 
деятельность на территории РФ [16], создав 
условия дефицита товаров, аналоги кото-
рых не производятся в стране. Отсутствие 
этих брендов серьезно ограничивает разви-
тие страны и ставит под угрозу ее экономи-
ческую безопасность.

Для того, чтобы справиться с этими 
вызовами, Правительство Российской Фе-
дерации приняло решение легализовать 
«параллельный импорт». Это означает, что 
было разрешено ввозить товары без согла-
сия правообладателей, чтобы компенсиро-
вать сопутствующие издержки и негатив-
ные последствия, вызванные введением 
санкций. Это был необычный шаг, но не-
обходимый для обеспечения продолжения 
развития страны в условиях ограничений. 
Цель исследования – определить перспек-
тивы применения практики параллельного 
импорта в РФ для преодоления негативных 
последствий санкционных ограничений.

Материалы и методы исследования
При подготовке статьи авторами ши-

роко использовались известные методы 
исследования, такие как: анализ данных 
и обобщение информации. Информацион-
но-эмпирической базой исследования явля-

ются труды исследователей Смирнова Е.Н.,  
Сивинцева О.В., Полякова В.В. и др., а так-
же зарубежные исследования и интернет-
источники. Достижение обозначенной цели 
осуществлялось с применением общена-
учных методов исследования, в процессе 
сравнительного, статистического анализа 
параметров показателей, методов аналогии, 
сравнительного анализа, инструментов ото-
бражения, позволившим получить следую-
щие результаты.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Практика параллельного импорта, кото-
рая позволяет ввозить оригинальные товары 
в страну без разрешения правообладателя, 
является актуальной темой в современных 
научных исследованиях [8, 11]. Эта прак-
тика регулируется принципом «исчерпания 
права» на товарный знак, который опреде-
ляет, как правообладатель контролирует 
продукцию с его товарным знаком и в какой 
момент он теряет это право.

Существуют три уровня «исчерпа-
ния права»:

- международный (если товар был вве-
зен правообладателем на территорию од-
ной страны, он может свободно распро-
страняться в любой другой стране мира 
без ограничений);

- региональный (если товар ввозится 
в одну страну-участницу региональных ин-
теграционных объединений, он может сво-
бодно распространяться и в остальных стра-
нах-участниках без ограничений);

- национальный (товар может распро-
страняться без ограничений только в стране, 
в которую он был ввезен правообладателем).

Указанные уровни определяются за-
конодательством страны или интеграци-
онного объединения. Некоторые страны, 
такие как США, Индия, Китай, Южная Ко-
рея, Япония, Канада, Австралия, Мексика 
[10], применяют принцип международного 
уровня. Таможенные службы этих стран 
могут пропускать все товары, выпущенные 
производителем на рынок в любой стране 
мира, независимо от того, является ли им-
портер официальным дистрибьютором или 
нет. В России с 2002 года действует регио-
нальный принцип, закрепленный в нормах 
ЕАЭС. Товары, приобретенные в Армении, 
Беларуси или Казахстане, могут свободно 
ввозиться и распространяться на террито-
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рии России. Несанкционированный ввоз 
и продажа товаров из других стран могут 
повлечь уголовную ответственность за на-
рушение интеллектуальных прав.

Однако после начала СВО многие миро-
вые бренды прекратили свою деятельность 
в России. Некоторые компании перестали 
производить товары в стране, а другие от-
казались предоставлять свою продукцию 
и услуги российским компаниям. Эту си-
туацию усложнили экономические санкции 
западных стран, которые ограничили воз-
можность поставки определенных типов 
продукции, особенно высокотехнологичной, 
в Россию.

В Правительстве РФ была предпринята 
попытка частичной легализации практи-
ки параллельного импорта без разрешения 
правообладателей в качестве защитного 
контрсанкционного ответа. Однако рос-
сийское правительство, напротив, решило 
изменить ситуацию и создать условия для 
продолжения деятельности мировых брен-
дов в России. Таким образом, была принята 
инициатива о частичной легализации парал-
лельного импорта без разрешения правооб-
ладателей в качестве защитного контрсанк-
ционного инструмента.

В марте 2022 года Министерство про-
мышленности и торговли (далее – Мин-
промторг) опубликовало первый список то-
варов, которые стали доступны для импорта 
«серым» путем – это означает, что их можно 
закупать в третьих странах и ввозить в Рос-

сию без согласия правообладателя. Россия 
решила сделать шаг в сторону упрощения 
процедуры ввоза товаров, чтобы поддержать 
рынок и облегчить доступ потребителей 
к желаемым товарам. Этот шаг открывает 
новые возможности для параллельных им-
портеров и может способствовать расшире-
нию разнообразия товаров на российском 
рынке [2].

С 28 июня 2022 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 213-ФЗ, который пре-
кращает преследование параллельных им-
портеров за нарушение интеллектуальных 
прав. Этот закон создает законодательные 
основы для осуществления параллельного 
импорта и устанавливает рамки и прави-
ла, которым должны следовать импортеры. 
Он обеспечивает свободный ввоз товаров, 
даже если они не были закуплены у офици-
альных дистрибьюторов [1].

Таким образом, российское правитель-
ство стремится создать более благоприят-
ные условия для параллельных импорте-
ров и развития рынка. Это позволяет по-
требителям иметь больший выбор товаров 
и стимулирует конкуренцию, что в конечном 
итоге может привести к повышению каче-
ства товаров и более доступным ценам для 
потребителей. На текущий момент норма-
тивно-правовую базу функционирования 
параллельного импорта, помимо ранее обо-
значенных, обеспечивают ряд нормативно-
правовых актов, которые были сгруппирова-
ны и систематизированы в таблице 1.

Таблица 1
Правовое регулирование параллельного импорта

Нормативно-правовые акты Основные положения
1. Федеральный закон от 28.06.2022 № 213-ФЗ Прекращение преследования параллельных импор-

теров за нарушение интеллектуальных прав
Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2022 № 506

Легализация параллельного импорта товаров в РФ

Приказ Минпромторга РФ от 25.03.2022 № 1003 Создание перечня товаров, параллельный импорт 
которых разрешен

Приказы Минпромторга РФ (от 19.04.2022 № 1532; 
от 03.06.2022 № 2299; от 21.07.2022 № 3042; 
от 21.10.2022 № 4456; от 02.03.2023 № 684)

Внесение изменений в перечень товаров, разрешен-
ных к ввозу по параллельному импорту

Письмо ФТС России от 31.03.2022 №01-11/17479 Для выпуска оригинальных товаров, включенных 
в Перечень, не требуется согласие правообладателя

Письмо ФТС России от 21.06.2022 №14-35/K-6207 Таможенные органы осуществляют защиту прав на 
объекты интеллектуальной собственности с учетом 
кодов товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности и товарных знаков, указанных в 
перечне Минпромторга

Источник: составлено авторами.
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Минпромторг регулярно обновляет спи-
сок, содержащий более ста категорий и не-
сколько сотен брендов. Некоторые товары, 
такие как ткани, одежда, кожа, клей и бумаж-
ные изделия, могут быть ввезены независи-
мо от того, ушла ли компания с рынка или 
продолжает свою деятельность в России. 
Однако поставки других товаров, включая 
автомобили и запчасти для них, телевизоры, 
звукозаписывающую аппаратуру и фототех-
нику, возможны только в случае, если произ-
водители данных товаров официально пре-
кратили свою деятельность в России.

Товары, перечисленные в списке Мин-
промторга, составляют примерно 36% объ-
ема российского импорта в стоимостном вы-
ражении [7]. Большая часть из них – около 
60% – относится к технике, такой как обору-
дование, механические устройства и электри-
ческие машины, включая телефоны, краны, 
насосы, двигатели и мониторы. Общая стои-
мость товаров, ввезенных в Россию по парал-
лельному импорту к июлю 2022 года превы-
сила 4 млрд долл. США, а их вес составляет 
более трехсот тысяч тонн [14].

Следует оговориться, что параллельный 
импорт является распространенной практи-
кой во многих странах. Например, в Европей-
ском союзе (ЕС) «серый» импорт легализо-
ван, но ввоз товаров из других стран в обход 
официального дистрибьютора запрещен. 
В России ситуация намного сложнее, так как 
легализация параллельного импорта может 
нарушать правовые нормы ЕАЭС [6]. Одна-
ко необходимо принимать во внимание, что 
каждое государство ЕАЭС может устанавли-
вать собственное регулирование в области 
защиты интеллектуальной собственности 
без значительной угрозы интересам других 
членов союза.

Кроме того, некоторые страны, такие как 
Турция, Казахстан, Китай и Армения, могут 
выиграть от режима параллельного импорта 
в России. Компании из этих стран получат 
возможность импортировать товары и упла-
чивать налоги в своих государствах. Некото-
рые международные компании уже разраба-
тывают собственные схемы параллельного 
импорта, чтобы продолжить контролировать 
поставки в Россию после официального ухо-
да с российского рынка [5].

Отметим, что параллельный импорт яв-
ляется важным аспектом торговли и импорта 
в России. Несмотря на сложности и противо-
речия в правовом поле, это практика, которая 
может иметь как положительные, так и от-

рицательные последствия, а главная задача, 
стоящая перед правительством – обеспечение 
баланса между защитой правообладателей 
и обеспечением доступности необходимых 
товаров для потребителей. В условиях высо-
кого уровня достигнутой открытости миро-
вых рынков и быстро меняющейся экономи-
ческой ситуации важно найти оптимальное 
решение, которое будет способствовать раз-
витию торговли и обеспечивать справедли-
вую конкуренцию на рынке.

В условиях экономических санкций па-
раллельный импорт может стать ключевым 
инструментом поддержания экономической 
активности и удовлетворения спроса на то-
вары и услуги. Страна, подвергшаяся санк-
циям, может использовать параллельный 
импорт для обхода официальных каналов 
и получения необходимых товаров.

Стоит отметить, что практика параллель-
ного импорта не является нарушением пра-
вил Всемирной торговой организации (ВТО), 
что делает его еще более привлекательным 
вариантом. Параллельный импорт также 
способствует увеличению конкуренции, что 
может в свою очередь привести к снижению 
цен и улучшению качества услуг.

Несмотря на то, что параллельный им-
порт предоставляет множество возможно-
стей для стран, подверженных санкциям, 
не стоит забывать и о возможных рисках 
и сложностях. Преимущества и недостатки 
практики параллельного импорта были объ-
единены нами в табл. 2.

В августе 2022 г. глава Минпромторга 
Денис Мантуров ожидал, что объем парал-
лельного импорта будет расти на уровне 
2–2,5 млрд долл. в месяц и до конца года со-
ставит порядка 16 млрд долл. [13], что, по  
оценке Bloomberg, составляет всего лишь 4 % 
от суммарной стоимости товаров, которые 
были ввезены в Россию в 2021 г. [15]. Уже 
в сентябре прогноз был пересмотрен и назва-
на цифра в 20 млрд долл. [9].

Рассмотрим долю товаров, ввозимых 
в Россию по каналам параллельного им-
порта, в совокупном объема отечественного 
импорта в 2022 году. По состоянию на де-
кабрь 2022 года объём продукции, ввезён-
ный с помощью параллельного импорта, 
превысил отметку в 20 млрд долл. США, 
а общий вес ввезенных товаров составил 
2,4 млн. т. Больше всего было ввезено това-
ров из категорий «автомобили», «оборудо-
вание», «промышленные станки» и «товары 
лёгкой промышленности».
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Таблица 2
Преимущества и недостатки практики параллельного импорта

Преимущества Недостатки
1. Расширение доступа к товарам и услугам, ко-
торые стали недоступны из-за санкций.

1. Риск получения товаров более низкого качества, так 
как они могут быть изначально предназначены для 
рынков с более низкими стандартами.

2. Снижение цен на ряд товаров и услуг за счет 
увеличения конкуренции.

2. Потенциальный ущерб для официальных дистри-
бьюторов и правообладателей.

3. Сохранение и стимулирование экономической 
активности, смягчение удара по экономике от 
санкций.

3. Возможное использование параллельного импорта 
для контрабанды или продажи поддельных товаров.

Источник: составлено авторами.

Совокупный внешнеторговый оборот 
России в 2022 году составил 850,5 млрд долл. 
США, увеличившись по сравнению с 2021 го-
дом на 8,1 %. При этом российский экспорт 
составил 591,5 млрд долл., показав при-
рост на 19,9 %. Импорт России составил 
259 млрд долл., снизившись на 11,7 % [4]. 
Объем параллельного импорта в 2022 году 
составил 21 млрд долл.

Доля замещенного дефицита импорта 
 в 2022 году

Для того чтобы оценить эффективность 
параллельного импорта, на наш взгляд, 
будет уместно оценить степень замеще-
ния им упавшего объема общего импорта. 
Так, в 2021 году объем импорта составил 
293 млрд долл. [4], величина реального па-
дения объема импорта в связи с веденными 
санкциями составила 55 млрд долл. (за вы-
четом объема параллельного импорта), из ко-
торых 21 млрд долл. смогла компенсировать 
практика параллельного импорта. На состав-
ленном рисунке была рассчитана и отображе-
на доля замещенного снижения импорта с по-
мощью практики параллельного импорта.

