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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ  
БЕЛКОВЫМ КОРМОМ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, импортозаме-
щение, сельскохозяйственные корма, белково-витаминные концентраты.

Статья выполнена по научной специальности 08.00.01 Экономическая теория и посвящена во-
просам обеспечения продовольственной безопасности, основанной на использовании современ-
ных технологий, как элемента экономической безопасности страны. Рассмотрена история развития 
микробиологической промышленности в СССР с точки зрения создания белковых концентратов 
для сбалансированных кормов сельского хозяйства. Развитие производства белково-витаминных 
концентратов в нашей стране было остановлено в начале 1990-х гг., в результате чего рынок сель-
ского хозяйства страны попал в зависимость к мировым производителям белков, прежде всего сои. 
Так как одним из основных производителей соевого белка является США, а использование рыбной 
муки отличается высокими затратами и имеет долговременные негативные эколого-экономические 
последствия в условиях санкций России стоит обратиться к опыту Советского Союза и рассмотреть 
возможность воссоздания промышленности производства белка из нерастительных материалов, 
таких как нефть и газ. Первые опыты после периода отказа от данных технологий оказались вполне 
удачными, однако потребности рынка требуют интенсивного развития данной отрасли народного 
хозяйства на общегосударственном уровне.

I. A. Agafonov 
Samara State Technical University, Samara, е-mail: yuhan@mail.ru

PROVISION OF ANIMAL HUSBANDRY IN RUSSIA  
WITH PROTEIN FEED AS A PART OF THE NATIONAL  
AND ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

Keywords: economic security, food security, import substitution, agricultural feed, protein and 
vitamin concentrates.

The article was written in the scientific specialty 08.00.01 Economic theory and is devoted to the issues 
of ensuring food security as an element of the country’s economic security based on the use of modern tech-
nologies. The history of the development of the microbiological industry in the USSR is considered from the 
point of view of the creation of protein concentrates for balanced fodder for agriculture. The development 
of the production of protein and vitamin concentrates in our country was stopped in the early 1990s, as a 
result of which the country’s agricultural market became dependent on world producers of proteins, primar-
ily soybeans. Since one of the main producers of soy protein is the United States, and the use of fishmeal is 
costly and has long-term negative environmental consequences, under the conditions of Russian sanctions, it 
is worth turning to the experience of the Soviet Union and considering the possibility of recreating a protein 
industry from non-plant materials such as oil and gas . The first experiments after the period of rejection of 
these technologies turned out to be quite successful, however, the needs of the market require the intensive 
development of this branch of the national economy at the national level.

Важным элементом национальной без-
опасности и экономической безопасно-
сти страны и мира в целом является пробле-
ма обеспечения населения продовольствием.

Состояние мировой экономики в 2022 г. 
характеризовалось как продовольственный 
кризис, сопровождающийся ростом цен 
на продукты питания с одновременным 
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увеличением их дефицита. Начало кризису 
положили проблемы в мировой экономике, 
возникшие вследствие пандемии COVID-19, 
за которыми последовали геополитические 
и экономические трудности на фоне экстре-
мальные погодных условий, таких как на-
воднения и засухи, являющиеся следствием 
антропогенного изменения климата.

Ещё до начала специальной военной 
операции, повлекшей многочисленные 
экономические санкции, имевшие отрица-
тельные последствия в том числе для са-
мих стран, их вводивших, Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО) отмечала, что цены на пищевые 
продукты уже достигли рекордно высокого 
уровня: по данным, по состоянию на фев-
раль 2022 года цены на продукты в годовом 
исчислении выросли на 20 % [1].

Целью исследования ставится рассмо-
трение существующих путей обеспечения 
продовольственной независимости России 
в современных условиях.

Россия всегда уделяла большое внима-
ние задаче обеспечения населения продо-
вольствием: 1 февраля 2010 года президен-
том Дмитрием Медведевым была подписана 
Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации, ставшей докумен-
том, который выражает общую сумму офи-
циальных представлений о целях, задачах 
и основных векторах развития, в рамках ко-
торых должна развиваться государственная 
экономическая политика, осуществляющая 
реализацию и укрепление позиций системы 
продовольственной безопасности страны 
[2]. А 21 января 2020 года Указом прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 
№ 20 была принята новая Доктрина [3]. 
В ней, в частности, отмечается, что продо-
вольственная безопасность должна обеспе-
чивать всем социальным группам населе-
ния страны физическую и экономическую 
доступность ко всем видам продовольствия 
объективно необходимого объема, удов-
летворяющего требованиям качества [4]. 
Также отмечается необходимость автоном-
ности и экономической самостоятельности 
национальной продовольственной системы, 
что связано с политикой импортозамещения 
нашей страны в период санкций и вообще 
имеет важное значение для национальной 
безопасности России, опираясь на ее исто-
рический опыт с учетом преемственности 
Советскому Союзу и Российской Империи. 

В частности, в Доктрине устанавливаются 
ограничение по доле присутствия на вну-
треннем рынке России продовольственных 
товаров импортных производителей и свя-
занный с ним минимальный уровень при-
сутствия отечественных, снижать который 
они не могут. Так импортного зерна на рос-
сийском рынке должно быть не более 5 %, 
сахара – не более 20 %, растительного мас-
ла – не более 20 %, мяса и мясопродуктов 
в пересчете на мясо – не более 15 %, молока 
и молочных продуктов в пересчете на мо-
локо – не более 10% рыбной продукции – 
не более 20 %, картофеля – не более 5 % соли 
пищевой – не более 15%.

В Доктрине делается акцент на устой-
чивость, которая понимается как развитие 
национальной продовольственной системы 
в режиме расширенного воспроизведения, 
то есть с наращиванием производства благ, 
в данном случае продовольственных, в уве-
личивающихся размерах.

Важнейшим элементом решения разно-
образных задач экономической безопасно-
сти и продовольственной проблемы в част-
ности является широкое использование 
научно-технического потенциала стран 
и мирового сообщества [5]. Одним из та-
ких научно-практических путей является 
использование достижений микробиоло-
гии, значение которой в решении задачи 
преодоления продовольственного кризиса 
рассмотрено далее.

Развитие микробиологии в применении 
к сельскому хозяйству происходит уже свы-
ше полувека. До середины 60-х годов ХХ века 
предприятия микробиологического синтеза 
относились к разным министерствам и ве-
домствам Советского Союза. В 1966 году 
была сформирована новая самостоятельная 
отрасль, в которую были выделены эти пред-
приятия. При Совете министров СССР было 
сформирован Главмикробиопром (Главное 
управление микробиологической промыш-
ленности). ВНИИСинтезбелок (Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт 
биосинтеза белковых веществ) был передан 
в подчинение Главмикробиопрому. 

Одним из перспективных способов обе-
спечения населения белком стало произ-
водство кормовых дрожжей – специальной 
биомассы, выращиваемой на субстратах раз-
ного происхождения, используемых в каче-
стве комбикормов и биодобавок в кормовые 
рационы животноводства.
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Кормовые дрожжи представлены раз-
ными микрорганизмами и биомассу они на-
ращивают на различном сырье. Выделяют 
следующие виды микроорганизмов:

- гидролизные, полученные в ходе ги-
дролиза (взаимодействия с участием моле-
кул воды) древесных отходов или отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности;

- классические кормовые дрожжи, кото-
рые выращиваются на отходах производства 
этилового спирта (так называемом барде); 

- белково-витаминные концентраты 
(БВК), в ходе производства которых био-
масса дрожжевых клеток использует для 
питания отходы переработки нераститель-
ного сырья. В частности имеются папри-
ны – клетки, питающиеся нефтяными пара-
финами, меприны и эприны, использующие 
метанол и этиловый спирт соответствен-
но и гаприны, выращиваемые с помощью 
природного газа. Содержание сухой мас-
сы дрожжевого белка в паприне превышает 
56 % [6], что позволяет обеспечить живот-
ным, потребляющим паприносодержащий 
корм быстро набирать массу [7]. 

Академик А.Н. Несмеянов отмечал, 
что скорость промышленного производ-
ства дрожжевого белка превышает ско-
рость производства животного более, чем 
в 2500 раз [8].

В нашей стране нефть всегда занима-
ла видное место в любой отрасли народ-
ного хозяйства. Не стало исключением 
и сельское хозяйство, потребляющее БВК, 
сырьем для которого служили нефтяные 
парафины. В 1968 году Ново-Уфимскй 
нефтеперерабатывающий завод открыл 
на своей территории опытно-промышлен-
ный цех по производству БВК на основе 
очищенных парафинов нефти, который 
стал первым в Европе. Мощность цеха со-
ставила 12 тыс. т/год. В 1973 году были 
введены мощности по производству па-
прина в г. Кстов (Новгородствкая область), 
в 1974 году – в г. Кириши (Ленинградская 
область) и п. Светлый Яр (Волгоградская 
область). К 1987 году объем производства 
паприна и сходных белково-витаминных 
концентратов в СССР достиг 1,1 млн т, что 
по некоторым оценкам составляло около 
двух третей от мировых объемов производ-
ства [9] и позволило сэкономить 6,6 милли-
онов тонн фуражного зерна [10]. При этом 
потребность советского животноводства 
оценивалась в 6 миллионов тонн кормового 

белка [11]. Развитие микробиологии одно-
клеточных соединений позволяло уверен-
но прогнозировать решение проблемы кор-
мового белка, что требовало строительства 
16 заводов БВК, из которых к 1991 году по-
строено было 8 [12].

Следует иметь в виду, что эта деятель-
ность являлась в своем роде уникальной: 
на Западе сложился устойчивый рынок 
производителей белка, основным источни-
ком которых выступали бобовые культуры, 
прежде всего соя. Ведущая роль сои как 
источника кормового белка сохраняется 
и в настоящее время: в сезоне 2017/2018 ее 
было выращено около 350 млн т, причем 
основная часть (более 80 % мирового объ-
ема производства) сои приходится все-
го на три страны: Аргентину, Бразилию 
и США (14, 33 и 35 % соответственно) [13]. 
То есть сельскохозяйственные корпорации 
США занимают более трети мирового рын-
ка производства кормового соевого бел-
ка. Британский ученый Дж.Б. Картер еще 
в 1981 году отмечал мощное лобби запад-
ных стран для развития производства белка 
с помощью одноклеточных микроорганиз-
мов. СССР же, в значительной мере неза-
висимый от западного влияния, шел своим 
путем, создавая реальную альтернативу 
сложившемуся рынку. Опираясь на данные 
о развитии микробиологии в СССР авторы 
американского журнала «Биотехнология» 
в 1984 году отмечали, что Советский Союз 
в ближайшее время может достигнуть та-
ких объемов производства белка с помо-
щью одноклеточных организмов, что это 
приведет к ликвидации зависимости СССР 
от импорта зерна [11]. 

Что касается производства сои на пост-
советском пространстве, снижение произ-
водства белка с помощью микроорганиз-
мов, которое произошло в начале 1990-х гг. 
требовало использования альтернативных 
производств для обеспечения потребно-
стей животноводства. Если бы для этого 
пришлось прибегнуть к выращиванию сои 
на территории СССР, то для восполнения 
дефицита белка в 1989 году потребовалось 
бы увеличить производство сои в 50 раз [14]. 
Культивирование соевых бобовых на терри-
тории СССР с расчетом на хороший урожай 
ограничено преимущественно регионами 
Приморья и Крыма, что делает такое на-
ращивание нереальным [12]. Другой аль-
тернативой производства белка выступило 
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использование мясокостной муки, которое 
оказалось опасным в связи с угрозой коро-
вьего бешенства [15].

Падение железного занавеса, курс 
на сближение с западными партнерами, мно-
жество факторов в экономической и поли-
тической жизни страны привели к возмож-
ности воздействовать на предприятия на-
родного хозяйства СССР извне, в том числе 
и в форме экологических акций и программ. 
Индикатором такого воздействие стало при-
нятие 27.11.1989 г. постановления Верхов-
ного Совета СССР “О неотложных мерах 
экологического оздоровления страны”. 
Данный документ предусматривал пре-
кращение производства кормового белка 
из парафинов нефти с 1991 года с перепро-
филированием соответствующих предпри-
ятий [16]. При этом специфика данных 
предприятий не позволяла им перепро-
филироваться, что в частности отмеча-
ет А. Найдин, который в те времена был 
участником проекта по разработке аппара-
туры для производства БВК, а в настоящее 
время является заместителем директора 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт лекарственных и аро-
матических растений (НИЦ БМТ ВИЛАР). 
Следовательно, принятие данного решения 
просто закрывало производство белково-
витаминных концентратов и перспектив-
ные научные разработки, связанные с ними 
[11]. Очевидно, что данное направление 
науки и техники было очень молодо, с мо-
мента выделения его в отдельную отрасль 
прошло менее четверти века. Отдельные 
проблемы экологического характера были 
в значительной степени только обозначены, 
и естественный ход развития технологий 
позволил бы их решить в короткий пери-
од времени. И.Н. Малеванный (в прошлом 
главный государственный санитарный врач 
по Ленинградской области) указывал, что 
экологическая проблема, связанная с вы-
бросами белковой пыли, которая имела ме-
сто при производстве паприна в начале 
формирования отрасли и на ранних этапах 
ее развития была в целом решена за счет 
использования инновационных техноло-
гических решений уже ко второй полови-
не 1980-х годов. Данные решения были 
успешно внедрены на заводах в Кремен-
чуге и Киришах, и проходивших стадию 
испытания на Новополоцком и Ангарском 
заводах [15].

Среди экономических проблем произ-
водства БВК отмечались рост стоимости 
нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, 
высокая энергоемкость производства и его 
высокая наукоемкость. Первый аргумент 
в нашей стране не выдерживает никакой 
критики. Второй и третий хорошо аргумен-
тируют потерю интереса к проекту в усло-
виях разрушения целостного народного хо-
зяйства, ослабления экономики и вертикали 
власти. Подобные проекты нуждаются в це-
лом комплексе вертикально интегрирован-
ных предприятий, включающих в себя, в том 
числе, значительные научно-исследователь-
ские мощности. Распад СССР повлек за со-
бой расформирование многих научно-ис-
следовательских институтов, занимавшихся 
проблемой микробиологического производ-
ства белка: ВНИИсинтезбелок, ВНИИбио-
техника, ВНИИгидролиз и др. Были ликви-
дированы все проектные институты, кроме 
института «Гипробиосинтез», являвшегося 
головным, а Министерство медицинской 
и микробиологической промышленности 
подверглось реструктуризации [17].

Разработка крупными организациями 
наукоемких технологий требует значитель-
ной государственной поддержки, как ма-
териальной, так и моральной, придающей 
большое значение проводимым разработкам 
и изысканиям. С резким снижением госу-
дарственной поддержки весь конгломерат 
научных и производственных организаций 
не смог ничего противопоставить мощной 
конкуренции со стороны западных произ-
водителей продуктовых товаров, хлынув-
ших на российский рынок в 1990-х гг. и был 
фактически уничтожен. Это подтверждает 
А.Р. Аблаев, президент Российской био-
топливной ассоциации. Он отмечает, что 
в начале 1990 гг. на российский рынок были 
направлены большие объёмы сои по зани-
женным ценам, что привело к уничтожению 
промышленного производства кормовых 
белков из альтернативных источников. Сло-
жившаяся ситуация поставила российских 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции в зависимость от конъюнктуры ми-
ровых рынков.

В.А. Быков, занимавший должности ди-
ректора Киришского биохимического завода 
(1971-1976 гг.), заведующий сектором ми-
кробиологической промышленности Отде-
ла химической промышленности ЦК КПСС 
(1979-1985 гг.) министра медицинской и ми-
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кробиологической промышленности СССР 
(1985-1989 гг.), отмечает актуальность про-
блемы нехватки белка в XXI веке. Средне-
душевое потребление мяса в 1990 году в на-
шей стране составляло 70 кг, в 2009 году 
оно снизилось до 55 кг. Для сравнения 
потребление мяса в Германии достигает 
100, а в США – 119 кг/год. Следует иметь 
в виду, что понятие «в среднем» опирается 
на статистику о тридцатикратном разрыве 
доходов между членами сообщества. Сле-
довательно, и распределение указанного 
количества потребляемого мясного бел-
ка в обществе крайне неравномерно – как 
в России, так и за рубежом. Институт пита-
ния РАМН отмечает дефицит чистого пище-
вого белка в России в 2009 году на уровне 
одного миллиона т/год или примерно 7 кг 
на человека в год. Общемировой дефицит 
кормового белка превышает 30 млн т/год, 
в том числе примерно 2-2,5 млн т – в Рос-
сии. Союз комбикормщиков отмечает, что 
решение этой проблемы для нашей страны 
частично осуществляется за счёт импорта 
около 2,2 млн т/год белкового сырья, а ча-
стично – за счет расширения посевных пло-
щадей сои на 0,5 млн га [18]. В 2018 году 
посевные площади сои в России составили 
примерно 2,9 млн га, средняя урожайность 
посевных площадей не превышала 1,4 т/га, 
что в два раза ниже урожайности этой куль-
туры в Бразилии и почти в три раза – США. 
Объем производства сои России оценива-
ется в 3,5-4 млн т/год, потребления – при-
мерно в 6-6,5 млн т/год, что требует импорта 
в объеме до 45 % от общего объема потре-
бления [13].

Еще один ценный источник белка и неза-
менимая основа кормов для рыб — рыбная 
мука. Однако в мире происходит переход 
от традиционного рыболовства к выращива-
нию аквакультуры на рыбных фермах, объ-
ем производства которых в 2014 году достиг 
101,1 млн т, превысив 52 % от общего объема 
производства рыбного хозяйства (195,7 млн 
т). При этом рыбная мука производится в ос-
новном из дикой рыбы, что способствует ее 
чрезмерному вылову. В 2016 году мировой 
объем производства рыбной муки составил 
4,9 млн т. За период с 1994 по 2017 гг. цены 
на соевые бобы и рыбную муку выросли 
в пять раз, что свидетельствует о нарастаю-
щем дефиците кормового белка, производи-
мого традиционными методами. Тем не ме-
нее рыбная мука занимает достаточно боль-

шой сектор рынка – 8-10 млрд долларов при 
общем объёме мирового рынка кормовых 
протеинов в 30-40 млрд долларов и рын-
ке протеинов животного происхождения 
в 18-25 млрд долларов [13].

В этих условиях технологии, разраба-
тывавшиеся в СССР, вновь представляются 
перспективными. Они решают задачу им-
портозамещения, создают свой уникальный 
путь для развития пищевой промышленно-
сти России, имеют в основании мощную ре-
сурсную базу страны.

В.А. Афанасьев, президент созданного 
в 2002 году Союза комбикормщиков, отме-
тил, что белок, производимый из природно-
го газа в 1980 гг. в СССР является качествен-
ным, близким по составу к рыбной муке, де-
фицит которой в России превышает 0,8 млн т. 
Стоимость био-протеина из природного газа 
в 2016 году оценивалась примерно в 55 тыс. 
руб./т, то есть на уровне с ценой на рыбную 
муку третьего класса [19].

Уже сейчас в нашей стране действуют 
компании, реализующие проекты по про-
изводству белка из природных углеводо-
родов. Одной из таких компаний является 
«Метаника», научный руководитель кото-
рой Сергей Глухих отмечает, что современ-
ное сельское хозяйство невозможно без на-
личии сбалансированных кормов, а с точки 
зрения продовольственной, экономической 
и национальной безопасности необходимо, 
чтобы данные корма производились вну-
три страны [18].

Таким образом, новые вызовы, вставшие 
перед Россией, повернули наших предпри-
нимателей к старым технологиям, противо-
поставившим сельское хозяйство Советско-
го союза сложившемуся мировому рынку 
белковых кормов. Инициатива отдельных 
коммерческих компаний не обеспечивает 
потребности рынка полностью. Так про-
ект компании «Метаника» по строительству 
крупнотоннажного завода, производящего 
белок из природного газа предусматривает 
объем производства в 100 000 т/год белка. 
Объем инвестиций на данный проект оце-
нивается в 180 млн Евро [20]. То есть про-
ект обеспечивает выработку примерно 9 % 
от объемов 1987 года. В данном случае речь 
идет о коммерческом проекте, ставящим 
основной целью получение прибыли. От-
мечается, что в отрасли производства кор-
мовых добавок в Российской Федерации 
в настоящее время реализуется семь проек-
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тов, суммарный объем инвестиций которых 
превышает 18,5 млрд рублей [21]. При этом 
данные проекты направлены на производ-
ство премиксов, то есть компонентов ком-
бикормов, добавляемых в микроколичестве, 
доля которых в производстве готовых кор-
мов для нужд сельского хозяйства занимает 
всего 1 %.

Решение задачи комплексного обеспече-
ния кормами животноводства с последую-
щим удовлетворением потребностей насе-
ления в качественном и дешевом мясе – за-
дача общегосударственная и как таковая она 
требует создания системы, объединяющей 
производственные и научно-исследователь-
ские организации с заданным вектором раз-
вития. Развитие данного сектора экономики 
требует значительных инвестиций. Конечно 
такая программа будет иметь для государ-
ства выгоду и в части международной тор-
говли, открывая для потенциальной отрасли 
зарубежные рынки. Так страны Европейско-
го союза в настоящее время критически за-
висят от поставок белка для сельского хо-
зяйства, потребляя его в виде соевого шрота 
(концентрированного корма). В 2015 году 
на территории стран ЕС было произведено 
800 тыс. т сои, а импортировано – 35,6 млн 
т. То есть собственное производство обе-
спечило лишь 2 % потребностей сельского 
хозяйства Европы.