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о важной роли параллельного 
импорта в процессе нормализации и поддер-
жания стабильного импорта в страну, осо-
бенно в условиях введения новых санкций. 
Это может сделать параллельный импорт 
ключевым инструментом в борьбе с санкци-
онными ограничениями и обеспечивать ста-
бильный уровень ввоза зарубежных товаров.

Заключение
Исследование показывает, что процеду-

ра параллельного импорта широко распро-
странена во всем мире, включая страны ЕС, 
и внутри других интеграционных объедине-
ний. Эта практика упрощает ввоз отдельных 
групп товаров на территорию государств. 
В РФ легализация параллельного импорта 
была обусловлена экономическими и тор-
говыми санкциями различного характера 
и уходом зарубежных компаний с россий-
ского рынка. Без легализации параллельного 
импорта было бы невозможно избежать де-
фицита товаров первой необходимости, ав-
томобилей, медикаментов, промышленного 
оборудования и высокотехнологичной тех-
ники. Однако параллельный импорт может 
иметь и негативные последствия, такие как: 
возникновение недобросовестной конкурен-
ции, увеличение контрафактной продукции 
и замедление процессов импортозамещения.

Проведенный анализ показал постоян-
ный рост объема параллельного импорта. 
В 2022 г. доля параллельного импорта со-
ставила около 8% от общего объема им-
порта в РФ и позволила заместить 38% 
от возникшего снижения объема импорта, 
соответствующая сумма составила около 
21 млрд долл. США. Аналитики прогнози-
руют дальнейшее увеличение объемов па-
раллельного импорта в условиях ужесточе-
ния санкционного давления на Россию.
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Кроме того, параллельный импорт имеет 
потенциал для создания новых возможно-
стей и развития внутреннего рынка. Он по-
зволяет российским компаниям расширять 
свою деятельность и сотрудничать с ино-
странными контрагентами и поставщиками. 
Это способствует совершенствованию каче-
ства продукции и удовлетворению потреб-
ностей российских потребителей.

В целом, параллельный импорт является 
ключевым инструментом для поддержания 

стабильного объема импорта в условиях 
санкционных ограничений и обеспечения 
доступности продукции на российском рын-
ке. Проведенное исследование подтвердило 
эффективность параллельного импорта в со-
временных экономических и политических 
условиях, как инструмента противодействия 
санкциям. Данная практика позволяет рос-
сийским компаниям продолжать вести свою 
деятельность и удовлетворять потребности 
внутреннего рынка.

Работа выполнена в рамках гранта ГУУ (НИР № 1009-23).
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Основа экономики совместного потребления – это следование принципу «не владеем единолич-
но, а пользуемся совместно», что позволяет создавать новые бизнес-модели на основе цифровых 
платформ. Помимо прямых эффектов, таких как снижение выбросов углекислого газа от автомобилей 
и повышение эффективности использования недвижимости, возможны и отрицательные последствия, 
например, снижение социальной защищенности людей или диктат владельцев цифровых платформ. 
Будущее новой экономики как одной из ветвей платформенной экономики в третьем десятилетии 
21 века – это всегда оптимистичные экологические и социальные ожидания. Потребительские выго-
ды, связанные с экономикой совместного потребления, изначально относительно очевидны. Однако 
возросшее совместное использование ресурсов также порождает целый ряд социально значимых 
вопросов, которые необходимо сопоставить с потенциальными выгодами. Риски для потребителей 
возникают, в частности, в том случае, если новые поставщики услуг обходят правовые нормы или 
социальные стандарты, в результате чего потребители оказываются в невыгодном положении. В ста-
тье описаны существующие модели экономики совместного использования в зависимости от групп 
участников, подчеркнута важность доверия между участниками и спрогнозированы тренды развития.
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF THE SHARING ECONOMY
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The basis of the sharing economy is following the principle of “not owning alone, but using together,” 
which allows for the creation of new business models based on digital platforms. In addition to direct effects, 
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such as reducing carbon dioxide emissions from cars and increasing the efficiency of real estate use, nega-
tive consequences are also possible, for example, a decrease in the social security of people or the dictates 
of the owners of digital platforms. The future of the new economy as one of the branches of the platform 
economy in the third decade of the 21st century is always optimistic environmental and social expectations. 
The consumer benefits associated with the sharing economy are initially relatively clear. However, increased 
resource sharing also raises a number of social issues that need to be weighed against potential benefits. 
Risks for consumers arise, in particular, if new service providers circumvent legal regulations or social 
standards, resulting in consumers being disadvantaged. The article describes existing models of the sharing 
economy depending on groups of participants, emphasizes the importance of trust between participants and 
predicts development trends.

Введение
Экономика совместного потребления ха-

рактеризуется разделением ресурсов и вме-
сто того, чтобы вкладывать огромные день-
ги в недвижимость, личные автомобили или 
вещи, которыми будет пользоваться ограни-
ченное время, современный человек делит-
ся с другими объектами, пространствами 
и идеями [2]. Примеры экономики совмест-
ного использования можно найти практи-
чески во всех сферах жизни: дети играют 
с взятыми напрокат игрушками из Toy Box, 
мастер по ремонту приглашается через 
Profi, попутчика для поездки находят с Uber, 
а отдых в частном секторе бронируют через 
AirBnB или Booking [14]. Культура обмена – 
это не совершенно новое явление. Соседи 
посредством неформального общения, на-
пример, помогают при строительстве дома, 
а библиотеки и музеи существуют на про-
тяжении веков. В коммерческом секторе до-
рогое оборудование или машины приобрета-
ются и используются совместно, например, 
уборочные комбайны в сельскохозяйствен-
ных кооперативах всегда покупают всклад-
чину и эксплуатируют поочередно. Однако 
новым сейчас является скорость и диапазон 
транзакций. Два десятилетия назад попут-
чика для поездки в другой город искали че-
рез знакомых или на доске объявлений, а се-
годня ее можно организовать за считанные 
минуты с помощью приложения. 

Цель статьи – определить положитель-
ные и отрицательные стороны одноранго-
вого обмена, а также указать на тенденции 
развития экономики сотрудничества.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели был 

проведен анализ российских периодических 
публикаций. Были определены основные 
основных типы экономики совместного ис-
пользования, бизнес-модели в зависимости 
от групп участников и перспективы разви-
тия. В работы были использованы методы 

сопоставления, анализа, сравнения и моно-
графический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономика совместного использования 
очень быстро развивалась в последние годы 
и в ходе этого развития стал очевиден ряд 
амбивалентных макро- и микроэкономиче-
ских последствий, например, отели не вы-
ходят на планируемые экономические по-
казатели из-за роста посуточных квартир 
на Airbnb, Booking и Avito, а совместное 
использование личных автомобилей не при-
водит к снижению пассажирского трафика, 
поскольку лишь происходит замена поезд-
ки, которая в противном случае совершалась 
бы на общественном транспорте. Кроме 
того, владельцам платформ обмена прису-
ща склонность к образованию монополий, 
и благодаря своей рыночной власти они мо-
гут получать значительную долю прибыли 
от операций обмена. Платформам свойстве-
нен сетевой эффект, когда выгода от плат-
формы как для поставщиков услуг, так и для 
пользователей возрастает с увеличением 
охвата обеих сторон. Поэтому быстрора-
стущие платформы становятся все более 
привлекательными и власть операторов 
платформ над поставщиками услуг увели-
чивается. Данные, полученные в результате 
обмена между поставщиками услуг и поль-
зователями, принадлежат платформам и ис-
пользуются ими для разработки новых или 
улучшения существующих бизнес-моделей, 
что также поднимает вопрос о защите пер-
сональных данных.

Суть экономики совместного использо-
вания – это следование принципу, согласно 
которому люди с помощью цифровых плат-
форм предоставляют за деньги друг другу 
ограниченную по времени возможность 
пользоваться мало эксплуатируемыми физи-
ческими активами. Выделяют три основных 
типа экономики совместного использования:
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1. «Подержанная» экономика, т.е. покуп-
ка и продажа бывших в употреблении това-
ров благодаря таким платформам, как Avito, 
eBay, Юла и т.д.

2. «Прокатная» экономика, ориентиро-
ванная на временное использование продук-
тов, остающихся во владении профессио-
нальных поставщиков, например, прокат ве-
лосипедов, автомобилей, инструмента и т.д. 

3. «Гиг-экономика», которая предпола-
гает предоставление по краткосрочному до-
говору услуг, а не товаров, при этом оплата 
идет исполнителю не за количество отрабо-
танных часов, а за результат [7, 9].

Хоть и совместное использование су-
ществует уже давно, но только цифровые 
платформы сделали услуги совместного 
использования доступными для широкого 
круга людей [16].

Основная проблема экономики совмест-
ного использования – это необходимость 
доверять незнакомцам в онлайн-контексте, 
например, в сфере совместного проживания 
существует, с одной стороны, зависимость 
от незнакомого человека и с другой сторо-
ны, необходимость верить в то, что брониру-
емое жилье, соответствует фотографиям [1]. 
Факторы доверия могут вызывать неопреде-
ленность, если они не воспринимаются как 
заслуживающие доверия или если их досто-
верность подвергается сомнению [10].

Модели совместного использования сей-
час существуют во всех сферах экономики. 
Что касается автомобилей и ночлега, пред-
ложения особенно популярны в сфере P2P, 
поскольку автомобили и недвижимость яв-
ляются относительно высококачественными 
активами, поэтому транзакционные издерж-
ки использования платформ обмена, кото-
рые все еще существуют, благоприятны для 
потенциального дохода с точки зрения по-
ставщика и экономии с точки зрения покупа-
теля [4]. Чем ниже стоимость рассматривае-
мых активов, тем менее привлекательными 
и, следовательно, популярными становятся 
предложения по обмену [8]. Например, плат-
формы для обмена ручными инструментами 
или садовым инвентарем еще не пользуются 
такой же популярностью, как обмен предло-
жениями в области мобильности и ночлега.

Экономика совместного потребления 
включает в себя широкий спектр бизнес-
моделей, участников и рынков. Также су-
ществует множество определений и подхо-
дов к ее дифференциации. В зависимости 

от групп участников, обычно различают 
модели «бизнес-потребитель» (B2C), «биз-
нес-бизнес» (B2B) и «потребитель-по-
требитель» (C2C) и одноранговый обмен 
(P2P). Модель совместного использования 
в секторе B2C осуществляется компанией 
централизованно и координируется с част-
ными пользователями. Например, клиенты 
Toy Box могут выбирать онлайн-игрушки, 
которые им нужны, и брать их напрокат 
через почту на ежемесячной основе. Сама 
бизнес-модель соответствует традиционной 
аренде (прокат автомобилей, велосипедов, 
лодок и т.д.). Новизна заключается в том, 
что эта бизнес-модель в прошлом не была 
конкурентоспособной, поскольку охваты-
вала лишь ограниченное число клиентов. 
Сегодня пользователи не привязаны к ме-
стоположению, а онлайн-продвижение по-
зволяет охватить группы клиентов, которые 
ранее не были доступны. Еще одним при-
мером в B2C секторе является упрощенная 
координация услуг через онлайн-порталы, 
например, Profi. Основное отличие от тра-
диционного рынка услуг ремонта заклю-
чается в том, что большое количество ма-
стеров-ремонтников и клиентов вступают 
в контакт через онлайн-порталы. В модели 
B2B происходит совместное использование 
ресурсов между двумя бизнесами. Приме-
ром является совместное использование 
ресурсов двумя или более компаниями, на-
пример, приложение для совместного ис-
пользования офисов Simple Office. Новым 
здесь являются возможные применения ин-
новационных коммуникационных техноло-
гий, которые позволяют лучше удовлетво-
рить индивидуальные пожелания клиентов 
благодаря быстрой и несложной координа-
ции спроса и предложения, будь то разовое 
или долгосрочное бронирование. Наиболее 
популярное совместное использование на-
блюдается в области вычислительных мощ-
ностей и специализированного программ-
ного обеспечения. Обмен между частными 
лицами происходит по модели C2C, где не-
используемое личное имущество, в том чис-
ле хранящиеся в гаражах, балконах и дачах 
может быть сдано в аренду по символиче-
ским ценам. Одним из примеров является 
Twogo – приложение совместного использо-
вания автомобилей и парковочных мест [5]. 
При этом частные лица имеют возможность 
проявлять предпринимательскую энергич-
ность тогда и в той степени, в которой им 
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это удобно. На P2P-платформах обмен ин-
формацией и договорные отношения заклю-
чаются с незнакомцами быстрее, прозрачнее 
и чаще, чем с друзьями, то есть одноран-
говый обмен создает совершенно новые 
ранее не существовавшие рынки. Отличие 
их от виртуальных досок объявлений в том, 
что личный контакт между поставщиком 
и покупателем сведен к минимуму. Напри-
мер, бесплатный гибкий каршеринг через 
Sharoo Box обеспечивает гибкую аренду 
автомобиля без передачи ключей, исполь-
зуя только приложение на смартфоне. Ав-
торитетные компании используют P2P-
платформы в качестве дополнения к своей 
сфере бизнеса, например, JustPark BMW – 
это приложение, которое позволяет людям 
заранее бронировать парковку в конечной 
точке маршрута. В представленных моде-
лях поставщик-заказчик идея совместно-
го использования реализуется по-разному 
и можно провести явное различие между 
простым неинтенсивным использованием 
физических активов посредством перехо-
да права собственности и намного более 
интенсивным использованием без пере-
хода права собственности. В дополнение, 
за границами традиционных рынков услуг 
возникает новая форма согласования спро-
са и предложения. В результате возника-
ют совершенно разные коллаборативные 
бизнес-модели, например, платная аренда 
автомобилей с бесплатной едой. Однако, 
делается это производителями продуктов 
питания из чистого альтруизма или пресле-
дуются маркетинговые цели, неизвестно.