Однако данное направление в услови-
ях конкурентной борьбы и возрастающей 
себестоимости продукции природных ис-
точников уже занимается западными ком-
паниями, оценившими перспективы ис-
пользования неприродных источников, 
беря на вооружение методику, от которой 
недальновидно отказались в СССР. Амери-
канская компания Calysta построила в Ан-
глии опытно-промышленную установку, 
производительность 6000 т/год (бюджет – 
35 млн долларов) [22] и планирует при-
менить новые технологии по конвертации 
метана в кормовой белок. С этой же целью 
Calysta и китайская компания Adisseo за-
ключили стратегическом партнерство, 
направленное на создание совместного 
предприятия Calysseo, которое будет реа-
лизовывать в Китае проект завода по про-
изводству биопротеина из метана. Суммар-
ная мощность двух очередей строящегося 
предприятия по белку планируется на уров-
не 100 000 т/год [22]. Объемы производства 
относительно невелики, особенно по мер-

кам Китая, но сам факт такого строитель-
ства свидетельствует об интересе к данной 
технологии как на Западе, так и на Вос-
токе. А Компания Unibio (Дания), владе-
ющая группой патентов на конструкцион-
ные решения для ферментеров построила 
по своим технологиям опытную установку, 
включающую четыре реактора, с суммар-
ной мощностью по продукту 200 м3 в Иван-
городе, в России, с объемом капитальных 
вложений в 32 млн долларов. Таким обра-
зом, технологии, отвергнутые 24 года назад 
снова возвращаются в нашу страну но уже 
с помощью потенциальных конкурентов.

Согласно данным аналитической ком-
пании Feedlot, в первом квартале 2022 года 
в России было произведено на 5,8 % мяса 
больше, чем за тот же период 2021 года. 
Суммарный объем производства мяса в уу-
бойном весе достиг 2,562 млн т. Это сви-
детельствует о развитии отечественного 
животноводства и одновременно о росте 
потребности в кормах. Частично эта по-
требность удовлетворяется – рост выпуска 
кормов в первом квартале 2022 года соста-
вил 7 % по сравнению с первым кварталом 
2021 г и достиг 9,7 млн т [23]. Однако кор-
мовые белково-витаминные добавки состав-
ляют всего 9 % от общего объема производ-
ства, что с учетом потребности сельского 
хозяйства в белке, свидетельствует о значи-
тельном дефиците на рынке. О развитии оте-
чественного животноводства свидетельству-
ет тот факт, что по итогам 2020 года заняла 
по уровню продовольственной безопасно-
сти 24-е место среди 113 стран согласно Гло-
бальному индексу продовольственной без-
опасности, почти в два раза улучшив свои 
позиции за год: в 2019 году Россия занимала 
только 42-е место [24]. 

К 2050 году человечеству потребуется 
дополнительно 265 млн т. белка ежегодно 
[13]. Следует также помнить, что реше-
ние задачи продовольственной безопасно-
сти, борьба с голодом, требует реализации 
комплекса мер не только в рамках государ-
ственной политики отдельно взятой страны, 
но и приложения объединенных междуна-
родных усилий, о чем подчас забывается 
в ходе политической борьбы на междуна-
родной арене и сражения за долю рынка.

Вывод
Современное животноводство требует 

обеспечения хозяйств комплексными кор-
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мами, важное место в которых как количе-
ственно, так и качественно занимают белко-
вые компоненты. Интенсивная конкуренция 
на международных рынках сырья для кормо-
вых белков и небольшое количество возмож-
ностей для выпуска конкурентоспособной 
продукции с использованием аналогичных 
технологий, в особенности в условиях эконо-
мических санкций и курса на импортозаме-
щение требуют от России формирования соб-
ственного пути для решения данной задачи. 
Весьма перспективным направлением, обе-
спечивающим животноводство нашей стра-
ны, а в перспективе и стран – торговых 
партнеров полноценным кормовым белком 
являются методы производства, основанные 
на использовании хорошо зарекомендовав-

ших себя технологий, использующих в каче-
стве сырья нефть и газ, имеющихся у Россий-
ской Федерации в достаточном количестве. 
Однако успешных примеров частной иници-
ативы по созданию отдельных предприятий, 
выпускающих белковые корма недостаточно. 
Решение задачи экономической безопасности 
России и продовольственной безопасности 
в частности требует постановки общегосу-
дарственных задач, и формирования сово-
купности мер по их достижению в виде це-
лостной комплексной программы развития 
отраслей народного хозяйства с микробио-
логическим производством кормового белка 
по инновационным методикам, разработан-
ным внутри страны, как важной составной 
части такой программы.
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В статье рассмотрены структурно-функциональные аспекты цифровой экономики. Установлено, 
что цифровизация экономики представляет собой процесс эволюции экономических, социальных, произ-
водственных организационных, управленческих и даже общественных отношений вследствие развития 
информационно-цифровых технологий и коммуникаций. Доказано, что цифровизация имеет историко-
экономические корни и строится на принципах формирования парадигмы общественного развития, 
определяя необратимость и последовательность данных процессов, и глобальность влияния которых 
вышли за пределы экономических отношений, а также лежат в плоскости изменения общественных фор-
маций. Определено, что компьютеризация и информатизация производственных, коммерческих, обще-
ственных процессов создали экономическую среду, которая вышла на новый уровень благодаря развитию 
сети Интернет, а развитие инфраструктуры сети Интернет привело к постепенной коммерциализации, 
значительным изменениям в ведении бизнеса, появлению и развитию электронного бизнеса и формирова-
нию международных электронных рынков. Выяснено, что компьютеризация и электронные сети создали 
сектор экономики, имеющий влияние на все остальные сферы. Определено, что мировая цифровая сеть 
является не только новым способом, инструментарием ведения бизнеса и технологией, но и качественно 
новой формой экономических отношений, функционирующей интегрировано.
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The article discusses the structural and functional aspects of the digital economy. It is established that 
the digitalization of the economy is a process of evolution of economic, social, industrial, organizational, 
managerial and even social relations due to the development of information and digital technologies and 
communications. It is proved that digitalization has historical and economic roots and is based on the prin-
ciples of forming a paradigm of social development, determining the irreversibility and sequence of these 
processes, and the global impact of which have gone beyond economic relations, and also lie in the plane 
of changing social formations. It is determined that computerization and informatization of industrial, com-
mercial, and social processes have created an economic environment that has reached a new level thanks to 
the development of the Internet, and the development of the Internet infrastructure has led to gradual com-
mercialization, significant changes in doing business, the emergence and development of electronic business 
and the formation of international electronic markets. It was found out that computerization and electronic 
networks have created a sector of the economy that has an impact on all other spheres. It is determined that 
the global digital network is not only a new way, business tools and technology, but also a qualitatively new 
form of economic relations functioning in an integrated manner.
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В современном мире цифровые техно-
логии приобретают все большее развитие 
и применение, выступая ключевыми фак-
торами формирования глобальной экономи-
ческой среды. При этом сектор цифровой 
экономики динамично растет, увеличивает-
ся численность пользователей и процессов. 
Поэтому цифровые технологии могут стать 
значительным сверхсовременным двигате-
лем во все сферах экономической жизни, 
а ведущие мировые компании определить 
процессы цифровизации, а также движущей 
силой современного инновационного разви-
тия, роста конкурентоспособности экономи-
ки и общественного прогресса.

В то же время развитие технологий 
связано в первую очередь с поиском эконо-
мическими субъектами новых источников, 
средств которые обеспечивали бы стабиль-
ный и длительный экономический рост. 
Особенностью процессов цифровизации 
как драйверов роста является то, что они 
осуществляют влияние на экономическую 
систему через видоизменение процессов 
производства, обращения, распределения 
и потребления и обеспечивают их динами-
ческое взаимодействие.

Различным проблемам развития цифро-
вой экономики посвящены труды Д.А. Го-
стева [2], Ю.С. Гореловой [3], С.И. Двоегла-
зова [4], О.Е. Каленова [5], Е.В. Косеньковой 
[7], И.Н. Макарова [11], Т.В. Ухиной [12], 
В.И. Шарикова [13], И.У. Шахгираева [14] 
и др. В то же время анализ научных трудов 
позволяет сделать вывод о том, что струк-
турно-функциональным аспектам цифровой 
экономики уделено недостаточно внимания.

При этом концепция информационно-
сетевой экономики появилась еще в нача-
ле двадцатого века и связывается с идеями 
и концептами «информационного обще-
ства» и «постиндустриального общества». 
В то же время «постиндустриальное обще-
ство» вначале включало в себя понятие 
«идеальное общество». В этих условиях 
процессы информатизации общественной 
и экономической систем являются движу-
щей силой современного роста производи-
тельности средств производства и техноло-
гических процессов.

Практика социального прогнозирования 
свидетельствует, что ее основным концеп-
том является понимание того, что трансфор-
мация базиса производственной деятельно-
сти являются основной движущей силой 

социального развития. При этом многие 
исследователи тесно связывали понятия по-
стиндустриального развития и информа-
тизации и интеграции процессов, пытаясь 
найти новые механизмы экономического 
и общественного роста.

В то же время третья индустриальная ре-
волюция началась в 1960г. с первого коммер-
ческого использования компьютера и закон-
чилась в 1990-х годах с изобретением Интер-
нета и началом использования е-коммерции. 
Таким образом, начало эры использования 
компьютеров сравнивается с индустриаль-
ной революцией, последствиями которой 
стали значительное сокращение расходов, 
оптимизация процессов производственной 
и коммерческой деятельности, технологи-
зация процессов производства и обраще-
ния, трансформация экономических рыноч-
ных отношений.

Компьютеризация и информатизация 
производственных, коммерческих, обще-
ственных процессов создали экономиче-
скую среду, которая вышла на новый уро-
вень благодаря развитию сети Интернет, 
а развитие инфраструктуры сети Интернет 
привело к постепенной коммерциализации, 
значительным изменениям в ведении биз-
неса, появлению и развитию электронного 
бизнеса и формированию международных 
электронных рынков. При этом компьюте-
ризация и электронные сети создали сек-
тор экономики, имеющий влияние на все 
остальные сферы. Трансформируя их, ком-
муникации и средства связи стали не просто 
секторами экономики, а мамой экономикой.

Вследствие этого, мировая цифровая 
сеть является не только новым способом, 
инструментарием ведения бизнеса и тех-
нологией – это качественно новая форма 
экономических отношений, функциониру-
ющая интегрировано и трансформирующая 
все другие традиционные сектора и сферы 
экономической деятельности, а также обра-
зующая принципиально новую международ-
ную экономическую среду [1, 8, 15]. В на-
чале девяностых годов в мире произошло 
значительное и быстрое распространение 
сети интернета, что активировало форми-
рование и создание процессов цифровиза-
ции экономики.

Начались активные процессы внедрения 
электронного бизнеса, сущность которого 
заключается в обеспечении постоянной 
связи между производителями и потреби-
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телями с применением сети Интернет. При 
этом распространение интернета измени-
ло бизнес-отношения и бизнес-процес-
сы снабжения, управления, организации 
и ведения производственной деятельности, 
финансирования и сотрудничества с дру-
гими компаниями, в значительной степени 
трансформировало и видоизменило функ-
ционирование международных финансо-
вых рынков.

Качественные изменения в использова-
нии цифровых технологий можно связать 
с четырьмя основными этапами цифровой 
революции. Первый этап цифровой рево-
люции (1990-2000 гг.) определяется форми-
рованием инфраструктуры, необходимой 
для создания интернет сетей, обеспечения 
доступа к ним и развития сети Интернет. 
Следующим этапом (2000-2010 гг.) про-
изошло активное присоединение пользова-
телей, формирование контента и накопле-
ние, формирование баз данных, поскольку 
значительный рост пользователей при-
вел к созданию ими значительных масси-
вов информации.