Технологический прогресс изменил ко-
ординацию спроса и предложения и онлайн-
сервисы позволяют легко, быстро и эконо-
мично связаться там, где ранее требовалось 
личное взаимодействие [15]. При этом уве-
личивается скорость реакции игроков и по-
вышается вероятность совершения тран-
закций. Все представленные выше модели 
выигрывают от снижения транзакционных 
издержек и расширяют охват своей деятель-
ности. Предпринимательская деятельность 
сегодня менее ограничена регионально, чем 
раньше. Механизмы отзывов, рейтингов 
репутаций и штрафных санкций являются 
неотъемлемой частью цифровых платформ, 
что повышает прозрачность бизнеса и укре-
пляет верховенство потребителей. В то же 
время вышеупомянутые преимущества P2P-
платформ облегчают выход на рынок част-

ным лицам и небольшим компаниям, так как 
позволяют начать бизнес без высоких перво-
начальных затрат и специальной квалифика-
ции. Частные лица могут, например, зайти 
в качестве поставщика на Wildberries, даже 
в качестве самозанятого.

Модели совместного использования 
способствуют активизации конкуренции 
и повышению экономического благосо-
стояния обычных граждан [13]. Во многих 
случаях неясно, в какой степени норматив-
ные акты и юридические требования оди-
наково применимы к традиционным компа-
ниям и к P2P-платформам и действующим 
на них провайдерам [6]. Неясные правила 
касаются работы, предлагаемой на данных 
цифровых сервисах, соблюдения требова-
ний трудового законодательства и аспектов 
налогового контроля [11]. Также невозмож-
но четко предсказать, как большое пред-
ложение подержанных товаров, бартерные 
предложения и возможности обмена това-
рами повлияют на поведение спроса в целом 
на данных рынках.

Выводы
В заключение можно указать на то, что 

в цикле обратной связи экономика сотруд-
ничества формирует следующие тенденции:

1. Возникает экономическая выгода от  
владения, что улучшает общее благо, так как 
малое пользование физическими активами 
считается неэффективным и расточитель-
ным, например, никому не нужна лестница, 
детская игрушка или автомобиль все 24 часа 
в сутки, и поэтому с экосоциальной точки 
зрения их следует использовать сообща. 

2. Формируются положительные эко-
логические последствия, так как вещи ис-
пользуются чаще и большим количеством 
людей, тем самым экономятся ресурсы, 
что побуждает производителей отказать-
ся от запланированного морального и фи-
зического «устаревания» и производить 
потребительские товары с максимально 
длительным сроком использования. Та-
кой подход к производству раскрывает 
значительный потенциал для повышения 
эффективности использования ресурсов 
и формирует новый потребительский тип 
потребления – трансьюмеризм, когда высо-
комобильный потребитель, не приобретает 
товар, а берет его во временное пользова-
ние для немедленного удовлетворения сво-
их потребностей.
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3. Создаются эффекты социальной си-
нергии, укрепляется взаимное уважение 
и солидарность между людьми, а также по-
средством краудфандинга (коллективного 
сотрудничества людей), население с низки-
ми доходами лучше интегрируется в обще-
ственное пространство [3].

4. Системы репутации в Интернете, 
оценивающие поведение пользователей, на-
пример, как управляют они автомашиной, 
позволяют доверять незнакомцам, которых 
никогда ранее не встречали, что создает 
«фрейнджеров» – это что-то среднее между 
незнакомцами и друзьями.

Авторы предполагают, что тенденция 
«использование вместо владения» продол-
жит свое развитие через дальнейшее упро-
щение транзакций и повышение их без-
опасности с помощью новых технологий, 
таких как блокчейн. В новой экономике по-
прежнему существует большая потребность 
в описаниях, и наука будет способствовать 
лучшему пониманию различных бизнес-мо-
делей и их влияния на рынок. Кроме того, 
возникают вопросы, требующие разъясне-
ния, касающиеся не только налогового зако-
нодательства, но и страхования ответствен-
ности и охраны труда [12].
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Бюджетные расходы являются одним из основных инструментов финансовой политики, при 
помощи которых органы государственной власти воздействуют на динамику социально-экономи-
ческого развития. Обзор научных работ показал неоднозначность оценок влияния бюджетных рас-
ходов на параметры социально-экономического развития территорий [1,2]. Поскольку региональный 
аспект данной проблемы изучен в недостаточной степени, в работе была поставлена цель выявить 
зависимость между динамикой расходов бюджетов субъектов РФ и их социально-экономическим 
положением. Выбор расходов социальной направленности в качестве объекта исследования был об-
условлен, во-первых, их значительной долей в структуре ассигнований территориальных бюджетов, 
во-вторых, их потенциальным влиянием на уровень и качество жизни населения. Теоретической 
базой исследования являются труды российских и зарубежных экономистов, посвященные вопро-
сам государственного финансового регулирования и региональной бюджетной политики. Проведен 
анализ межрегиональных различий в структуре и динамике бюджетных расходов социальной направ-
ленности. Выявлены основные факторы, определяющие дифференциацию регионов по показателям 
бюджетных расходов на социальную сферу – особенности экономико-географического положения 
регионов, обусловливающие удорожание или удешевление стоимости основных государственных 
и муниципальных услуг, состояние доходной базы бюджета, приоритетные цели бюджетной полити-
ки. Показано, что в среднесрочном периоде отсутствует значимая связь между динамикой расходов 
социальной направленности и изменением социально-экономического положения регионов. Вместе 
с тем подтверждено, что для регионов со стабильно высокими показателями социально-экономи-
ческого развития характерны более высокие темпы прироста расходов на социальную сферу, что 
в среднесрочном периоде может обеспечивать положительный экономический эффект.
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Budget expenditures are one of the main instruments of financial policy that public authorities use 
to influence the dynamics of socio-economic development. The review of scientific works has shown the 
ambiguity in estimates of the impact of budget expenditures on the parameters of the socio-economic de-
velopment of territories [1,2]. Since the regional aspect of this problem has not been sufficiently studied, 
the goal of the research was to identify the relationship between the dynamics of budget expenditures of the 
constituent territories of the Russian Federation and their socio-economic situation. The choice of social 
expenditures as the object of research was determined, firstly, by their significant share in the structure of 
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territorial budget allocations, and secondly, by their potential impact on the level and quality of life of the 
population. The theoretical basis of the research is the works of Russian and foreign economists related to 
the issues of state financial regulation and budget policy. The analysis of inter-regional differences in the 
structure and dynamics of social budget expenditures is carried out. The main factors that determine the 
differentiation of regions in terms of budget expenditures on the social sphere are defined: features of the 
economic and geographical location of the regions that cause the cost of basic state and municipal services 
to rise or fall in price, the status of the budget revenue base and priority goals of budget policy. It is shown 
that in the medium-term period there is no significant relation between the dynamics of social expenditures 
and changes in the socio-economic situation of the regions. At the same time, it is confirmed that regions 
with consistently high indicators of socio-economic development are characterized by higher rates of growth 
in the social sphere. This aspect in the medium-term period can provide a positive economic effect.

Введение
На современном этапе существуют раз-

личные подходы к оценке эффективности 
бюджетной политики и ее отдельных ин-
струментов. В соответствии с одним из них 
бюджетная политика может считаться эф-
фективной, если она способствует достиже-
нию стратегических целей социально-эконо-
мического развития государства. Для боль-
шинства стран мира, включая Российскую 
Федерацию, такими целями являются сохра-
нение экономической устойчивости и обеспе-
чение высоких темпов экономического роста.

Одним из основных инструментов бюд-
жетной политики являются расходы бюдже-
та. Распределяя бюджетные средства, госу-
дарство может содействовать приращению 
не только физического, но и человеческого 
капитала. По мнению многих исследовате-
лей, в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе развитие человеческого капитала 
будет оставаться основой экономического 
роста и конкурентоспособности государства 
на мировых рынках.

Воспроизводство человеческого капита-
ла тесно связано с эффективностью расходов 
на социальную сферу. Немалая часть таких 
расходов осуществляется за счет средств ре-
гиональных и местных бюджетов. В свою 
очередь, в структуре расходов территори-
альных бюджетов расходы социальной на-
правленности составляют порядка половины 
от общего объема бюджетных ассигнований, 
что подчеркивает значимость их оценки, 
в том числе с позиций воздействия на вос-
производство человеческого капитала и эко-
номическое развитие территории. Дополни-
тельным аргументом в пользу актуальности 
исследований в этом направлении является 
необходимость разработки и реализации мер, 
направленных на раскрытие экономического 
потенциала регионов и создание устойчивой 
основы для их саморазвития.

С учетом изложенного выше, анализ ре-
гиональных особенностей распределения 

бюджетных средств и наличия зависимо-
сти между объемом и структурой расходов, 
с одной стороны, и параметрами социально-
экономического развития территорий, с дру-
гой, представляет значимую исследователь-
скую задачу.

Цель исследования – выявление связи 
между динамикой расходов бюджетов субъ-
ектов РФ на социальную сферу и показателя-
ми их социально-экономического развития.

Материалы и методы исследования
В работе использованы методы сравни-

тельного анализа (сопоставление данных 
рейтинга социально-экономического поло-
жения субъектов РФ и показателей расходов 
их бюджетов), группировки (объединение 
регионов в группы исходя из общности тен-
денций социально-экономического разви-
тия и структуры расходов), статистического 
анализа (в частности, структурный анализ 
и анализ показателей вариации). Инфор-
мационной базой исследования послужили 
данные отчетов об исполнении консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ и рей-
тинги социально-экономического развития 
субъектов РФ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. За период 2015 – 2022 гг. расходы кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ 
в целом увеличились на 78,12%, а их доля 
в ВВП за данный период возросла с 11,4% 
до 13,0%, что свидетельствует о повыше-
нии роли бюджетов субъектов Федерации 
в перераспределении добавленной стоимо-
сти [3,4]. Средний по субъектам РФ темп 
роста расходов консолидированных бюдже-
тов заметно ниже – 157,5%, что объясняет-
ся большим размахом вариации показателей 
по субъектам РФ. Например, расходы бюд-
жетов Чукотского автономного округа и го-
рода Севастополя возросли более чем в два 
раза, в то время в ряде регионов отмечалось 
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сокращение расходов (например, в Сахалин-
ской области, Республике Мордовия).

Динамика доходов бюджетов субъектов 
РФ, их дефицита, а также субфедерального 
и муниципального долга свидетельствует 
о том, что основой для увеличения расходов, 
главным образом, послужил прирост нало-
говых поступлений. Вместе с тем на фоне 
общей стабилизации ситуации в сфере реги-
ональных финансов в ряде субъектов Феде-
рации наблюдались противоположные тен-
денции – сохранение или усиление зависи-
мости бюджетов от межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, активное 
привлечение заемных средств в целях фи-
нансового обеспечения социально значи-
мых обязательств. Согласно признанным 
в теории общественных финансов подходам, 
в анализе факторов и последствий роста рас-
ходов бюджетов важно учитывать не только 
абсолютные и относительные изменения по-
казателей, но и источники средств для уве-
личения бюджетных ассигнований.

2. Расходы на социальную сферу, в со-
став которых в целях проведения исследо-
вания были включены расходы на образова-
ние, здравоохранение, физическую культуру 
и спорт и социальную политику, увеличи-
лись в меньшей степени, чем расходы по дру-
гим направлениям. В среднем по консолиди-
рованным бюджетам субъектов РФ прирост 
составил порядка 63% [3,4] (при этом значе-
ние медианы составило 30,6%, то есть более 
чем в половине регионов прирост расходов 
был ниже среднего показателя).

В отличие от общего объема бюджетных 
расходов, расходы на социальную сферу 
увеличились в бюджетах всех без исключе-
ния субъектов РФ.