Третий этап (2010-2020 гг.) определя-
ется как этап развития социальных сетей 
для мгновенного обмена информацией, 
и идентифицируется нами как эра социаль-
ных сетей. Четвертый этап, который начался 
с 2020 г., определяется нами как эра нейро-
нета ‒ сети между людьми и механизмами, 
благодаря внедрению процессов построен-
ных на принципах нейрокоммуникаций.

В то же время выделение и изучение 
указанных этапов информационной рево-
люции позволяет исследовать эволюцию 
процессов информационно-цифрового раз-
вития общества в динамике общественно-
экономических изменений, исследовать 
экономическую, производственную, со-
циальную компоненты процессов инфор-
мационного и технологического развития 
как во времени так и в динамике экономи-
ческих и общественных преобразований. 
При этом, если наложить временные грани-
цы цифровой революции и эволюции про-
мышленного индустриального развития, 
то становится очевидным, что цифровая 
революция определяет переход к четвер-
той революции, а ее влияние распростра-
няется на создание и рост ВВП в экономи-
ках стран мира.

Необходимо понимать, что цифровая 
экономика – это экономика, которая осно-

вана на цифровых компьютерных техноло-
гиях [6, 9, 10, 16]. Соответствующим ха-
рактерным признаком цифровой экономики 
может являться производство и реализация 
продукции с применением компьютерных 
сетей и цифровых технологий, а интернет 
осуществляет определяющее трансформа-
ционное влияние на приемы ведения бизне-
са в современном мире.

Концепция цифровой экономики вклю-
чает в себя переход от атомов в систему 
обработки битов. Основной концепт и эм-
пирическое значение цифровой экономики 
заключается в определении самой сути про-
цесса перехода от материального производ-
ства, материальной экономики к интегриро-
ванной электронной экономике, построен-
ной на широком применении информации 
и интегрированных сетей и росте роли сфе-
ры информационных цифровых технологий 
как основы функционирования экономиче-
ских и социальных систем.

Цифровая экономика имеет значитель-
ное количество трактовок и определений, 
поскольку ученые не пришли к единому ви-
дению в этом вопросе, также не существует 
единой формулировки ее сущности. Саму 
цифровую экономику часто отождествляют 
с понятиями информационной экономики, 
экономики данных, новой экономики, сек-
тора цифровой экономики, сферы цифровой 
экономики, веб-экономики или интернет-
экономики. Однако такое отождествление, 
по нашему мнению, не имеет достаточной 
теоретико-концептуальной аргументации, 
а каждое из указанных определений несет 
собственную содержательную нагрузку 
и определенные подходы.

Согласно первому подходу цифрови-
зация экономики рассматривается с пози-
ций роста секторов цифровой экономики 
и осуществления глобальных структур-
ных преобразований в первичном секторе 
сельского хозяйства, вторичном секторе 
промышленного производства и третич-
ном секторе услуг. Такой подход можно 
определить как структурно-секторальный 
подход, он является наиболее распростра-
ненным и основывается на осуществлении 
значительных структурных трансформаций 
вследствие цифровизации первичного и вто-
ричного секторов экономики и роста доли 
третичного сектора, что коренным образом 
меняет экономические системы и характер 
производственных отношений.
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По второму подходу процессы инфор-
матизации экономики означают измене-
ние экономических и производственных 
отношений, где вместо непосредственно 
личностного управления процессами осу-
ществляется и строится управление на ос-
нове развития информационно-цифровых 
платформ и операторов и формирования 
алгоритмов отношений типа «машина – ма-
шина». Также формируется соответственно 
новый тип отношений, где человек может 
не выступать непосредственным субъек-
том процесса. Соответственно этот подход 
можно классифицировать как процессный 
подход по изменению общественно-произ-
водственных отношений на основе новых 
цифровых платформ и процессов.

Третий подход определяется нами как 
коммуникационный, технико-технологиче-
ский. Он рассматривает цифровую экономи-
ку как активное применение технологиче-
ских инноваций, технико-технологическое 
переоснащение, программное обеспечение, 
насыщение современными цифровыми 
устройствами, средствами электронного 
обмена. В то же время, по этому подходу 
осуществляется не только технико-техно-
логическое переоснащение, замена средств 
производства более наукоемкими, совре-
менными технологиями и инновациями, 
но и развитие нового кибер-пространства, 
способного коренным образом изменить 
экономические отношения.

Четвертый подход можно определить как 
подход на основе развития новых бизнес-мо-
делей, моделей ведения бизнеса и платформ, 
дающих возможность развитию нового 
электронного бизнеса. По данному подходу 
учитываются функции цифровизации и их 
эмпирическое применение в сегодняшних 
экономических условиях, обеспечивается 
создание и функционирование новых элек-
тронных процессов, развитие е-коммерции 
и бизнес-процессов производства на осно-
ве использования интегрированного эконо-
мического пространства, в результате чего 
создание основных материальных благ вы-
шло за пределы материального производства 
и осуществляется в виртуальном информа-
ционном пространстве с помощью виртуаль-
ного управления процессами производства.

Подводя итоги можно отметить, что циф-
ровизация экономики представляет собой 
процесс эволюции экономических, социаль-
ных, производственных организационных, 
управленческих и даже общественных отно-
шений вследствие развития информацион-
но-цифровых технологий и коммуникаций. 
Данный процесс имеет историко-экономиче-
ские корни и строится на принципах форми-
рования парадигмы общественного развития, 
определяя необратимость и последователь-
ность данных процессов, и глобальность вли-
яния, которых вышли за пределы экономиче-
ских отношений, а также лежат в плоскости 
изменения общественных формаций.
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В статье рассмотрены инновационные технологии управления качеством продукции на пред-
приятиях машиностроения. Установлено, что в ближайшем будущем предприятия машиностроения 
будут функционировать в условиях новой экономики знаний ввиду недостаточной эффективности 
традиционных методов управления. Выяснено, что возникает потребность в разработке методологи-
ческих подходов, которые бы помогли отечественным предприятиям машиностроения осуществить 
необходимые преобразования. Прежде всего, необходимо дальнейшее совершенствование системы 
менеджмента предприятий машиностроения на основе принципов и критериев качества, положен-
ных в основу стандартов ISO 9000, формирование интегрированных систем менеджмента, которые 
соответствуют требованиям нескольких стандартов, повышение уровня гармонизации национальных 
стандартов с международными. Доказано, что общее управление качеством (ТQM) представляет со-
бой концепцию, предполагающую целеустремленное управление качеством с участием сотрудников 
всех уровней при условии взаимного использования технических возможностей предприятия ма-
шиностроения. Выяснено, что TQM может преследовать следующие цели: ориентация предприятия 
машиностроения на возможность удовлетворение потенциальных запросов покупателей; повышение 
качества продукции машиностроения; оптимальное использование всех ресурсов предприятия ма-
шиностроения. Установлено, что основным механизмом реализации TQM являются международные 
стандарты ISO 9000, которые содержат требования к системе управления качеством.
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The article discusses innovative technologies of product quality management at machine-building en-
terprises. It is established that in the near future, machine-building enterprises will operate in the conditions 
of a new knowledge economy due to the insufficient effectiveness of traditional management methods. It 
was found out that there is a need to develop methodological approaches that would help domestic machine-
building enterprises to carry out the necessary transformations. First of all, it is necessary to further improve 
the management system of mechanical engineering enterprises based on the principles and quality criteria 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 19

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

laid down in the ISO 9000 standards, the formation of integrated management systems that meet the require-
ments of several standards, increasing the level of harmonization of national standards with international 
ones. It is proved that general quality management (TQM) is a concept that assumes purposeful quality man-
agement with the participation of employees at all levels, subject to mutual use of the technical capabilities 
of the machine-building enterprise. It was found out that TQM can pursue the following goals: orientation 
of the machine-building enterprise to the possibility of satisfying potential customer requests; improving the 
quality of machine-building products; optimal use of all the resources of the machine-building enterprise. It 
is established that the main mechanism for the implementation of TQM are the international standards ISO 
9000, which contain requirements for a quality management system.

Реализация рациональной экономи-
ческой политики требует соответствую-
щего экономического и социального раз-
вития страны. При этом стратегический 
ориентир должен быть направлен на обе-
спечение устойчивого роста и ускоренного 
преодоления на этой основе разрыва в эко-
номическом развитии между Российской 
Федерацией и другими странами. Решение 
такой задачи возможно при условии соблю-
дения инновационного направления разви-
тия, утверждения Российской Федерации 
как конкурентоспособного, высокотехноло-
гичного государства.

При этом проблему качества необходимо 
рассматривать как важный фактор повыше-
ния уровня жизни, экономической, социаль-
ной и экологической безопасности. Так на-
зываемая революция качества, которая про-
изошла в прошлом столетии по инициативе 
японского бизнеса показала, что качество 
может быть действенным орудием в конку-
рентной борьбе. Можно достичь стабилиза-
ции и роста экономики таким способом, что 
проблема качества определяется и решается 
как первоочередная.

Различные аспекты данной проблемати-
ки отражены в работах Н.Р. Габдулхановой 
[3], А.О. Егоровой [4], В.Ю. Конюхова [8], 
И.А. Манаковой [13], Р.Р. Насыбуллина [14], 
Г.А. Никитина [15], А.А. Хлебниковой [16] 
и др. Учитывая научный задел в этой обла-
сти считаем, что исследование инновацион-
ных технологий управления качеством про-
дукции на предприятиях машиностроения 
требует углубления.

Исследования показали, что слож-
ность и многоаспектность проблемы каче-
ства требуют особых подходов к решению. 
В условиях острой конкурентной борьбы 
предприятия машиностроения могут эф-
фективно развиваться только при условии 
внедрения системного управления в рамках 
качества продукции. Все это требует улуч-
шения качества управления в общегосудар-
ственном масштабе и повышения конку-

рентоспособности отечественных предпри-
ятий машиностроения.

В этих условиях качество в широком по-
нимании слова должно стать приоритетом 
отрасли машиностроения и превратиться 
в общенациональную идею российского 
общества. Кроме того, в период формиро-
вания инновационной экономики перед 
предприятиями машиностроения встает 
проблема совершенствования механизмов 
внедрения инновационных технологий 
в рамках управления качеством, среди кото-
рых основное место занимает общее управ-
ление качеством.

Общее управление качеством (ТQM) 
представляет собой концепцию, предпола-
гающую целеустремленное управление ка-
чеством с участием сотрудников всех уров-
ней при условии взаимного использования 
технических возможностей предприятия 
машиностроения. TQM может преследовать 
следующие цели: ориентация предприятия 
машиносроения на возможность удовлетво-
рение потенциальных запросов покупате-
лей продукции машиностроения; повыше-
ние качества продукции машиностроения; 
оптимальное использование всех ресурсов 
предприятия машиностроения.

ТQM ориентирована на постоянное по-
вышение качества, стремлении минимиза-
ции производственных затрат, а также по-
ставку продукции машиностроения точно 
в срок. Она характеризуется тем, что наря-
ду с качеством продукции машиностроения 
преследует также другие конечные резуль-
таты, такие как долгосрочный коммерче-
ский успех, выгоду для общества и удов-
летворенность потребителей. Основным 
механизмом реализации TQM являются 
международные стандарты ISO 9000, кото-
рые содержат требования к системе управ-
ления качеством.