Доля расходов социальной направлен-
ности составила в среднем 60% в структу-
ре расходов консолидированных бюджетов 
субъектов РФ. В 2015 году значение данного 
показателя варьировалось от 26,8% (Саха-
линская область) до 76,1% (Чеченская Ре-
спублика); в 2022 году диапазон значений 
несколько расширился от 31% (Чукотский 
автономный округ) до 74,7% (Чеченская Ре-
спублика). Изменение дисперсии показателя 
(с 55,78 до 71,95) также характеризует усиле-
ние дифференциации субъектов РФ по осо-
бенностям структуры расходов бюджетов. 
Мы полагаем, что полученные показатели 
вариации могут быть объяснены, главным 
образом, разнонаправленными тенденциями 
в социально-экономическом развитии реги-

онов и обусловленными этим приоритетами 
в распределении бюджетных средств.

Более точную оценку дифференциации 
регионов по расходам социальной направ-
ленности может дать анализ показателей 
в расчете на одного жителя (таблица).

Динамика показателей  
вариации расходов бюджетов  

на социальную сферу в 2015 – 2022 гг.

Показатель 2015 год 2022 год
Минимальное 
значение, руб. 21 705,13 38 518,74

Максимальное 
значение, руб. 232 980,05 289 741,25

Среднее значение, 
руб. 42 778,82 57 228,5

Медиана, руб. 31 342,48 41 672
Соотношение 
средней 10% 
субъектов РФ с 
максимальными 
показателями 
и средней 10% 
субъектов РФ с 
минимальными 
показателями

5,61 5,83

Как следует из данных таблицы, консо-
лидированные бюджеты субъектов РФ су-
щественно различаются по величине расхо-
дов социальной направленности в расчете 
на одного жителя. Изменение коэффици-
ента концентрации (соотношение средних 
значений групп регионов с максимальны-
ми и минимальными расходами в расчете 
на одного жителя) свидетельствует об уси-
лении дифференциации в среднесрочном 
периоде. По данным за 2015 год, наиболее 
многочисленной являлась группа субъектов 
Федерации с показателями удельных рас-
ходов в диапазоне от 20 до 30 тыс. рублей 
в расчете на одного жителя (37 регионов). 
В 2022 году преобладающая часть этих ре-
гионов перешла в группу субъектов Федера-
ции с расходами в размере от 30 до 40 тыс. 
рублей, только в трех субъектах РФ удель-
ные расходы социальной направленности 
составляли менее 30 тыс. рублей. Перечень 
субъектов Федерации с максимальными 
удельными расходами, включая их ран-
ги, за период 2015–2022 гг. не изменился. 
Субъекты РФ, вошедшие в состав группы 
с наибольшими расходами социальной на-
правленности, полностью или частично 
относятся к районам Крайнего Севера, что 
в значительной степени объясняет заметное 
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превышение их удельных бюджетных рас-
ходов над средними по регионам России 
показателями. Природно-климатические 
характеристики, а также обусловленная 
ими специфика расселения населения, со-
стояние дорожной сети, продолжительность 
отопительного сезона являются факторами 
объективного удорожания государственных 
и муниципальных услуг, что может быть 
проиллюстрировано значениями индекса 
бюджетных расходов. Например, индекс 
бюджетных расходов Чукотского автоном-
ного округа составлял 14,716 (максималь-
ное значение как по группе исследуемых 
регионов, так во всей совокупности субъ-
ектов РФ), а Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – 1,539 (минимальное значение 
в группе). При этом внутри анализируемой 
группы регионов выраженной зависимости 
между величиной удельных расходов и ин-
дексом бюджетных расходов нет.

Наряду с объективными факторами (гео-
графическое положение региона, отношение 
стоимости фиксированного набора товар 
и услуг в данном регионе к среднему по РФ, 
отношение уровня оплаты труда в регионе 
к среднему по РФ и др.), на величину бюд-
жетных расходов влияют приоритеты госу-
дарственной политики субъекта Федерации.

3. Охарактеризовав общие тенденции, 
иллюстрирующие динамику и структу-
ру расходов социальной направленности, 
проверим гипотезу о наличии связи между 
уровнем социально-экономического разви-
тия субъектов Федерации и уровнем соци-
ально ориентированных расходов.

Для этих целей проведем ранжирование 
субъектов Федерации по двум показателям: 
место в рейтинге социально-экономиче-
ского развития и место в списке регионов 
по величине удельных расходов социаль-
ной направленности.

Согласно данным рейтингового агент-
ства РИА Рейтинг за 2022 год в число субъ-
ектов РФ, лидирующих по показателям со-
циально-экономического развития, вошли 
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Москов-
ская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Свердловская область, Краснодар-
ский и Красноярский края, Ленинградская 
и Тюменская области [5]. Все эти субъекты 
РФ, за исключением Краснодарского края, 
характеризуются расходами консолидиро-
ванного бюджета социальной направленно-
сти в размере выше медианного значения. 

Группа регионов, занявших самые низкие 
позиции в рейтинге социально-экономиче-
ского развития, объединяет субъекты РФ, 
различные по величине удельных расходов 
социальной направленности. С одной сто-
роны, в эту группу вошли 4 субъекта Феде-
рации с расходами, ниже медианного зна-
чения, в том числе Кабардино-Балкарская 
Республика, занимающая 84-е место по ве-
личине расходов социальной направленно-
сти. С другой стороны, два региона, полу-
чивших минимальные рейтинги (Чукотский 
автономный округ и Камчатский край) име-
ют одни из наиболее высоких удельных рас-
ходов социальной направленности.

Более точную оценку связи между соци-
ально-экономическим положением региона 
и показателями бюджетных расходов дает 
расчет коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. По результатам расчетов его зна-
чение составило 0,17, что говорит о крайне 
низкой зависимости исследуемых параме-
тров. Во всех группах регионов (лидеры, аут-
сайдеры и регионы со средними показателя-
ми) есть субъекты Федерации, имеющие как 
относительно высокие, так и сравнительно 
низкие расходы социальной направленно-
сти. Вместе с тем правомерен вывод, что 
для экономически благополучных регионов 
в большей степени свойственно выделять 
значительные средства на оказание услуг 
образования, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, то есть инвестировать 
средства в развитие человеческого капитала. 
Для субъектов Федерации с низкими показа-
телями социально-экономического развития 
высокий уровень социально ориентирован-
ных расходов часто обусловлен объективно 
повышенными затратами на предоставление 
общественных благ. В то же время нельзя 
отрицать, что и для регионов этой группы 
приращение человеческого капитала может 
служить приоритетной целью, значение 
которой повышается в условиях оттока на-
селения трудоспособного возраста в более 
благополучные регионы.

4. Заключительным вопросом, который 
мы исследуем в данной работе, является 
оценка влияния бюджетных расходов со-
циальной направленности на улучшение 
параметров социально-экономического раз-
вития. Для этого мы сопоставили изменение 
позиций субъектов РФ в рейтинге социаль-
но-экономического развития и динамику 
социально ориентированных расходов их 
консолидированных бюджетов.
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Субъекты Федерации были разделены 
на три группы в зависимости от характера 
изменений в их социально-экономическом 
положении. Сравнение рейтингов субъектов 
РФ, составленных рейтинговым агентством 
РИА Рейтинг по итогам 2015 и 2022 годов, 
показало, что 36 регионов ухудшили свои 
позиции, социально-экономическое по-
ложение 38 регионов улучшилось, а пози-
ции 11 субъектов Федерации (в том числе 
шести субъектов РФ с наиболее высокими 
показателями) не изменились [5,6]. Расчет 
среднего темпа прироста бюджетных расхо-
дов социальной направленности для каждой 
группы регионов показал отсутствие зна-
чимой связи между динамикой социально 
ориентированных расходов и изменением 
социально-экономического положения в пя-
тилетнем интервале. Вместе с тем для реги-
онов, стабильно занимающих лидирующие 
позиции в рейтинге, были характерны более 
высокие средние темпы прироста социально 
ориентированных расходов, чем для других 
групп субъектов. Аналогичные результаты 
были получены по итогам расчетов тем-
пов прироста расходов отдельно по отрас-
лям социальной сферы – здравоохранение 
и образование.

Выводы 
1. Проведенный анализ показал, что 

расходы социальной направленности оста-
ются для большинства субъектов РФ прио-
ритетной сферой в распределении средств. 
Вместе с тем в ряде регионов отмечаются 
крайне низкие темпы их роста, что не спо-
собствует улучшению качества оказания 
услуг социальной сферы и отрицательно 
влияет на уровень жизни населения, сле-
довательно, на воспроизводство человече-
ского капитала.

2. Анализ расходов социальной направ-
ленности в расчете на одного жителя позво-
лил выделить основные факторы, объясняю-
щие высокий уровень их вариации: природ-
но-климатические особенности территорий, 
уровень цен, тарифов и оплаты труда в реги-
оне, особенности социально-экономической 
политики субъекта Федерации, состояние 
доходной базы бюджета.

3. Выводы, сделанные по результатам 
сопоставления показателей, характеризую-
щих социально-экономическое положение 
регионов и расходы их консолидированных 
бюджетов, носят неоднозначный характер. 
С одной стороны, не было выявлено устой-
чивой значимой связи между исследуемы-
ми параметрами, с другой стороны, группи-
ровка регионов показала, что концентрация 
средств бюджета на таких направлениях, как 
образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение и обслуживание населения на-
ряду с другими факторами содействует под-
держанию благоприятной социально-эконо-
мической ситуации в регионе.

Высокий уровень расходов на социаль-
ную сферу в бюджетах субъектов РФ с низ-
кими показателями социально-экономиче-
ского развития может рассматриваться как 
индикатор политики, направленной на улуч-
шение качества жизни и закрепление насе-
ления на соответствующей территории.

Неоднозначность выявленных тенден-
ций говорит о необходимости углубления 
исследований в данной предметной области. 
Перспективными направлениями могут стать 
корреляционный анализ отдельных параме-
тров социально-экономического развития 
и бюджетных расходов; оценка влияние рас-
ходов на динамику социально-экономическо-
го развития при помощи динамических моде-
лей бюджетного мультипликатора и другие.
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Введение странами Запада беспрецедентного комплекса ограничительных мер против экономики 
РФ привело к усилению взаимодействия РФ с альтернативными центрами силы в современной систе-
ме международных отношений. Это взаимодействие осуществляется в различных форматах, среди 
которых особое место отведено межгосударственному объединению БРИКС. Расширение исполь-
зования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами 
БРИКС, а также их торговыми партнерами требует эффективного взаимодействия банковских си-
стем стран-членов. В статье приведены результаты сравнительной оценки банковских систем стран-
членов БРИКС на предмет их доступности и глубины. Определён набор показателей для оценки 
доступности и глубины банковских систем стран БРИКС. Проведена оценка доступности и глубины 
банковских услуг в странах БРИКС по пятнадцати показателям.

I. Yu. Khramova
National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, 
Nizhny Novgorod, e-mail: khramova.irina@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BANKING SYSTEM  
ACCESS AND DEPTH IN THE BRICS COUNTRIES

Keywords: banking system, banking system access, banking system depth, rating, BRICS countries.
The Western countries imposed an unprecedented set of sanctions on the Russian economy has led 

to increased interaction of the Russian Federation with alternative centers of power in the modern system 
of international relations. This interaction is carried out in various formats, among which a special place 
is given to the BRICS interstate group. The expansion of the use of national currencies in international 
trade and financial transactions between the BRICS countries, as well as their trading partners, requires 
effective interaction of the banking systems of the member countries. The paper conducted the results of a 
comparative assessment of the banking systems of the BRICS countries for their access and depth. A set of 
indicators has been defined to assess the access and depth of the banking systems of the BRICS countries. 
An assessment of the Banking system access and depth in the BRICS countries was carried out according 
to fifteen indicators.

Введение
Введение странами «коллективного За-

пада» беспрецедентного комплекса ограни-
чительных мер против экономики РФ приве-
ло к усилению взаимодействия РФ с альтер-
нативными центрами силы в современной 
системе международных отношений. Это 
взаимодействие осуществляется в различ-
ных форматах, среди которых особое место 
отведено межгосударственному объедине-
нию БРИКС. Членами данного объединения 
в настоящее время являются Федеративная 
Республика Бразилия, Российская Феде-
рация, Республика Индии, Китайская На-
родная Республика и Южно-Африканская 

Республика. По итогам 15 саммита БРИКС, 
прошедшего в 2023 году в ЮАР, к этому объ-
единению в 2024 году присоединятся ещё 
6 стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Эфиопия. 

Усилению роли БРИКС в современном 
мире способствовал целый ряд факторов, 
среди которых основную роль играют воз-
росшая экономическая мощь стран-членов, 
а также богатый человеческий и ресурсный 
потенциалы. На страны БРИКС приходит-
ся, 24% мирового ВВП, более 16% миро-
вой торговли, 41% мирового населения  
[1]. По данным консалтинговой компании 
Acorn Macro Consulting, опубликованным 
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в 2023 году, объединение БРИКС как с по-
зиций экономики, так и демографии демон-
стрирует лучшие результаты по сравнению 
с так называемыми странами «большой се-
мерки» (Канада, Франция, Германия, Ита-
лия, Япония, Великобритания и США). 
Согласно расчётам Acorn Macro Consulting 
на страны БРИКС приходится почти 31,5 % 
мирового ВВП, рассчитанного по парите-
ту покупательной способности, в то время 
как на страны «большой семерки» – 30,7 %. 
Население стран-членов БРИКС составля-
ет около 3,2 миллиарда человек. В странах 
«большой семерки» проживают совокупно 
около 800 миллионов человек [2]. К этому 
следует добавить, что объединение БРИКС 
демонстрирует более привлекательную мо-
дель международного сотрудничества, что 
проявилось в расширении данного объ-
единения с 5 до 11 стран-членов по итогам 
15 саммита БРИКС с потенциалом дальней-
шего расширения.