Реализации концепции TQM способ-
ствует ориентация предприятия машино-
строения на использование моделей оценки, 
которые заложены в основу национальных 
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премий по качеству. Объективное преиму-
щество имеют те предприятия машиностро-
ения, которые в своей деятельности удовлет-
воряют требования стандартов. Как свиде-
тельствует отечественный и международный 
опыт, проведение конкурсов и присуждение 
национальных премий влияют на общее раз-
витие отрасли машиностроения.

Системы управления качеством, по-
строенные согласно стандартам ISO 9000  
либо в соответствии с философией TQM, 
представляют собой системы, которые соз-
даны на основе наиболее прогрессивных 
форм управления качеством для успешной 
работы на современном рынке [1, 5, 12]. 
В то же время наличие у предприятия ма-
шиностроения системы управления каче-
ства продукции и сертификата на нее яв-
ляется необходимым условием, гарантом 
высокого качества.

В широком смысле слова качество 
представляет собой комплексное понятие, 
которое отражает совокупность свойств 
продукции машиностроения, которые 
предопределяют ее пригодность удовлет-
ворять основные потребности потребите-
лей в соответствии с ее предназначением. 
Со временем происходит не только совер-
шенствование характеристик продукции 
машиностроения, но и расширяется содер-
жание и состав функциональных параме-
тров качества.

Качество нельзя отождествлять толь-
ко с физическими свойствами продукции 
машиностроения, качество – это социаль-
но-экономическая категория. В последние 
годы оно рассматривается не только как 
производственная категория, но и как бо-
лее широкое понятие, характеризующее 
качество общественной жизни. Необходи-
мо понимать, что потребитель хочет полу-
чать только качественную продукцию ма-
шиностроения, поэтому основные усилия 
необходимо направлять на контроль ка-
чества. Кроме того, главным недостатком 
отечественных систем качества в отрасли 
машиностроения было то, что управление 
качеством не было ориентировано на по-
требителя и на использование конкурен-
тоспособной продукции машиностроения, 
которую требует рынок.

Можно выделить следующие уровни 
систем управления качеством: системы, 
отвечающие требованиям стандартов ISO 
9000; общее управление качеством (ТQM); 

системы, которые соответствуют крите-
риям Национальных или международных 
(региональных) премий по качеству; ин-
тегрированные системы управления ка-
чеством. В этих условиях мировой опыт 
сформировал не только общие признаки 
действующих систем в рамках управления 
качеством, но также принципы, которые 
можно применить в каждой из них, что на-
шло отражение в международных стандар-
тах ISO 9000.

Главная цель систем качества – это обе-
спечение качества продукции в соответ-
ствии с требованиями заказчика [7, 10, 11]. 
Механизм системы качества, методы и сред-
ства должны ориентироваться на эту цель. 
В большинстве случаев создание систе-
мы управления качеством и сертификация 
имеют добровольный характер. Основные 
этапы разработки системы управления ка-
чеством продукции машиностроения долж-
ны включать:

- принятие решения по созданию си-
стемы управления качеством высшим ру-
ководством. Такое решение оформляется 
приказом, в соответствии с которым назна-
чается руководитель проекта, определяется 
состав структурных подразделений системы 
качества, основные этапы, в случае необхо-
димости и сроки;

- определение элементов (ключевых 
процессов системы качества, установление 
их взаимодействия с учетом рекомендаций 
стандартов, ISO 9000 и особенностей пред-
приятия машиностроения. Основу элемен-
тов составляют стадии жизненного цик-
ла продукции машиностроения, которые 
являются характерными для конкретно-
го предприятия;

- разработка нормативной документации 
системы качества. Для этого разрабатыва-
ются новые и перерабатываются имеющи-
еся документы;

- проведение внутреннего анализа си-
стем управления и устранение выявленных 
несоответствий, что означает завершение 
этапа внедрения системы;

- проведение сертификации системы 
управления в рамках качества продукции, 
которая заключается в проверке и подтверж-
дении органом по сертификации соответ-
ствия стандартам ISO 9001:2000.

Выполнение приведенных этапов требу-
ет решения задач, от которых в значитель-
ной мере зависит эффективность системы, 
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а именно: обучение руководителей всех 
уровней, внутренних аудиторов и всего пер-
сонала предприятия машиностроения осно-
вам менеджмента качества в соответствии 
со специально подготовленными програм-
мами для каждой категории; назначение 
ответственного за разработку и функцио-
нирование системы управления качеством, 
формирование рабочей группы аудиторов; 
определение наиболее важных процессов 
проведения реинжиниринга (перепроекти-
рование с целью их совершенствования); 
разработка и внедрение документации 
в рамках системы управления качеством; 
проведение внутреннего контроля системы 
качества и устранение выявленных несоот-
ветствий требованиям стандарта ISO 9001.

Практика показала, что эффективность 
управления качеством продукции машино-
строения, прежде всего, зависит от качества 
разработки документации согласно с требо-
ваниями ISO 9001:2000. В то же время доку-
ментация может включать: a) документаль-
но оформленные цели в рамках качества; 
б) наставление по качеству (обобщающий 
документ, в котором приводится описание 
системы качества); в) задокументирован-
ные методы, требуемые стандартом; д) до-
кументы (процедуры и инструкции, необхо-
димые для контроля процессов; е) протоко-
лы качества.

В то же время подготовка, внедрение 
системы качества представляет из себя 
долговременный процесс, требующий уси-
лий всего персонала организации. Важным 
признаком того, чтo на предприятии маши-
ностроения внедрена система качества яв-
ляется сертификат, наличие которого стало 
одним из главных условий его участия в тен-
дерах. Несмотря на то, что управление ка-

чеством не решает всех задач, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности, 
о популярности его свидетельствует общая 
динамика сертификации систем качества 
в рамках требований стандартов ISO 9000.

Важной моделью управления качеством 
продукции машиностроения является си-
стема НАССР (Нazard Analysis and Critical 
Control Роіntѕ), которая представляет из себя 
анализ опасных факторов и критические 
точки контроля [2, 6, 9]. НАССР – это про-
стая система, в рамках которой машиностро-
ительные предприятия могут определять 
и оценивать риски, которые влияют на без-
опасность и качество продукции машино-
строения, использовать механизмы техноло-
гического контроля, необходимые для про-
филактики возникновения или уменьшения 
рисков в допустимых пределах.

Подводя итоги, можно отметить, что 
в ближайшем будущем предприятия маши-
ностроения будут функционировать в усло-
виях новой экономики знаний ввиду недо-
статочной эффективности традиционных 
методов управления, то возникает потреб-
ность в разработке методологических под-
ходов, которые бы помогли отечественным 
предприятиям машиностроения осуще-
ствить необходимые преобразования. Пре-
жде всего необходимо дальнейшее совер-
шенствование системы менеджмента пред-
приятий машиностроения на основе прин-
ципов и критериев качества, положенных 
в основу стандартов ISO 9000, формирова-
ние интегрированных систем менеджмен-
та, которые соответствуют требованиям 
нескольких стандартов, повышение уров-
ня гармонизации национальных стандартов 
с международными, применение принципов 
ТQM в практической деятельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ключевые слова: налог на прибыль, расходы в целях налогообложения, вскрышные работы, 
вскрыша, пустая порода. 

В статье рассматриваются проблемы налогообложения налогом на прибыль состава вскрышных 
работ при добыче полезных ископаемых. Анализируется перечень вскрышных работ, проводится 
анализ структуры вскрышных работ, проведен анализ понятийного аппарата и разделение вскрыши 
на эксплуатационную и капитальную. Различные методы отнесения затрат на вскрышные работы 
является причиной налоговых споров в части формирования налоговой базы по налогу на при-
быль для недропользователей. В статье представлен анализ законодательства в сфере налогообло-
жения недропользователей и вариант отнесения вскрышных работ в состав косвенных расходов 
налогоплательщика – недропользователя.

T. A. Bloshenko
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: boxta@mail.ru

DETERMINATION OF THE LIST OF STRIPPING  
WORKS IN THE FORMATION OF THE TAX BASE  
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The article deals with the problems of taxation by income tax of the composition of stripping opera-

tions in the extraction of minerals. The list of stripping works is analyzed, the structure of stripping works 
is analyzed, the conceptual apparatus is analyzed and the stripping is divided into operational and capital. 
Various methods of attributing costs to stripping operations are the cause of tax disputes regarding the for-
mation of the tax base for income tax for subsoil users. The article presents an analysis of legislation in the 
field of taxation of subsurface users and the option of attributing stripping works to indirect expenses of a 
taxpayer – subsurface user.

Введение 
Целью рационального использования 

природных ресурсов является комплексное 
освоение недр. Отсутствие законодательных 
основ в системе налогообложения недро-
пользования, а также законодательно закре-
пленных методов учета затрат на вскрышные 
работы, обеспечивающих доступ к рудному 
телу приводит в противоречию в налоговом 
учете и, соответственно, при порядке опреде-
ления налоговой базы по налогу на прибыль.

В целях определения налоговой базы 
по налогу на прибыль для организаций-
недропользователей предложен проведен 
анализ сложившейся арбитражной прак-
тики и предложен вариант учета затрат 
на вскрышные работы.

Цель исследования – анализ налогоо-
бложения недропользователей в ходе прове-
дения вскрышных работ, обеспечивающих 
доступ к рудному телу.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования были ис-

пользованы системный и институциональ-
ный подход. В настоящей статье рассматри-
ваются вопросы налогообложения по налогу 
на прибыль недропользователей, осущест-
вляющих вскрышных работы для досту-
па к рудному телу. Анализируются нормы 
налогового законодательства, проводится 
комплексное исследование системы налого-
обложения, анализ методов и подходов в си-
стеме налогообложения России. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В силу п. 2 ст. 318 НК РФ сумма таких 
расходов, осуществленных в отчетном (на-
логовом) периоде, в полном объеме отно-
сится к расходам текущего отчетного (на-
логового) периода. Данный вывод отражен, 
в частности, в письме Минфина России 
от 13.11.2010 N 03-03-05/251, а также под-
держивается судебной практикой (см., на-
пример, Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 08.08.2016   
N Ф03-3509/2016 по делу N А59-3336/2015; 
Постановления АС УО N Ф09-588/15 от  
10.03.2015 по делу N А76-12931/2014). 

В связи с этим, при исчислении налога 
на прибыль данные расходы признаются в ка-
честве косвенных в периоде возникновения. 

В части расходов на аффинаж дополни-
тельно отмечаем, что стоимость переработ-
ки (аффинаж драгметаллов) не поставлена 
в зависимость от стоимости сырья, матери-
алов, комплектующих изделий, заработной 
платы работников, используемых при произ-
водстве работ, то есть к видам затрат, отно-
симых налоговым законодательством к пря-
мым расходам, а потому не может включать-
ся в прямые расходы (см. Постановления 
АС УО от 10.03.2015 N Ф09-588/15 по делу  
N А76-12931/2014). 

Учет расходов на услуги подрядных ор-
ганизаций по вывозке горной массы, услуги 
сторонних организаций по выполнению бу-
ровых работ, а также по выполнению взрыв-
ных работ, транспортные услуги и аффинаж 
учитываются в следующем порядке. 

Затраты на приобретение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивиду-
альными предпринимателями, а также на вы-
полнение этих работ (оказание услуг) струк-
турными подразделениями налогоплатель-
щика предусмотрены пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ. 
Обязательность включения данных расходов 
в состав прямых расходов не предусмотрена 
ст. 318 НК РФ, поэтому они могут быть от-
несены к косвенным расходам. 

В число основных задач налоговой по-
литики входит переход от налогообложения 
фискального типа к системе, учитывающей 
и согласовывающей интересы и потребно-
сти всех участников налогового процесса 
[1; 2; 3].

Анализ затрат недропользователей в це-
лях формирования налоговой базы по нало-
гу на прибыль представлен в работе [4].

Вскрышные работы – удаление пустой 
породы (далее – вскрышные породы или 
вскрыша), чтобы получить доступ к запасам 
полезных ископаемых.

Порода, удаленная при проведении 
вскрышных работ на этапе добычи, может 
представлять собой как шлаковые поро-
ды, так и сочетание руды и пустых пород 
(далее – попутная руда). Попутная руда 
может быть использована для производ-
ства запасов.

К капитальной вскрыше относится 
вскрыша, при удалении которой может быть 
получен доступ к более глубоким пластам 
пород, в которых соотношение руды к пу-
стым породам выше (далее – рудное тело).

«Компонент рудного тела» представля-
ет собой часть рудного тела, которое имеет 
определённый полезный срок службы. Это 
особый участок рудного тела, доступ к кото-
рому осуществляется посредством вскрыш-
ных работ (например, за счет подвигания 
борта карьера).

К эксплуатационной вскрыше относится 
вскрыша, которая не относится к капиталь-
ной вскрыше.

Под добычей руды подразумевается 
получение пригодного материала, который 
может быть использован для производ-
ства запасов.

Под добычей руды, отнесённой к капи-
тальной вскрыше, подразумевается добыча 
руды из компонента рудного тела или руд-
ного тела. Такая руда не включает попут-
ную руду.

Под содержанием золота в добываемой 
руде подразумевается количество единиц зо-
лота на одну единицу руды (грамм на тонну).

Организация должна признать актив, 
связанный со вскрышными работами, тогда 
и только тогда, когда соблюдаются все сле-
дующие критерии:

– представляется вероятным, что бу-
дущая экономическая выгода, связанная 
с проведением вскрышных работ (улуч-
шенный доступ к рудному телу), поступит 
в компанию;

– компания может идентифицировать 
тот компонент рудного тела, к которому был 
улучшен доступ;

– затраты, связанные с проведени-
ем вскрышных работ, которые относятся 
к данному компоненту, могут быть надежно 
оценены. 

– в карьере помимо непосредственной 
добычи руды осуществляется следующие 
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работы, которые также закреплены проект-
ной документацией:

– вскрышные работы по разноске и по-
гашению бортов карьера;

– проходка разрезных траншей, съездов 
временного характера, водоотливных канав 
и другие работы по выполнению текущей 
вскрыши и подготовке к добычным работам;

– рыхление мерзлых и талых пород 
всеми способами без применения взрывча-
тых веществ;

– переэкскавация вскрышных работ. 
Данный комплекс работ представляет 

собой эксплуатационные горно-подгото-
вительные работы, производимые с целью 
подготовки к добыче полезного ископаемого 
вскрытой части месторождения.

В составе эксплуатационных горно-под-
готовительных затрат учитываются затраты 
на вскрышные работы, осуществляемые 
в процессе добычи руды (эксплуатацион-
ная вскрыша), затраты на проектирование 
и проведение эксплуатационной разведки, 
а также затраты на временные (некапиталь-
ного характера) горнотехнические здания 
и сооружения, указанные в сводном смет-
ном расчете проекта освоения месторож-
дения, сооруженные после сдачи карьера 
(рудника).

Согласно пп. 4 п. 7 ст. 254 НК РФ рас-
ходы на горно-подготовительные работы 
при добыче полезных ископаемых, расходы 
по эксплуатационным вскрышным рабо-
там на карьерах в целях налогообложения 
прибыли приравниваются к материальным 
расходам. 

Пунктом 1 ст. 272 НК РФ установлено, 
что расходы признаются таковыми в том от-
четном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся, и определяются с учетом положе-
ний ст. ст. 318 – 320 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 318 НК РФ сумма кос-
венных расходов на производство и реали-
зацию, осуществленных в отчетном (нало-
говом) периоде, в полном объеме относится 
к расходам текущего отчетного (налогового) 
периода. П. 1 ст. 318 НК РФ предусмотре-
но, что налогоплательщик самостоятельно 
определяет в учетной политике для целей 
налогообложения перечень прямых рас-
ходов, связанных с производством товаров 
(см. Письмо Минфина РФ от 20.05.2009  
N 03-03-06/1/335, Письмо Минфина России 
от 15.03.2017 N 03-03-06/1/14733). 

Расходы на горно-подготовительные 
работы при добыче полезных ископаемых, 

по эксплуатационным вскрышным рабо-
там на карьерах являются косвенными 
расходами, относящимися к добыче по-
лезных ископаемых (письмо ФНС России 
от 02.02.2005 N 21-2-05/8@).

Вскрышные работы представляют собой 
работы по удалению горной массы для обе-
спечения доступа к запасам полезных иско-
паемых, которые по своему характеру носят 
подготовительный характер перед добы-
чей полезного ископаемого, что и явилось 
основанием для отнесения данных работ 
к горно-подготовительным.

Проектной документацией предусмотре-
но использование вскрышных пород в целях 
реализации мероприятий по безопасному 
ведению горных работ. 

Фактический объем вскрышных и до-
бычных работ, выполненных в течение ме-
сяца, определяется по данным маркшей-
дерского замера и отражается в отчете 
об объемных показателях за месяц. Объемы 
вскрышных и добычных работ отражаются 
в отчете отдельно.

Вскрышные работы не имеют прямой 
связи с добытым полезным ископаемым. 

Несмотря на то, что основная цель экс-
плуатационных горно-подготовительных 
работ заключается в обеспечении добычи 
руды нельзя достоверно сказать какой объ-
ем пустой породы необходимо поднять для 
извлечения 1 тонны руды с определенного 
блока и горизонта. 

Как отражено в судебной практике, клас-
сификация материальных расходов на пря-
мые и косвенные зависит не от их связи 
с технологическим процессом производ-
ства, а от участия данных расходов в фор-
мировании конечного продукта, производи-
мого и реализуемого налогоплательщиком, 
что обусловлено существом различия кос-
венных и прямых расходов – периодом их 
признания в целях налогообложения.

В рассматриваемом случае, вскрышные 
работы невозможно связать с извлеченным 
полезным ископаемым в конкретном нало-
говом периоде (месяц). В связи с этим отне-
сение расходов по вскрыше к конкретному 
налоговому периоду невозможно и экономи-
ческие основания для их признания в каче-
стве прямых расходов отсутствуют. Данный 
критерий отнесения расходов по вскрыше 
к косвенным расходам подтверждается су-
дебной практикой (см., например, Поста-
новление АС Уральского округа от 4 июня 
2018 г. N Ф09-2569/18).
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В соответствии с пунктом 13 IFRIC 
20 закреплено, что доля эксплуатационной 
вскрыши, пропорциональная ожидаемому 
объему добычи пустой породы, определяе-
мому как произведение фактически добы-
той руды на средний коэффициент вскрыши, 
рассчитанный по стандартам JORC, списы-
вается на расходы по добытым запасам.

В части расходов на услуги подрядных 
организаций по вывозке горной массы, ус-
луги сторонних организаций по выполне-
нию буровых работ, а также по выполне-
нию взрывных работ, транспортные услуги 
и аффинаж отмечаем следующее. Затраты 
на приобретение работ и услуг производ-
ственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями или индивидуальными 
предпринимателями, а также на выполнение 
этих работ (оказание услуг) структурными 
подразделениями налогоплательщика пред-
усмотрены пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ. 

Обязательность включения данных рас-
ходов в состав прямых расходов не предус-
мотрена ст. 318 НК РФ, поэтому они могут 
быть отнесены к косвенным расходам. 

В части расходов на аффинаж дополни-
тельно отмечаем, что стоимость переработ-
ки (аффинаж драгметаллов) не поставлена 
в зависимость от стоимости сырья, мате-
риалов, комплектующих изделий, заработ-
ной платы работников, используемых при 
производстве работ, то есть к видам затрат, 
относимых налоговым законодательством 
к прямым расходам, а потому не может 
включаться в прямые расходы (см. Поста-
новления АС УО от 10.03.2015 N Ф09-588/15  
по делу N А76-12931/2014). 

В целях определения налоговой базы по  
налогу на прибыль организаций -недрополь-
зователей целесообразно внести изменения 
и дополнения в главу 25 НКРФ в части уче-
та расходов на вскрышные работы, которые 
признаются в составе косвенных расходов.

Заключение
При исчислении налога на прибыль 

организаций – недропользователей рас-
ходы на вскрышные работы признаются 
в качестве косвенных расходов в периоде 
возникновения. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал предприятия, инвестиции, инвести-
ционная привлекательность предприятия, инвестиционная деятельность.

В статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционной и инновационной деятельности, 
подробно разобрана соответствующая терминология, а также методология оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия путем развития инновационного потенциала. Исследование на-
целено на выявление взаимосвязи между инвестиционной привлекательностью организации и ее 
инновационным потенциалом для объяснения способа повышения привлекательности компании 
для инвесторов с помощью увеличения инновационного потенциала организации. Актуальность 
темы заключается в возможности применения рассматриваемого пути привлечения финансирова-
ния в нынешних условиях национальной экономики и экономической ситуации в мире в целом. 
В ходе работы составлены собственные определения понятий «инвестиционная привлекательность» 
и «инновационный потенциал», рассмотрен путь повышения инвестиционной привлекательности 
компании с помощью увеличения инновационного потенциала, а также выявлены благоприятные 
условия для инновационной деятельности на территории Российской Федерации в виду увеличения 
уровня инновационной активности предприятий. Полученные в ходе исследования данные могут 
быть применены на практике руководителями различных предприятий, которые осуществляют свою 
деятельность на территории Российской Федерации.
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The article discusses the theoretical aspects of investment and innovation activities, analyzes in detail the 
relevant terminology, as well as the methodology for assessing the investment attractiveness of an enterprise 
through the development of innovative potential. The study is aimed at identifying the relationship between the 
investment attractiveness of an organization and its innovative potential in order to explain the way to increase 
the attractiveness of a company for investors by increasing the innovative potential of an organization. The 
relevance of the topic lies in the possibility of applying the considered way of attracting financing in the current 
conditions of the national economy and the economic situation in the world as a whole. In the course of the 
work, own definitions of the concepts of “investment attractiveness” and “innovative potential” were compiled, 
a way to increase the investment attractiveness of a company by increasing its innovative potential was consid-
ered, and favorable conditions for innovative activity in the territory of the Russian Federation were identified 
in view of an increase in the level of innovative activity of enterprises. The data obtained during the study can 
be applied in practice by the heads of various enterprises that operate in the territory of the Russian Federation.