В «Концепции участия РФ в объедине-
нии БРИКС», разработанной в 2013 году, со-
трудничество в данном формате определено 
одним из важнейших направлений внешней 
политики государства на долгосрочную 
перспективу. В перечне целей этого со-
трудничества в валютно-финансовой сфере 
особый интерес представляет цель возрас-
тания роли национальных валют во взаимо-
расчетах между странами-членами и разви-
тие сотрудничества в области финансовых 
рынков [3]. Если до 2022 года данная цель 
представлялась ограниченно реализуемой, 
то усилившаяся в последнее время неста-
бильность мировых финансовых рынков, 
а также подрыв доверия к доллару и евро 
как к мировым резервным валютам, приве-
ли к усилению заинтересованности стран-
членов БРИКС в использовании националь-
ных валют во взаимных расчётах. В итого-
вой декларации 15 саммита объединения, 
получившей название «Йоханнесбург-2», 
среди прочего особо указывается на необ-
ходимость поощрения использования наци-
ональных валют в международной торговле 
и финансовых операциях между странами 
БРИКС, а также их торговыми партнерами. 
Достижению этой цели будет способство-
вать укрепление корреспондентских бан-
ковских сетей между странами-членами, 
а также обеспечение возможности расчетов 
в местных валютах [4]. Реализация этой 
цели невозможна без эффективного взаимо-

действия банковских систем стран-членов. 
В данной связи определённый интерес пред-
ставляет сравнительная оценка банковских 
систем стран-членов БРИКС на предмет их 
доступности и глубины. 

Целью исследования ставится прове-
дение сравнительной оценки доступно-
сти и глубины банковских систем стран-
членов БРИКС.

Материалы и методы исследования
В работе использованы аналитический 

и описательный методы исследования, а так-
же графический и математический аппарат 
обработки статистических данных. К рас-
смотрению будут приняты страны-члены 
БРИКС (в количестве 5). К рассмотрению 
приняты пятнадцать факторов, характери-
зующих доступность и глубину банковской 
системы. Оценка стран по потенциалу раз-
вития доступности и глубины банковской 
системы будет производиться с использова-
нием метода рейтинговой оценки. 

Потенциал выбранных стран будет оце-
ниваться по 15 показателям. Каждый фактор 
оценивается по формулам 1 и 2 зависимо-
сти от величины показателя, формула 1 ис-
пользуется для показателей, оказывающих 
прямое воздействие, а формула 2 – для по-
казателей имеющих обратную зависимость. 
Итоговый балл по пятнадцати показателям 
по каждой из исследуемых стран рассчиты-
вается по формуле 3 и является результатом, 
на основании которого формируется рей-
тинг (формулы 4 и 5). В итоге, чем больший 
показатель у страны, тем выше ее рейтинг 
и соответственно потенциал развития до-
ступности и глубины банковской системы.

Используется следующая методика рей-
тинговой оценки 

 Pij = Xij / Xi max ,  (1)

 Pij = Xi min / Xij ,  (2)

 1 2 ni i i niK p p p= × ×…× ,  (3)

 Posit1 = max Rankj ,  (4)

 Posit5 = min Rankj ,  (5)

где j – страна; i – показатель.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительная оценка доступности 
и глубины банковских систем проводилась 
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методом рейтинговой оценки. В исследова-
нии оценивался потенциал 5 стран-членов 
БРИКС. Сравнительная оценка глубины 
и доступности банковских систем стран-
членов проводилась с использованием дан-
ных Всемирного банка (в том числе данные 
Глобальной базы данных по охвату финан-
совыми услугами), Международного валют-
ного фонда (МВФ), размещённых на сайте-
агрегаторе экономической информации the-
GlobalEconomy.com (САЭИ theGlobalEcon-
omy.com). 

Были определены следующие ключевые 
факторы, используемые для оценки доступ-
ности и глубины банковской системы той 
или иной страны.

Первые два показателя число банкома-
тов на 100000 человек взрослого населения 
и число отделений банков на 100000 чело-
век взрослого населения относятся к клас-
сическим показателям доступности бан-
ковских услуг и рассматриваются как та-
ковые в Индексе финансового развития, 
который рассчитывается МВФ. Остальные 
13 показателей предлагается использовать 
для оценки доступности и глубины бан-
ковской системы той или иной страны 
ресурсом САЭИ theGlobalEconomy.com. 
К ним относятся следующие показатели: 
доля предприятий, использующих бан-
ковский кредит для финансирования ин-
вестиций; доля малых предприятий, ис-
пользующих банковский кредит, в процен-
тах от общего числа малых предприятий; 
доли владельцев кредитных и дебетовых 
карт в возрасте 15 лет и старше (15+); 
доли внутреннего кредита и банковского 
кредита частному сектору в процентах 
к валовому внутреннему продукту (ВВП); 
доля ликвидных обязательств в процентах 
к ВВП; доля банковских активов в про-
центах к ВВП; доля депозитов финансовой 
системы в процентах к ВВП; банковский 
кредит правительству и государственным 
предприятиям в процентах к ВВП; уро-
вень банковской концентрации, выражен-
ный в доле активов 3 крупнейших банков; 
доля активов иностранных банков в общих 
активах банковского сектора; доля населе-
ния в возрасте 14 лет и старше (14+), име-
ющего банковские счета. 

По показателям число банкоматов на  
100000 человек взрослого населения и число 
отделений банков на 100000 человек взрос-
лого населения, доли внутреннего кредита 

и банковского кредита частному сектору 
в процентах к ВВП, доля ликвидных обя-
зательств в процентах к ВВП; доля банков-
ских активов в процентах к ВВП; доля де-
позитов финансовой системы в процентах 
к ВВП; банковский кредит правительству 
и государственным предприятиям в про-
центах к ВВП; уровень банковской кон-
центрации на САЭИ theGlobalEconomy.com 
доступны данные за 2020 год. Показатель 
доли активов иностранных банков в общих 
активах банковского сектора приводится 
за 2013 год. Показатель доли населения 
в возрасте 14+, имеющего банковские сче-
та, приведён за 2021 год. Показатели долей 
владельцев кредитных и дебетовых карт 
в возрасте 15+ по странам БРИКС приве-
дены за 2017 год. Данные о долях предпри-
ятий, использующих банковский кредит 
для финансирования инвестиций и долях 
малых предприятий, использующих бан-
ковский кредит, приведены для Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР за 2009, 2019, 
2014, 2012, 2020 годы соответственно.

В таблице 1 приведены значения 15 по-
казателей по 5 странам БРИКС, на основе 
которых будет проводиться сравнительная 
оценка доступности и глубины банковских 
систем стран-членов.

Все показатели, кроме показателей кон-
центрации банковского сектора и доли ак-
тивов иностранных банков имеют прямое 
действие. Последние два показателя будут 
рассмотрены как показатели обратного дей-
ствия. Результаты рейтинговой оценки пред-
ставлены в таблице 2.

Таким образом, по результатам расчё-
тов лидерами среди стран БРИКС в целом 
по уровню доступности и глубине банков-
ской системы являются Китай и Бразилия, 
соответственно 1 и 2 места рейтинга. Далее 
идут Россия, Индия и ЮАР, занимающие 
3, 4 и 5 места соответственно. Если оце-
нивать каждый из параметров в отдельно-
сти, то по уровню доступности банковской 
системы РФ и ЮАР занимают 1 и 2 места 
рейтинга. Бразилия, Китай и Индия распо-
лагаются на 3, 4 и 5 местах соответствен-
но, Поскольку большинство показателей, 
используемых для рейтинговой оценки, ха-
рактеризуют глубину банковской системы, 
то рейтинговая оценка по этому параметру 
совпадает с итоговым результатом. Наи-
более проблемными для России являются 
показатели с седьмого по двенадцатый. 
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Таблица 1
Ключевые факторы, характеризующие доступность и глубину  

банковских систем стран-членов БРИКС

№
п/п Показатель / Страна Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

1. Число банкоматов на 100000 человек взрослого 
населения 96,56 164,93 21,5 87,32 58,59

2. Число отделений банков на 100000 человек 
взрослого населения 17,88 24,59 14,74 8,79 45,49

3. Доля предприятий, использующих банковский 
кредит для финансирования инвестиций, % 43,70 33,80 30,30 14,70 15,40

4. Доля малых предприятий, использующих 
банковский кредит, % 57,50 29,90 16,30 13,90 5,60

5. Доля населения в возрасте 15+, у которых 
есть кредитная карта 27,03 20,08 3,00 15,83 8,87

6. Доля населения в возрасте 15+, у которых 
есть дебетовая карта 59,34 56,57 32,72 65,74 34,13

7. Внутренний кредит частному сектору, % ВВП 70,00 59,77 54,65 182,87 112,00
8. Банковский кредит частному сектору, % ВВП 70,00 59,73 54,65 182,87 62,00
9. Ликвидные обязательства, % ВВП 105,73 57,09 90,74 211,89 47,64

10. Банковские активы, % ВВП 131,72 69,74 79,68 218,74 78,83
11. Депозиты финансовой системы, % ВВП 76,01 58,64 76,54 53,4 63,21
12. Банковский кредит правительству и государ-

ственным предприятиям, % ВВП 61,88 9,70 22,79 35,49 16,94

13. Концентрация банковского сектора, % бан-
ковских активов, принадлежащих трём круп-
нейшим банкам

70,46 59,34 39,41 38,52 77,36

14. Активы иностранных банков, % от общих 
банковских активов 15,00 8,00 3,00 2,00 23,00

15. Доля населения в возрасте 14+, имеющего 
банковские счета, % 83,56 88,71 77,30 88,71 84,11

Источник: САЭИ theGlobalEconomy.com [5].

Таблица 2
Оценка стран-членов БРИКС по доступности и глубине банковских систем

№
п/п Показатель / Страна Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

1. Число банкоматов на 100000 человек взрослого 
населения 0,5855 1,0000 0,1304 0,5294 0,3552

2. Число отделений банков на 100000 человек 
взрослого населения 0,3930 0,5406 0,3240 0,1932 1,0000

3. Доля предприятий, использующих банковский 
кредит для финансирования инвестиций, % 1,0000 0,7734 0,6934 0,3364 0,3524

4. Доля малых предприятий, использующих бан-
ковский кредит, % 1,0000 0,5200 0,2835 0,2417 0,0974

5.  Доля населения в возрасте 15+, у которых есть 
кредитная карта 1,0000 0,7429 0,1110 0,5856 0,3281

6. Доля населения в возрасте 15+, у которых есть 
дебетовая карта 0,9026 0,8605 0,4977 1,0000 0,5192

7. Внутренний кредит частному сектору, % ВВП 0,3828 0,3268 0,2988 1,0000 0,6125
8. Банковский кредит частному сектору, % ВВП 0,3828 0,3266 0,2988 1,0000 0,3390
9. Ликвидные обязательства, % ВВП 0,4990 0,2694 0,4282 1,0000 0,2248

10. Банковские активы, % ВВП 0,6022 0,3188 0,3643 1,0000 0,3604
11. Депозиты финансовой системы, % ВВП 0,9931 0,7661 1,0000 0,6977 0,8258
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№
п/п Показатель / Страна Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

12. Банковский кредит правительству и государ-
ственным предприятиям, % ВВП 1,0000 0,1567 0,3683 0,5735 0,2738

13.
Концентрация банковского сектора, % банков-
ских активов, принадлежащих трём крупней-
шим банкам

0,5467 0,6491 0,9774 1,0000 0,4979

14. Активы иностранных банков, % от общих бан-
ковских активов 0,1333 0,2500 0,6667 1,0000 0,0870

15. Доля населения в возрасте 14+, имеющего бан-
ковские счета, % 0,9419 1,0000 0,8714 1,0000 0,9481

Итоговый результат 0,6114 0,4932 0,4059 0,6597 0,3693
Место по рейтингу 2 3 4 1 5

Источник: расчеты автора на основе таблицы 1. 

Окончание табл. 2

Заключение
В международных исследованиях в аб-

солютном большинстве случаев изучается 
доступность и глубина не отдельно банков-
ской системы, но финансовой системы той 
или иной страны в целом. При этом исполь-
зуются термины финансовая доступность 
и финансовая глубина. Поскольку рассмо-
трение темы работы ведётся применительно 
к банковскому сектору, то из совокупности 
показателей, которые используются для ха-
рактеристики этих категорий, мы выбрали 
только те, которые имеют к нему отношение.

В международных исследованиях изу-
чение финансовой доступности направлено 
на исследование взаимосвязей финансовой 
доступности с финансовой стабильностью 
и экономическим ростом [6-11]. 

Наиболее часто под доступностью 
банковских услуг понимается физическая 
возможность их получения в отделениях 
и филиалах кредитных организаций, а так-
же посредством банкоматов. До недавнего 
времени измерение доступности финансо-
вых услуг во всем мире было сосредоточено 
на показателях плотности, таких как коли-
чество банковских отделений или банкома-
тов на душу населения. В настоящее время 
перечень этих показателей расширен. Для 
характеристики финансовой доступности 
используются такие показатели как число 
подразделений действующих коммерческих 
банков на 100000 человек взрослого населе-
ния; количество банкоматов коммерческих 
банков на 100000 человек взрослого населе-
ния; доля взрослого населения, владеюще-
го счетом в финансовой организации; доля 
взрослого населения, пользовавшегося кре-
дитом/займом в финансовой организации, 

за последний год; доля активных кредитов, 
выданных субъектам МСП, в совокупном 
портфеле активных кредитов, выданных 
коммерческими банками [12]. Однако, со-
поставимые по странам данные по двум 
последним показателям получить крайне 
сложно. Поэтому в исследовании для харак-
теристики доступности банковской систе-
мы были использованы только первые три 
показателя. 

Ряд исследователей предлагают оцени-
вать финансовую доступность с позиции 
четырёх параметров: доступ, качество, 
использование, влияние. Уровень доступа 
к банковским услугам предлагается изме-
рять такими показателями как физическая 
доступность банковских точек обслужива-
ния, количество счетов, открытых в финан-
совых институтах, доля населения, владею-
щего счетом. Такие показатели как ассорти-
мент финансовых услуг и уровень понима-
ния потребителем доступных финансовых 
услуг могут служить для оценки качества. 
Для оценки использования применимы по-
казатели регулярности, частоты и длитель-
ности использования различных финансо-
вых продуктов. Изменения в уровне жизни 
потребителя, которые могут быть отнесены 
к пользованию финансовыми услугами, ха-
рактеризуют параметр влияние [6].

Некоторые авторы выделяют такие по-
казатели финансовой доступности как доля 
активных кредитов, выданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), в совокупном портфеле активных 
кредитов, выданных коммерческими бан-
ками; доля субъектов МСП в общем коли-
честве активных заемщиков коммерческих 
банков [7].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023128

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Международные институты, такие как 
Всемирный банк, предлагают различать 
понятия финансовой доступности и финан-
совой глубины. Доступность финансовых 
услуг определяется им как использование 
финансовых услуг частными лицами и фир-
мами. При этом предлагается различать 
понятия использование финансовых услуг 
и доступ к финансовым услугам [13]. Фи-
нансовая глубина отражает роль финансо-
вого сектора в экономике и характеризуется 
размером банков, других финансовых ин-
ститутов, а также финансовых рынков в той 
или иной стране в сопоставлении с показа-
телем экономического производства [14]. 

В исследовании Института Азиатско-
го банка развития (ADBI), посвящённом 
оценке доступности финансовых услуг 
в 153 странах мира, предлагается оценивать 
доступность финансовых услуг по четырём 
параметрам, каждый из которых оценивает-
ся своим набором показателей. К этим па-
раметрам относятся доступ к финансовым 
услугам, использование, финансовое разви-
тие и наличие инфраструктуры предостав-
ления финансовых услуг (инфраструктура 
финансовых технологий – электронные 
и цифровые платежи и обеспечивающая их 
инфраструктура) [15]. Показатели глубины 
финансовых услуг отдельно не выделяются. 

Центральный банк РФ определяет фи-
нансовую доступность таким состояни-
ем финансового рынка, при котором все 
дееспособное население страны, а также 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства имеют полноценную возможность 
получения базового набора финансовых 
услуг, включающего услуги страхования, 
кредитования, по формированию вкладов/
сбережений, платежные услуги. Финансовая 
доступность оценивается по четырём пара-
метрам, каждый из которых характеризуется 
своей системой показателей: наличие ин-
фраструктуры предоставления финансовых 
услуг, востребованность финансовых услуг, 
качество финансовых услуг, полезность фи-
нансовых услуг [16]. Показатели глубины 
финансовых услуг отдельно не выделяются.

Большинство исследований и научных 
статей посвящено изучению доступности 
и глубины не отдельно банковской системы 
той или иной страны, а финансовой систе-
мы в целом. При этом чаще всего показатели 
финансовой глубины отдельно не выделя-
ются, а рассматриваются в составе показа-
телей финансовой доступности. Таким об-
разом, в настоящий момент нельзя говорить 
о наличии единого подхода к определению 
понятия финансовой доступности и набора 
определяющих её показателей. 
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В работе предложено видение государственной службы будущего, способной осуществлять инно-
вации и быстро реагировать на быстро меняющиеся глобальные обстоятельства. На основе результатов 
исследований отечественных и зарубежных ученых определены свойства-характеристики государ-
ственной службы будущего. Выявлены новые наборы компетенций, востребованных в государственной 
службе цифрового общества. Выделены факторы, влияющие на будущее государственного сектора: 
цифровизация, изменение карьерных ожиданий и старение рабочей силы. Установлены условия, про-
блемы, риски и тенденции модернизации государственной службы в условиях цифровизации, глобали-
зации, усиления неопределенности. Установлены инструменты, обеспечивающие возможности успеха 
изменений. Определен набор навыков, востребованных в современной высокоэффективной государ-
ственной службе. Обоснована необходимость дополнения технических навыков быть социальными, 
эмоциональными и когнитивными компетенциями. Определены факторы, влияющие на устойчивость 
государственной службы. Предложен механизм кадрового планирования государственной службы 
будущего. Обосновано, что в быстро меняющемся пространстве работы обучение на протяжении всей 
жизни будет приобретать все большее значение в политике занятости в государственном секторе, по-
зволяя людям адаптироваться и повышать свой будущий потенциал. Независимо от конкретной роли 
и специализации государственным служащим необходимо будет регулярно повышать уровень своего 
понимания, навыков и компетенций, чтобы не отставать от социальных и технологических изменений. 
Установлено, что государственная служба будущего – это служба многих профессий, объединенных 
общим набором основных ценностей и чувством общей цели.
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THE FUTURE OF THE PUBLIC SERVICE: MODERNIZATION  
IN CONDITIONS OF INCREASING UNCERTAINTY
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The paper offers a vision of a future public service capable of innovation and rapid response to rapidly 

changing global circumstances. Based on the results of research by domestic and foreign scientists, the prop-
erties and characteristics of the civil service of the future have been determined. New sets of competencies 
that are in demand in the public service of the digital society have been identified. Factors influencing the 
future of the public sector are identified: digitalization, changing career expectations and an aging workforce. 
The conditions, problems, risks and trends in the modernization of the public service in the conditions of 
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digitalization, globalization, and increasing uncertainty have been established. Tools are in place to en-
able change to succeed. The set of skills in demand in a modern, highly effective public service has been 
identified. The need to complement technical skills with social, emotional and cognitive competencies is 
substantiated. The factors influencing the sustainability of the public service are identified. A mechanism 
for personnel planning of the civil service of the future is proposed. In a rapidly changing work environ-
ment, it is argued that lifelong learning will become increasingly important in public sector employment 
policies, enabling people to adapt and enhance their future potential. Regardless of their specific role and 
specialization, public servants will need to regularly upgrade their understanding, skills and competencies to 
keep pace with social and technological change. It has been established that the public service of the future 
is a service of many professions, united by a common set of core values and a sense of common purpose.

Введение
В условиях значительной неопределенно-

сти государственная служба будущего долж-
на быть способна привлекать, удерживать 
и развивать государственных служащих – 
квалифицированных специалистов, которые 
могут использовать новые технологии, осу-
ществлять инновации и быстро реагировать 
на быстро меняющиеся глобальные обстоя-
тельства. При этом модернизация системы 
государственного управления, института го-
сударственной службы как у нас в стране, так 
и за рубежом требует научного обеспечения, 
определения проблем и тенденций.

В работе поставлена цель определить 
свойства-характеристики государственной 
службы будущего и установить условия, 
проблемы и риски преобразований в ходе 
модернизации государственной службы 
в условиях цифровизации, глобализации, 
усиления неопределенности.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования исполь-

зованы методы наблюдения, анализа лите-
ратуры, интервью, нарративного анализа, 
логического анализа и синтеза.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Исследование позволило установить 
условия модернизации государственной 
службы, определяющие возможности успе-
ха изменений:

• разработка новых технологий предо-
ставления государственных;

• высокие темпы приобретения новых 
знаний о государственной службе и государ-
ственном управлении;

• возрастание уровня гибкости и опера-
тивности управленческих решений;

• возрастание понимания ценностей и  
миссии государственной службы, как обще-
ственного блага.

Выделим тенденции, влияющие на буду-
щее государственного сектора: цифровиза-

ция, изменение карьерных ожиданий и ста-
рение рабочей силы.

Цифровизация способствует трансфор-
мации общества, бизнеса, власти, в част-
ности, трансформируется ряд рабочих мест 
в государственном секторе, искусственный 
интеллект может выполнять рутинные про-
цедуры, оставив для людей решение нестан-
дартных задач [1, 2].

Типичная карьера в государственном 
секторе, в которой государственные слу-
жащие поднимаются по иерархической 
лестнице в условиях гарантированного по-
жизненного найма, начинает претерпевать 
изменения: горизонтальные перемеще-
ния, паузы для обучения и развития и т. д. 
в будущем станут нормой. Органы государ-
ственной власти, как работодатель, в связи 
с большим размером организаций, смогут 
удовлетворить ожидания новых поколений 
сотрудников, так как хорошо подходят для 
нелинейных карьерных путей за счет вну-
тренней мобильности и создания гибких 
проектных команд с использованием «ка-
дровых резервов» государственных слу-
жащих для управления востребованными 
навыками и колебаниями активности. Вме-
сте с тем, имеются сопутствующие риски. 
Например, использование нестандартных 
форм занятости может привести к непол-
ной занятости, снижению почасовой опла-
ты и ухудшению условий труда. В связи 
со старением рабочей силы государствен-
ного сектора новые роли в качестве совет-
ников или наставников с гибкими условия-
ми труда смогут обеспечить баланс между 
сохранением способностей и знаний работ-
ников старших возрастов и потребностью 
более молодых работников входить в со-
став государственной рабочей силы.

Сгруппируем по группам наборы навы-
ков, которые будут востребованы в государ-
ственной службе в XXI веке:

• навыки использования новых техно-
логий, проведения исследований, имеющих 
отношение к проблемам государственного 
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и муниципального управления. Новые на-
боры навыков в этой области включают ис-
пользование методов предвидения, разра-
ботку экспериментальной политики, разра-
ботку политики на основе данных, открытое 
формирование политики, проектирование 
и системное мышление;

• навыки для эффективного вовлечения 
граждан в совместное создание более каче-
ственных услуг [3]. Новые наборы навыков 
в этой области включают деловое общение, 
управление социальными сетями, создание 
прототипов с участием общественности, 
краудсорсинг, цифровые услуги и аналити-
ку пользователей;

• навыки разработки, надзора и управ-
ления договорной работой. Новые наборы 
навыков в этой области включают исполь-
зование ввода в эксплуатацию для достиже-
ния второстепенных целей (экологических, 
социальных и т. д.), гибкую разработку 
продукта, социальное финансирование, со-
циальное инвестирование и разработку об-
лигаций социального воздействия;

• навыки сетевого взаимодействия, по-
зволяющие работать вне организационных 
границ для решения сложных задач (напри-
мер, институциональной координации, стра-
тегического бенчмаркинга, комплаенса), со-
трудничать и развивать общее понимание 
посредством общения, доверия и взаимной 
приверженности [4]. Новые наборы навыков 
в этой области включают использование со-
циальных инноваций, использование плат-
формы открытого правительства, построе-
ние партнерских отношений на основе от-
крытых государственных данных и систем-
ных подходов к общественным проблемам.

Развитию навыков всех этих групп спо-
собствуют навыки дополнительных катего-
рий: 1) цифровые навыки; 2) когнитивные, 
социальные и эмоциональные навыки.

Под цифровыми навыками понимается 
базовый набор компетенций для цифрового 
правительства, которые выходят за рамки 
базовой цифровой грамотности и способно-
сти использовать цифровые инструменты. 
Эти компетенции значимы для следующих 
пяти областей:

1. Потенциал цифровой трансформации: 
формирование общего видения возможно-
стей, предоставляемых цифровыми техно-
логиями и данными, для удовлетворения 
потребностей населения;

2. Понимание пользователей и их по-
требностей: определение пользователей ус-

луг, понимание того, как и в какой степени 
потребности удовлетворяются;

3. Сотрудничество: привлечение обще-
ственности для учета потребностей;

4. Надежное использование данных 
и технологий: управление информацией 
и цифровой безопасностью;

5. Правительство, основанное на дан-
ных: понимание потенциала применения 
данных в повседневной работе и обеспе-
чение государственных служащих возмож-
ностями получения данных, проведения 
анализа и определения релевантных пока-
зателей для измерения успеха, результатов 
или воздействия.