Введение
После пандемии коронавируса, ее нега-

тивных последствий в экономике, а также 
после введения ряда санкций в адрес на-
шей страны, экономика Российской Феде-

рации вошла в переходный этап. Сейчас, как 
никогда, наша экономика нуждается в раз-
витии. Одним из путей достижения данной 
цели может стать улучшение инвестицион-
ного климата страны, ее регионов, а также 
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разных экономических секторов. С высокой 
вероятностью именно привлечение инве-
стиций может поспособствовать развитию 
бизнеса, как на уровне одной отдельной ор-
ганизации, так и на уровне экономики стра-
ны в целом. Следовательно, любое пред-
приятие сейчас нуждается в повышении 
своей инвестиционной привлекательности. 
Способов для этого существует не мало 
и один из них – это развитие инновацион-
ного потенциала организации. Однако стоит 
отметить, что не получится эффективно по-
высить инновационный потенциал или ин-
вестиционную привлекательность той или 
иной компании, если перед этим тщатель-
но не разобраться в теоретических основах 
данных отраслей. Изучение теоретических 
основ инвестиционной и инновационной де-
ятельностей обеспечивает грамотное и эф-
фективное использование всех существую-
щих экономических инструментов в рамках 
ведения бизнеса, касающегося инвестирова-
ния и инновационных проектов. Более того, 
стоит отметить, что каждому предприятию 
необходимы средства для дальнейшего раз-
вития, а в условиях вечно изменяющихся ус-
ловий рынка, любая компания заинтересо-
вана в внедрении инновационных проектов 
в свою деятельность. Именно поэтому из-
учение результатов подобных исследований 
будут полезными как для научных деятелей, 
так и для обычных граждан, чья жизнь свя-
зана с ведением бизнеса.

Цель данного исследования – выявление 
взаимосвязи инвестиционной привлекатель-
ности предприятия и его инновационного 
потенциала для объяснения способа повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти компании.

Материалы и методы исследования
Для объяснения взаимосвязи инноваци-

онного потенциала и инвестиционной при-
влекательности предприятия первостепенно 
была подробно изучена теоретическая база 
инноватики и инвестиционной деятельно-
сти, а также существующее законодатель-
ство Российской Федерации, регулирующее 
деятельность в рассматриваемых областях. 
Достижение поставленной в статье цели 
осуществлялось с использованием общена-
учных методов исследования, в том числе 
логического, сравнительного и статистиче-
ского анализа. В ходе работы были рассмо-
трены данные, находящиеся в общем досту-
пе, в том числе статистические показатели, 

представленные Федеральной службой го-
сударственной статистики. Период исследо-
вания – 2019-2021 гг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В законодательстве нашей страны нет 
четкого определения понятия «инновации», 
однако в Федеральном законе «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ приведено 
подробное определение таких понятий как 
«инвестиции» и «инвестиционная деятель-
ность». Согласно статье 1 данного Феде-
рального закона, «инвестиции – денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта» [1]. А инвестиционная де-
ятельность, в свою очередь, – это «вложение 
инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта» [1]. 
Иные определения понятия «инвестицион-
ная деятельность» можно найти в научной 
литературе, например: «инвестиционная 
деятельность является функциональной 
деятельностью некоторого субъекта в кон-
кретной отрасли и в определенном масштабе 
по одновременному и сбалансированному 
управлению в оптимальные сроки источни-
ком финансирования инвестиций и ее объек-
том, взаимодействующими между собой» [3].

Стоит отметить, что одной из перво-
степенных задач для инвестора в инвести-
ционной деятельности является выявление 
того самого объекта, в который он собира-
ется инвестировать. В подобной ситуации 
принять правильное решение инвестору 
поможет такая характеристика объекта, как 
его «инвестиционная привлекательность». 
На сегодняшний день в научной литерату-
ре не существует единой трактовки данно-
го понятия. Поэтому мы рассмотрели ряд 
определений, составленных на основе мне-
ний различных авторов, и сформировали 
собственное определение данного понятия. 
Таким образом, инвестиционная привлека-
тельность организации – это экономическая 
категория, представляющая собой совокуп-
ность различных характеристик и экономи-
ческих показателей, которая позволяет как 
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кредиторам и инвесторам, так и руководству 
компании, в ходе анализа сделать вывод 
о целесообразности, выгодности и риско-
ванности вложений в данное предприятие. 
Повышая инвестиционную привлекатель-
ность предприятия, руководство организа-
ции увеличивает количество потенциальных 
инвесторов, готовых профинансировать раз-
витие данного предприятия. 

Уровень инвестиционной привлекатель-
ности даже одной компании находится в тес-
ной взаимосвязи с инвестиционным клима-
там территории, на которой функционирует 
организация (например, региона), а также 
того или иного сектора рынка, в котором ком-
пания осуществляет свою деятельность. Если 
руководство одной организации не в силах 
сильно повлиять на инвестиционную при-
влекательность территории или политиче-
скую и экономическую ситуацию в стране 
(т.е. на внешние факторы, которые в свою 
очередь также изменяют инвестиционный 
климат), то изменить состояние внутренних 
факторов (например, финансового состояния 
и организационную структуру предприятия) 
руководство может. Помимо этого, на пред-
приятии могут начать развивать инновацион-
ный потенциал, чтобы тем самым привлечь 
инвестиции в бизнес. Однако перед тем как 
рассмотреть такой способ привлечения фи-
нансирования, необходимо объяснить, что 
собой представляют инновации. 

Как и в случае с инвестициями, мы вновь 
не найдем в научной литературе единой 
трактовки понятия «инновация», поэтому 
правильнее будет рассмотреть несколько су-
ществующих определений и сделать на их 
основе вывод. Например, в работе Тихоми-
ровой А.В., инновация рассматривается как 
«внедренное или внедряемое новшество, 
нацеленное на повышение эффективно-
сти процессов и (или) улучшение качества 
продукции, услуги или технологии произ-
водства» [2]. В свою очередь Чижанькова 
И.В. и Бондалетова Н.Ф. в своем учебном 
пособии определяют инновации как «при-
быльное использование новшеств в виде но-
вых технологий, видов продукции и услуг, 
организационно-технических и социально-
экономических решений производствен-
ного, финансового, коммерческого, адми-
нистративного или иного характера» [4]. 
Понятие «инновации» применяется ко всем 
новшествам и усовершенствованиям, обе-
спечивающим экономию затрат, вне зави-
симости от того, о какой сфере идет речь: 

производственной, управленческой, органи-
зационной, научно-исследовательской или 
учебной. Стоит отметить, что как правило, 
вводят инновации те предприятия, которые 
в данный момент заинтересованы в первую 
очередь в повышении своей конкурентоспо-
собности. Таким образом, исходя из всего 
выше сказанного, можем сделать вывод, что 
инновация – это результат инновационной 
деятельности, представляющий собой нов-
шество или усовершенствование и исполь-
зующийся для повышения эффективности 
процессов и конкурентоспособности орга-
низации, а также ради обеспечения эконо-
мии затрат.

Мы проанализировали данные стати-
стики инновационной активности различ-
ных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской 
Федерации, за 2019-2021 года. В ходе ана-
лиза мы выявили определенную динамику. 
Все соответствующие данные представлены 
далее в таблице.

Согласно данным, представленным 
в таблице, Приволжский федеральный округ 
оставался лидером по уровню инновацион-
ной активности организаций на протяжении 
всех 3 анализируемых лет. Предприятия, рас-
полагающиеся в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, наоборот показывали самый 
низкий уровень инновационной активности, 
причем на протяжении всего рассматривае-
мого периода. Однако стоит обратить вни-
мание не столько на территориальное рас-
положение предприятий, сколько на общую 
динамику показателя уровня инновационной 
активности в целом. В течение всего рассма-
триваемого периода уровень инновационной 
активности организаций в Российской Феде-
рации повышался. Исключением стал лишь 
Сибирский федеральный округ в 2021 году – 
инновационная активность предприятий 
на этой территории в тот момент незначи-
тельно понизилась (всего на 0,5 процентных 
пункта). В остальных федеральных округах, 
как и в целом на территории всей России, 
инновационная активность повышалась, не-
смотря на события пандемии короновируса 
COVID-19 и всех вытекающих экономиче-
ских последствий. 

Подобная тенденция может свидетель-
ствовать о благоприятных условиях для ин-
новационной деятельности и подтверждать 
актуальность вопроса развития инновацион-
ного потенциала любой организации, нахо-
дящейся на территории России. 
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Уровень инновационной активности организаций по субъектам РФ за 2019-2021 года, %

Федеральные округа России 2019, % Изменение  
за 2020, п.п. 2020, % Изменение  

за 2021, п.п. 2021, %

Центральный ФО 10,8 1,7 12,5 0,1 12,6
Северо-Западный ФО 10,1 0,7 10,8 0,2 11,0
Южный ФО 7,5 0,5 8,0 3,9 11,9
Северо-Кавказский ФО 1,7 1,8 3,5 1,1 4,6
Приволжский ФО 11,6 3,9 15,5 1,2 16,7
Уральский ФО 9,3 0,9 10,2 0,9 11,1
Сибирский ФО 7,5 2,3 9,8 -0,5 9,3
Дальневосточный ФО 6,0 0,9 6,9 0,8 7,7
Российская Федерация 10,8 1,7 12,5 0,1 12,6

Источник: составлено авторами на основе данных [5].

Динамика уровня инновационной активности организаций по субъектам РФ за 2019-2021 гг., % 
Источник: составлено авторами

Данные таблицы, а также все описанные 
выше выводы, графически представлены 
далее на рисунке в виде графика динамики 
уровня инновационной активности органи-
заций по субъектам Российской Федерации 
за 2019-2021 года. 

Далее изучив ряд различных определе-
ний понятия «инновационный потенциал», 
мы сформировали собственную трактовку. 
Итак, инновационный потенциал предпри-
ятия – это показатель готовности организа-
ции наиболее эффективно внедрять и реали-
зовывать инновационные проекты, который 
можно представить в виде совокупности 
различных ресурсов, способностей и воз-
можностей, при чем как потенциальных, 
так и уже имеющихся. Каким бы методом 

не оценивался инновационный потенциал 
компании, всегда процесс сводится к ана-
лизу ресурсной базы, которой организация 
обладает в данный момент. Как правило, 
рассматривают 6 групп факторов: финансо-
вую, кадровую, научно-техническую, про-
изводственно-технологическую, организа-
ционно-управленческую и инновационную 
активность организации. Постепенная оп-
тимизация всех перечисленных 6 групп фак-
торов – наилучший способ развития иннова-
ционного потенциала предприятия.