Когнитивные, социальные и эмоцио-
нальные навыки

Технические навыки должны быть до-
полнены социальными, эмоциональными 
и когнитивными компетенциями. Под ког-
нитивными навыками понимаются:

• способности творческого мышления 
и решения проблем, позволяющих учить-
ся, критически мыслить, распознавать соб-
ственные знания и их ограничения;

• способности развивать эмпатию и от-
ношения, эффективно управлять групповой 
динамикой, брать на себя ответственность 
и ответственность.

Устойчивость является ключевой воз-
можностью для будущего, снижающая уро-
вень неопределенности, связанной с возрас-
танием темпов изменений [5]. Устойчивость 
системы государственного управления зави-
сит и от качественных характеристик кор-
пуса государственных служащих. Навыки, 
способствующие устойчивости:

• Здоровье: устойчивость требует энер-
гии и подразумевает дополнительный стресс, 
когда люди вынуждены работать в новых, 
часто неоптимальных условиях. Это ставит 
во главу угла здоровье – физическое и пси-
хическое – и его организационную и управ-
ленческую поддержку.

• Мотивация и приверженность миссии: 
преданные своему делу сотрудники будут 
первыми, кто найдет новые способы выпол-
нения миссии, когда окружающая среда из-
менится вокруг них.

• Прогнозирование и предвидение: го-
сударственные служащие, которые система-
тически учитывают различные вероятные 
будущие события, могут разрабатывать си-
стемы, готовые противостоять потрясениям.

• Креативное решение проблем: даже 
при предвидении не все проблемы можно 
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предвидеть. Независимо от опыта сотруд-
ника, творческое решение проблем может 
позволить государственным служащим при-
менить свои навыки для решения непред-
сказуемых задач [6].

• Гибкость обучения: умение учиться 
лежит в основе инноваций, устойчивости 
и адаптации к будущим изменениям.

• Системное мышление и сотрудниче-
ство: требуются государственные служа-
щие, которые понимают механизм работы 
органов власти и сложные системы предо-
ставления услуг. 

Цифровизация создает особые и уникаль-
ные проблемы, которые необходимо решать 
при планировании персонала [7-10]. Пер-
спективная государственная служба будуще-
го требует качественного кадрового плани-
рования рабочей, которое предусматривает:

1. понимание организационной опера-
ционной модели, стратегий и целей транс-
формации; 

2. картирование кадрового состава с точ-
ки зрения количества, навыков, производи-
тельности, потенциала и разнообразия;

3. определение будущих потребностей 
в персонале на основе таких факторов, как 
учет стратегии преобразований и целей каж-
дой государственной организации, изменение 
востребованных навыков, мотивации и во-
влеченности сотрудников, затраты (не только 
с точки зрения заработной платы, но и найма, 
развития, выхода на пенсию и т. д.);

4. выявление пробелов при подготов-
ке государственных служащих и действия 
по устранению этих пробелов;

5. мониторинг, оценка и подотчетность.
Ключевой задачей, которую предстоит 

решить в государственных системах заня-
тости будущего является устранение орга-
низационных барьеров. В государственных 
системах, как правило, рабочие должности 
обычно закрепляются за конкретными ор-
ганизациями с вертикальными отношени-
ями подчинения. Общая проблема органи-
зации гибких способов работы (по прин-
ципу «из любого места, в любое время») 
решается с помощью систем эффективно-
сти и подотчетности высшего руководства. 
Создание более гибкой системы занятости 
потребует важных системных реформ в та-
ких областях, как классификация, компен-
сация, условия найма, а также срок пребы-
вания в должности и место работы. Кризис, 
вызванный COVID-19, показал, что, когда 
позволяют условия, сотрудников можно бы-

стро перевести на работу над приоритетны-
ми задачами независимо от их физическо-
го местонахождения.

Гибкие организационные системы тре-
буют культуры непрерывного обучения. 
В быстро меняющемся пространстве работы 
обучение на протяжении всей жизни будет 
приобретать все большее значение в поли-
тике занятости в государственном секторе, 
позволяя людям адаптироваться и повы-
шать свой будущий потенциал. Независимо 
от конкретной роли и специализации госу-
дарственным служащим необходимо будет 
регулярно повышать уровень своего пони-
мания, навыков и компетенций, чтобы не от-
ставать от социальных и технологических 
изменений. Это требует обучения исполь-
зованию новых цифровых инструментов, 
использованию новых наборов данных, от-
слеживанию национального и международ-
ного развития и передового опыта. Культура 
непрерывного обучения имеет важное зна-
чение в условиях постоянно растущих тем-
пов изменений, характерных для будущего, 
и для поиска путей в непредвиденных кри-
зисах. Отслеживание данных и поведения 
сотрудников используются для совершен-
ствования системы управления, понимания 
лидерства, улучшения структуры работы, 
повышения самостоятельности и чувства 
достижения целей. Ощущение цели может 
быть достигнуто путем подчеркивания мис-
сии, влияния и ценностей организации и со-
гласования их с развитием чувства гордости 
сотрудников. Исследования показывают, 
что мотивирующими факторами являются 
чувство достижения, признание, опыт са-
мой работы, ответственность, продвижение 
и рост. Поэтому будущая государственная 
служба должна делать упор на эти элементы 
при разработке рабочих мест и управлении 
работниками. Это должно быть сделано пу-
тем предоставления сотрудникам большего 
пространства и автономии для эффективно-
го использования их навыков, что требует 
повышения уровня доверия между руковод-
ством и сотрудниками, чтобы сотрудники 
чувствовали контроль за своей работой и, 
вместе с тем, имели возможность развивать-
ся в своих ролях.

Заключение
Таким образом, государственная служба 

будущего – это служба многих профессий, 
объединенных общим набором основных 
ценностей и чувством общей цели. Цифро-
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вым органам власти будущего необходимо 
будет формировать междисциплинарные 
команды, состоящие из представителей раз-
личных профессий. Также будут развивать-
ся структурированные профессии, которые 
обеспечивают карьерный рост для конкрет-
ных функций – HR, данные, цифровые тех-
нологии, финансы, политика, наука и т. д.

Способствуют устойчивости систем 
государственных услуг и государствен-
ных служащих мероприятия, повышаю-
щие уровень здоровья, мотивированности 
и приверженности миссии, прогнозирова-
ния и предвидения проблем, креативности, 
гибкости обучения, системного мышления 
и сотрудничества.

Выделим характеристики государствен-
ной службы будущего:

• способность определить возникающие 
технические навыки и компетенции, необхо-
димые для обеспечения устойчивости во все 
более неопределенном будущем;

• использование многопрофильных 
команд; 

• организационная культура обучения, 
управления рисками и экспериментирования;

• более высокий уровень вовлеченности 
сотрудников повышает качество государ-
ственных услуг и инноваций в государствен-
ном секторе;

• более высокий уровень автономности 
выполнения работы.
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В статье представлен обзор экономики Мьянмы как субъекта мирового и регионального хо-
зяйства, и в то же время как внешнеэкономического партнера Российской Федерации в условиях 
санкций. Актуальность статьи связана с ростом значения сотрудничества с Мьянмой и ведущих 
сран Азии – Китая и Индии, с укреплением ее позиций в АСЕАН и возможностями укреплением 
двустороннего взаимодействия с Российской Федерацией. Цель статьи – охарактеризовать пози-
ции страны в глобальной экономике, в региональной экономической системе и показать основные 
направления и перспективы развития российско-мьянманского сотрудничества сегодня и в буду-
щем – исходя из национальных интересов двух стран, чьи экономики находятся под давлением 
западных санкций. В статье применялись традиционные методы экономического исследования – 
анализ и синтез, единство исторического и логического, компаративный и институциональный 
подход. Авторы приходят к выводу о том, что, благодаря усилению процесса деглобализации, по-
степенного но устойчивого сокращения доли и роли развитых стран в мировой экономике, а также 
таким глобальным тенденциям, как, например, цифровизация, у Мьянмы появляется возможность 
активизировать и стабилизировать свое социально-экономическое развитие в среднесрочной пер-
спективе. Важным фактором в этом процессе может стать развитие торгово-экономического со-
трудничества Мьянмы с Российской Федерацией и в целом с ЕАЭС по ряду направлений, среди 
которых важное место занимает энергетика.
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The article presents an analysis of the economy of Myanmar as a subject of the world and regional 
economy, and at the same time as a foreign economic partner of the Russian Federation under sanctions. 
The relevance of the article is connected with the growing importance of cooperation with Myanmar and 
the leading Asian countries – China and India, with the strengthening of its position in ASEAN and the 
possibilities of strengthening bilateral cooperation with the Russian Federation. The purpose of the article 
is to characterize the country’s position in the global economy, in the regional economic system and to 
show the main directions and prospects for the development of Russian–Myanmar cooperation today and 
in the future – based on the national interests of the two countries whose economies are under pressure 
from Western sanctions. The article uses traditional methods of economic research – analysis and synthesis, 
unity of historical and logical, comparative and institutional approach. The author comes to the conclu-
sion that due to the intensification of the process of deglobalization, the gradual but steady decline in the 
share and role of developed countries in the world economy, as well as global trends such as digitalization, 
Myanmar has the opportunity to activate and stabilize socio-economic development in the medium term. 
An important factor in this process may be the development of trade and economic cooperation between 
Myanmar and the Russian Federation and the EAEU in general in a number of areas, among which energy 
occupies an important place.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2023136

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Республика Союз Мьянма вызывает на-

учный интерес с точки зрения новых возмож-
ностей развития внешней торговли и в целом 
торгово-экономических связей Российской 
Федерации и ЕАЭС в условиях «поворота 
на Восток» России, а это обстоятельство ска-
зывается не только на внешней торговле са-
мой РФ, но и партнеров по интеграционному 
объединению. Однако особенностям соци-
ально-экономического и развития Мьянмы, 
как и ее сотрудничеству с зарубежными стра-
нами, включая АСЕАН, в настоящее время, 
на наш взгляд, уделяется достаточно мало 
внимания в отечественной научной литера-
туре. Гораздо более широко представлены 
исследования российско-асеановского торго-
во-экономического сотрудничества. В то же 
время Мьянма и СССР/Россия прошли дли-
тельный путь развития совместного сотруд-
ничества и накопили определенный опыт [3] 
который можно, по нашему мнению, исполь-
зовать в настоящее время для активизации 
экономического развития. 

Еще один аспект, который вызывает 
научный интерес в отношении социально-
экономического развития Мьянмы – это 
влияние западных санкций, сохраняющихся 
более 30 лет, на ее национальную экономи-
ку и внешнюю торговую политику и прак-
тику. Стоит отметить, что западные страны 
и структуры осуществляют исследование 
двусторонних отношений России и Мьян-
мы в условиях санкций и даже считают 
нашу страну ключевым внерегиональным 
партнером Мьянмы [10].

Также стоит отметить, что исследование 
санкционных проблем в мировой и нацио-
нальной экономике и их влияние на стра-
ны и мир в целом актуализировалось [7]. 
На наш взгляд, это связано с их ростом 
в мире, и в этих условиях важно понимать 
не только их природу, задачи и цели, а так-
же влияние на национальные экономики 
подсанкционных стран, но и возможности 
обхода санкций, «замещения рынков», раз-
витие альтернативных возможностей для 
снижения санкционного давления на на-
циональную экономику и социальную сфе-
ру. В этом смысле Мьянма, которая нахо-
дится под западными санкциями с 1990 г., 
и их давление лишь увеличивается, пред-
ставляет значительный научный инте-
рес. Но влияние санкций на Мьянму пока 
оставалось вне поля зрения отечественных 
исследователей-экономистов.

В любом случае современные глобаль-
ные тенденции развития оказывают влияние 
на экономику Мьянмы и ее внешнеэконо-
мическую сферу, воздействуя на процессы 
их реформирования и во многом опреде-
ляя вектор этого реформирования. Но ис-
следование проходящих в настоящее время 
процессов очень важно с точки зрения их 
конкретной направленности и перспектив 
(с учетом небольшого количества исследо-
ваний экономики этой страны в отечествен-
ной научной литературе) и, в свою очередь, 
того воздействия, которое окажет это рефор-
мирование на ход региональных и страно-
вых тенденций.

В первой части статьи анализируется со-
циально-экономическое положение Мьянмы 
в последнее десятилетие, оказывающие вли-
яние на роль и место сраны в мире и регионе, 
а также основные факторы, поддерживаю-
щие или тормозящие ее развитие и внешне-
экономическую деятельность. Во второй ча-
сти статьи представлена информация о санк-
ционном давлении на экономику Мьянмы 
со стороны «глобального Запада». Третья 
часть посвящена исследованию состояния 
и перспектив российско-мьянманского тор-
гово-экономического сотрудничества и его 
основным перспективным направлениям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мьянма – относительно небольшое 
(но имеющее древнюю культуру и историю) 
государство в Юго-Восточной Азии, зани-
мает стратегическое положение в регионе 
(««перекресток» между тремя регионами 
Азии – Восточным, Юго-Восточным и Юж-
ным» [2] и является страной, имеющей вы-
ход к морю, что традиционно рассматрива-
ется в экономической теории и практике как 
фактор, обеспечивающий дополнительные 
возможности развития международных от-
ношений. Экономика Мьянмы остается 
не слишком устойчивой и быстрорастущей 
(рис. 1), и столкнулась в 2021-2022 гг. с оче-
редным комплексным кризисом, экономиче-
ским и политическим, в результате которо-
го объем производства ВВП упал ниже, чем 
в 2017 г. – во время предыдущего кризиса.

В то же время страна богата различными 
видами природных ресурсов, среди которых 
«почетное место» занимают углеводороды 
(нефть и природный газ), наряду с драго-
ценными, черными и цветными металлами 
и другими природными ископаемыми. 
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Рис. 1. Динамика ВВП Мьянмы в 2012-2023 гг. и прогноз до 2028 г., млрд долл. в текущих ценах и %  
Источник: составлено по [4]

Рис. 2. Динамика ВВП, экспорта и импорта Мьянмы в 1970-2022 гг.,  
млрд. долл. в текущих ценах по текущему курсу 

Источник: составлено авторами по данным [11]

Энергетический сектор имеет потенциал 
для развития и инвестиций, но недра страны 
нуждаются в дальнейшем геологическом ис-
следовании и разработке. В Мьянме природ-
ные факторы позволяют осуществлять сель-
скохозяйственную деятельность, которая 
остается важным сегментом национальной 
экономики и ключевой сферой занятости 
населения, превышающего 50 млн человек. 
Однако, несмотря на это, стране до сих пор 
не удается обеспечить национальную про-
довольственную безопасность. Мьянма 
обладает богатым культурным наследием 
и природными красотами. Туризм является 
важной отраслью экономики страны.

ВВП Мьянмы увеличился за 1970- 
2022 гг. в 21 раз – с 2,7 млрд долларов в  
19970 г. до 56,4 млрд, однако его доля до-
стигла в совокупном показателе ЮВА в  
2022 г. лишь 1,57%, и этот показатель, конеч-
но, очень низкий. Волатильность ВВП стра-
ны резко увеличилась с 2014 г. (рис. 2).

Если говорить о внешнеторговых про-
цессах, то в новом тысячелетии внешнетор-
говая квота остается у страны очень низкой 
из-за невысоких объемов экспорта и импор-
та, несмотря на то, что двумя крупнейшими 
партнерами Мьянмы остаются Китай и Ин-
дия, и обе страны заинтересованы в сотруд-
ничестве с Мьянмой. Но низкий уровень 
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внешнеторговой квоты, в свою очередь, 
не позволяет эффективно обеспечивать на-
циональное хозяйство необходимыми ему 
ресурсами, товарами, а также наращивать 
валютную выручку. Объем экспорта в стои-
мостном выражении за исследуемый период 
вырос в 158 раз, импорта – в 112 раз, одна-
ко доля экспорта и импорта в совокупных 
показателях ЮВА составила в 2022 г. лишь 
0,87% и 0,93% соответственно.

Низкий уровень экономического раз-
вития, недостаточный для преодоления 
уровня бедности темп производства ВВП, 
и особенно – внешнеторговые показатели 
(рис. 2), на наш взгляд, во многом связаны 
с многолетними санкциями, которые вве-
ли против этого государства, ее компаний, 
а также отдельных физических лиц, запад-
ные страны – США, Канада, государства 
ЕС, ООН и др. – т.е. «международная изо-
ляция», и причиной которых декларируется 
традиционная формулировка относительно 
«нарушения прав человека» и «угроз миру 
и стабильности» [9]. При этом интересно от-
метить, что с 2007 г. Мьянма выражает же-
лание создать атомную энергетику.

Так, США ввели санкции в 1990 г., 
а ЕС – в 1996 г. из-за «крушения демократи-
ческих выборов» в 1990 г. ООН впервые вве-
ла санкции против Мьянмы в 1997 г. На рис. 
3 представлены страны, которые оказались 
под санкциями ЕС (на 2023 г.). Эти страны 
расположены на разных континентах, в том 
числе и Мьянма в Азии. С тех пор ни разу 
не произошло снятие санкций, но зато имело 

место их усиление. Эти санкции представ-
ляют собой запреты на торговлю, особенно 
товарами двойного назначения, ограниче-
ния на поставки оружия, запреты на инве-
стиции, а также финансовые ограничения 
(табл. 1). 

В частности, ЕС как международный 
субъект хозяйствования, в 2023 г. ввел уже 
7-й пакет санкций в отношении Мьянмы 
(6-й также был введен в 2023 г.) [1], из чего 
можно сделать вывод о том, что эти санкции 
до сих пор не позволяют «райскому саду» 
добиться своих целей в отношении полити-
ки (внутренней и/или внешней) Мьянмы, 
хотя и сдерживают ее развитие, в результа-
те чего Мьянма остается страной с низким 
уровнем дохода, по классификации Всемир-
ного банка, входит в группу наименее раз-
витых стран, по классификации ЮНКТАД, 
и нуждается в проведении серьезного ре-
формирования и диверсификации нацио-
нальной экономики и внешнеэкономических 
партнеров. Для этого, в свою очередь, стра-
на нуждается в поддержке внешнеэкономи-
ческих партнеров.

Дипломатические отношения Мьянмы 
с нашей страной были установлены в 1948 г., 
и в 2023 г. исполнилось 75 лет с этого мо-
мента. Поэтому между двумя сторонами 
исторически сформировалось хозяйствен-
ное взаимодействие, сохранившееся и после 
развала СССР; хотя и сократившееся в 1990-
е гг., но постепенно наращивающееся в но-
вом веке и обретающее новые возможности 
для обеих стран (табл. 2).

Рис. 3. Санкционная карта ЕС, 2023 г. 
Источник: составлено по [8]
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Таблица 1
Основные направления санкционного давления ЕС на экономику Мьянмы

Направления Запрещены / ограничены / заморожены:
Экспорт оружия. Экспорт оружия и связанных с ним материалов в Мьянму (Бирму) запрещен. 

Соответствующая техническая или финансовая помощь и услуги также за-
прещены.

Замораживание активов и 
запрет на предоставление 
средств

Все активы физических и юридических лиц, перечисленных в приложени-
ях IV к Постановлению Совета (ЕС) 401/2013, должны быть заморожены. 
Также запрещено предоставлять им прямой или косвенный доступ к каким-
либо средствам или активам. Список соответствующих физических и юри-
дических лиц включен в базу данных о финансовых санкциях

Экспорт товаров двойного 
назначения

Экспорт товаров и технологий двойного назначения в Мьянму (Бирму) за-
прещен, если эти товары предназначены или могут быть предназначены для 
военного использования, конечного военного пользователя или погранич-
ной полиции. Любое предоставление соответствующей технической помо-
щи, финансирования или фискальной помощи, брокерских услуг или других 
услуг также запрещено.

Ограничения на въезд Государства-члены ЕС должны ввести ограничения на поездки лиц, пере-
численных в приложении к решению Совета 2013/184/CFSP

Ограничения на оборудо-
вание, используемое для 
внутренних репрессий

Запрещено экспортировать в Мьянму оборудование, которое может быть ис-
пользовано для внутренних репрессий. Соответствующая техническая или 
финансовая помощь и услуги также запрещены.

Телекоммуникационное 
оборудование

Запрещается экспортировать в Мьянму (Бирму) оборудование, технологию 
или программное обеспечение в сфере телекоммуникаций для мониторинга 
и перехвата, перечисленные в приложении III к Постановлению Совета (ЕС) 
№ 401/2013. Соответствующая техническая помощь или брокерские услуги 
также запрещены, за исключением случаев, когда компетентный орган соот-
ветствующего государства-члена ЕС дал предварительное разрешение.

Ограничения на военную 
подготовку и военное со-
трудничество

Запрещается проведение военной подготовки или военное сотрудничество 
с Вооруженными силами Мьянмы (Татмадау) и пограничной полицией. За-
прет не распространяется на обучение или сотрудничество, направленные 
на укрепление демократических принципов, верховенства закона или ува-
жения международного права.

Источник: составлено авторами по [8].
Таблица 2

Товарооборот России и Мьянмы в 1995-2022 гг., тыс. долларов

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт РФ 11794 3709 692 62662 270196 131089 78692 39027
Импорт РФ 4 1041 2759 9679 15240 27619 20884 23770

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Экспорт РФ 98150 287343 179640 272368 266101 225148 284333 1551372
Импорт РФ 9723 12605 35594 38957 69111 76276 73308 50686

Источник: составлено авторами по данным [11].

Как видно из анализа представленных 
данных, сальдо двустороннего торгового ба-
ланса складывается в пользу России на про-
тяжении всего периода. Высокая волатиль-
ность показателей, особенно экспорта, гово-
рит о том, что в различные годы реализуют-
ся отдельные контракты, скорее всего пра-
вительственные. Однако в последние 10 лет 
российский экспорт в Мьянму вырос более 
чем в 10 раз, особенно в 2022 г., после вве-
дения новых санкций западными странами.

В результате за 2022 г. стоимостной объ-
ем российского экспорта в Мьянму достиг 
своего исторического максимума (рис. 4).

Если говорить о структуре российского 
экспорта в Мьянму, то основными позици-
ями российского экспорта в 2022 г. стало 
топливо (на это повлияло установление за-
падными странами «потолка цен» на рос-
сийскую нефть), несмотря на то, что Мьян-
ма и сама является нефтедобывающей стра-
ной) и продукция машиностроения (табл. 3).
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Рис. 4. Динамика российского экспорта в Мьянму в 1995-2022 гг. 
Источник: составлено авторами по данным [11]

Таблица 3
Основные позиции российского экспорта  

в Мьянму, 2022 г., тыс. долларов

2022
Всего экспорт России в Мьянму 1551372
Основные сырьевые товары 802334
Топливо 724402
Промышленные товары 749037
Машины и транспортное оборудование 437246
Прочие машины и оборудование 249215

Источник: составлено авторами по данным [11].

Причем, согласно данным ЮНКТАД, 
рост экспорта топлива из России в Мьянму 
начался с 2014 г., а машины и транспортное 
оборудование – традиционная товарная по-
зиция российского экспорта, на которую 
всегда приходилось львиная доля в сово-
купном объеме ввезенных в эту страну рос-
сийских товаров.

Основными позициями российского им-
порта из Мьянмы также являются товары 
из группы готовой промышленной продук-
ции, в основном «прочие машины и обо-
рудование», а также текстиль, текстиль-
ная продукция.

Среди направлений современного дву-
стороннего российско-мьянманского со-
трудничества важная роль отводится энерге-
тике – как «традиционной», так и «зеленой». 
Также у России есть интерес к сотрудниче-
ству с Мьянмой в сфере транспорта, произ-
водства удобрений, «в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и геологоразведочной 
сфере – по разработке месторождений золо-
та, олова и лития» [6; 5]. Перспективы этого 

сотрудничества оцениваются сторонами как 
благоприятные, в том числе и в плане вза-
имной поддержки в санкционных условиях.

Заключение
Таким образом, социально-экономи-

ческое развитие Союза Республики Мьян-
ма имеет свою специфику, которая связана 
с историческими, политическими, эконо-
мическими и географическими факторами 
во внутристрановом и внешнем (региональ-
ном и глобальном) аспектах, среди которых 
важное место занимает, во-первых, санкци-
онное давление западных стран на ее эко-
номику, а с другой стороны – важная роль 
внешнеэкономических связей для обеспече-
ния экономической безопасности.

Западные экономические санкции, 
введенные против Мьянмы еще в начале 
1990-х гг., оказывают заметное негативное 
влияние на экономику этой страны и ее со-
циальную сферу. А поскольку, несмотря 
на продолжающиеся санкции, Мьянма со-
храняет принятый курс в экономике и по-
литике, можно ожидать и сохранения этого 
давления. Следовательно, государству объ-
ективно необходима активизация других 
внешнеэкономических, в том числе внере-
гиональных, возможностей, таких как пар-
тнерство с Российской Федерацией и други-
ми странами ЕАЭС.

Российско-мьянманское сотрудничество 
активизировалось в последнее десятилетие, 
и западные санкции, как показывает иссле-
дование, послужили откровенным катализа-
тором для этой активизации. Россия и Мьян-
ма в рамках этого сотрудничества могут 
найти отдельные и эффективные решения 
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стоящих перед ними из-за санкций эконо-
мических проблем. А поскольку, на наш 
взгляд, санкции сохранятся в достаточно 
длительной перспективе, то можно ожидать 

и дальнейшего роста российско-мьянман-
ской торговли и экономического взаимо-
действия в энергетической, транспортной, 
инфраструктурной и других сферах.
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