Но если инновационный потенциал рас-
сматривать именно как способ привлечения 
дополнительного финансирования в бизнес 
и путь повышения инвестиционной при-
влекательности организации, то сперва не-
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обходимо разобраться в чем заключается 
взаимосвязь между инвестициями и инно-
вациями. Для более наглядного примера, 
смоделируем ситуацию: уже давно суще-
ствующее производство начинает терять 
свои позиции на рынке, спрос на продукцию 
компании падает, в связи с чем понижается 
и прибыль. Целью руководства теперь явля-
ется возвращение на свои прежние позиции 
в нише, увеличение конкурентоспособности 
и, при наилучшем раскладе, выход в лидеры 
рынка. Что может предпринять руководство 
компании? Один из вариантов – разнообра-
зить продукцию. Сделать это можно, доба-
вив в ассортимент новые товары или просто 
улучшив старые. Так предприятие сможет 
расширить круг потенциальных потребите-
лей, повысить спрос на свою продукцию, 
что в дальнейшем, повысит прибыль компа-
нии и поможет стать более конкурентоспо-
собным. В любом случае, будь то введение 
новой продукции или улучшение старого ас-
сортимента, предприятие будет нуждаться 
в оборудовании. Лучше всего, чтобы обору-
дование позволяло производить что-то инно-
вационное, тогда организация сможет выйти 
на новый рынок и обзавестись совершенно 
новой аудиторией потребителей. Но дело 
в том, что для приобретения инновационно-
го оборудования компании понадобятся де-
нежные средства. Решением этой проблемы 
станет привлечение инвестиций в бизнес. 
Таким образом, первостепенной задачей 
руководства предприятия в таком случае 
станет повышение инвестиционной при-
влекательности компании, а также развитие 
инновационного потенциала организации. 
Данная ситуация наглядно демонстриру-
ет взаимосвязь инвестиций и инноваций 

в бизнесе, а если быть точнее – то, насколько 
тесно связано повышение инвестиционной 
привлекательности с развитием инноваци-
онного потенциала. 

Заключение
В завершение необходимо отметить, 

что без инвестирования невозможно суще-
ствование инноваций, а без развития ин-
новационной деятельности и инновацион-
ного потенциала достаточно трудно будет 
привлечь в бизнес инвестиции. Повысить 
инвестиционную привлекательность того 
или иного предприятия можно разными 
способами и один из них – это развитие 
инновационного потенциала организации. 
Однако стоит помнить, что перед тем как 
приступить к внедрению определенных ме-
роприятий, необходимо сначала подробно 
изучить нынешнее положение дел в компа-
нии, а именно: проанализировать финансо-
во-хозяйственную деятельность организа-
ции, провести SWOT и PEST анализ, оце-
нить финансовое состояние предприятия 
в данный момент, постараться определить 
в чем заключается на сегодняшний день ин-
вестиционная деятельность компании, а так-
же оценить нынешний инновационный по-
тенциал организации. Когда положение дел 
проясниться, руководство компании сможет 
предпринять определенные меры по внедре-
нию инновационных проектов с учетом всех 
особенностей анализируемого предприятия 
и специфики сферы деятельности, тем са-
мым значительно повысив инвестиционную 
привлекательность организации. Таким об-
разом, внедренные мероприятия в дальней-
шем с высокой вероятностью привлекут до-
полнительное финансирование.
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ОПЛАТА ТРУДА МАРКЕТПЛЕЙС-МЕНЕДЖЕРОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ  
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В статье рассмотрены современные тренды развития торговой отрасли в России, одним из основ-
ных средств которых является расширение форматов торговли в виде маркетплейсов. Охарактеризова-
ны особенности маркетплейсов и порядок регистрации предприятий на электронных площадках для 
продажи своих товаров. Особое внимание уделено исследованию должностных обязанностей маркет-
плейс-менеджеров, как работников, обеспечивающих эффективную торговлю предприятий на марке-
типлейсах. В составе их функции рассмотрены такие как: регистрация компании-продавца на маркет-
плейсе; заведение карточек на товары; составление отчетности; формирование поставок; управление 
контентом; SEO-оптимизация; отслеживание и контроль движения товаров, логистики; обработка от-
зывов покупателей. Отмечена особая роль маркетплейс-менеджеров в современных условиях, когда 
происходит быстрый рост объемов онлайн продаж с использованием маркетплейсов, увеличивается 
количество клиентов. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным способом мотивации для маркет-
плейс-менеджера будет являться оплата его труда с использованием KPI (ключевых показателей эффек-
тивности). Рассмотрено экономическое содержание этого показателя и сформулированы особенности 
его использования для маркетплейс-менеджеров. Предложено формировать их заработную плату в со-
ставе двух частей постоянной и переменной. При этом постоянная часть должна быть не ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в определенном регионе, а переменная – формироваться 
в зависимости от значения ключевых показателей эффективности. В качестве ключевых показателей 
эффективности для маркетплейс-менеджеров предложены: объем продаж на маркетплейсах; реали-
зованная торговая маржа; стоимость среднего чека; конверсия клиентов; количество положительных 
отзывов покупателей. Приведена формула расчета переменной части заработной платы маркетплейс-
менеджера с учетом значения ключевых показателей в баллах и их удельного веса в долях.
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REMUNERATION OF MARKETPLACE MANAGERS  
USING KEY PERFORMANCE INDICATORS

Keywords: trading industry, trends, online sales, marketplace, specifics, marketplace managers, job 
responsibilities, key performance indicators, products, electronic platforms, living wage.

The article discusses the current trends in the development of the trade industry in Russia, one of the 
main means of which is the expansion of trade formats in the form of marketplaces. The features of mar-
ketplaces and the procedure for registering enterprises on electronic platforms for the sale of their goods 
are characterized. Special attention is paid to the study of job responsibilities of marketplace managers as 
employees who ensure effective trading of enterprises on marketplaces. As part of their functions, such as: 
registration of the seller company on the marketplace; establishment of cards for goods are considered; 
reporting; formation of deliveries; content management; SEO optimization; tracking and control of the 
movement of goods, logistics; processing customer reviews. The special role of marketplace managers is 
noted in modern conditions, when there is a rapid growth in online sales using marketplaces, the number 
of customers increases. It is concluded that the most effective way to motivate a marketplace manager will 
be to pay for his work using KPIs (key performance indicators). The economic content of this indicator is 
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considered and the features of its use for marketplace managers are formulated. It is proposed to form their 
wages as part of two parts constant and variable. At the same time, the constant part should not be lower than 
the subsistence minimum set in a certain region, and the variable should be formed depending on the value 
of key performance indicators. As key performance indicators for marketplace managers, the following 
are proposed: the volume of sales on marketplaces; realized trading margin; the cost of an average receipt; 
customer conversion; the number of positive customer reviews. The formula for calculating the variable part 
of the salary of a marketplace manager is given, taking into account the value of key indicators in points 
and their specific weight in shares.

Введение
Одной из основных особенностей раз-

вития торговли как сектора национальной 
экономики России является значительный 
рост электронной коммерции. Происходит 
увеличение сектора онлайн-торговли, кото-
рый сохранится в ближайшей перспективе. 
При этом применяются не только объемные 
показатели рынка онлайн-торговли, но так-
же и ее форматы. Если сравнительно недав-
но его основными игроками являлись интер-
нет-магазины, то в настоящее время активно 
начинают развиваться маркетплейсы, кото-
рые представляют собой онлайн площадки, 
на которых представлена информация о то-
варах от различных поставщиков.

Объем рынка маркетплейсов в РФ 
в 2021 году превысил 4 трлн руб., увеличив-
шись в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, 
а количество заказов увеличились в 2 раза, 
достигнув 1,7 млрд. Величина среднего чека 
за этот же период возросла до 2400 руб. уве-
личение составило 25%. Рост показателей 
маркетплейсов в три раза превышает рост 
всей электронной торговли в РФ. В 2021 году 
доля рынка маркетплейсов в России состави-
ла 39,7% от общего числа продаж, а в первой 
половине 2022 года – уже 47,9%. По про-
гнозным данным, в 2024 году процент рынка 
маркетплейсов от общего рынка онлайн-тор-
говли страны составит 54% [2].

Продажа товаров на маркетплейсах тре-
бует от предприятий определенных навы-
ков, так как только для регистрации на элек-
тронной площадке необходимо осуществить 
ряд специальных действий: создать акцент 
на площадке, загрузив учредительные доку-
менты; загрузить товары; дождаться резуль-
татов модерации товаров; выбрать схему 
торговли (FBS и FBO) и только потом начи-
нать торговать. Всю эту работу на предприя-
тиях выполняют менеджеры маркетплейсов, 
как особая категория их персонала.

В настоящее время проблематика ор-
ганизации заработной платы менеджеров 
маркетплейсов исследована недостаточно, 

что приводит, в ряде случаев, к снижению 
эффективности продавцов, зарегистриро-
ванных на маркетплейсов. Поэтому пред-
ставляется перспективным и необходимым 
исследование вопросов организации оплаты 
труда менеджеров маркетплейсов в услови-
ях современных экономических реалий.

Цель исследования состоит в обосно-
вании основных направлений совершен-
ствования оплаты труда менеджеров мар-
кетплейсов как специфической категории 
персонала предприятий.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической 

базой исследования послужили труды от-
ечественных и зарубежных авторов по во-
просам оплаты труда работников торговых 
организаций, занимающихся онлайн-про-
дажами, а также комплекс статистических 
данных и экспертные оценки. Были исполь-
зованы следующие научные методы иссле-
дования, анализа и синтеза, индукции, обоб-
щений и аналогий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Торговля является особым видом пред-
принимательской деятельности, связан-
ной с куплей-продажей товаров и оказа-
нием торговых услуг, как населению, так 
и организациям. 

Тенденции развития торговой отрасли 
России в настоящее время включают в себя 
в составе наиболее важных, такие как рост 
онлайн торговли и расширение состава тор-
говых форматов (рисунок 1).

Одним из новых перспективных форма-
тов торговли в современных условиях яв-
ляются маркетплейсы. Маркетплейс (от ан-
глийского Marketplace) – это место или веб-
сайт, где можно найти товары различных 
брендов от разных поставщиков, магазинов 
или индивидуальных предпринимателей, 
которые представлены на одной и той же 
платформе. 
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Рис. 1. Современные тренды развития торговой отрасли России

Иными словами, маркетплейс представ-
ляет онлайн площадку, на которой в систе-
матизированном виде предоставлена вся ин-
формация о товарах, предлагаемых разными 
поставщиками. При этом владелец торговой 
площадки отвечает за привлечение клиентов 
и обработку транзакций, а за поставщиками 
закреплены функции доставки.

В функциональном плане, маркетплейс 
осуществляет оптимизацию процесса взаи-
модействия с покупателями, а также повы-
шает их лояльность на основе концентри-
рованного поиска и систематизации необхо-
димой информации. Такая модель взаимной 
интеграции в настоящее время представляет 
собой самый прибыльный бизнес в секто-
ре электронной коммерции. И это понятно, 
так как весь рынок в этом случае находится 
в рамках одной программной инфраструк-
туры, что делает возможным всем постав-
щикам продавать свои товары под эгидой 
одного веб-сайта [3]. 

Отличие маркетплейса от интернет-мага-
зина не является вполне очевидным, однако 
все же между ними существует определенная 
разница. Если провести параллель с традици-
онным форматами торговли, то интернет-ма-
газин принадлежит одному производителю 

или же бренду, поэтому является аналогом 
гипермаркета или универмага, с широким 
ассортиментом товаров от различных постав-
щиков. Маркетплейс, вполне обоснованно, 
можно считать аналогом торгового центра. 
Это связано с тем, что специфика торговых 
центров состоит в том, что они сами по себе 
не продают товары, а лишь сдают в аренду 
площади различным продавцам. Если орга-
низация становится поставщиком интернет-
магазина, то она передает ему и весь про-
цесс продажи и обслуживания покупателей. 
В случае продажи товаров с использованием 
маркетплейса, предприятие получает лич-
ный кабинет на сайте и размещать на нем 
весь контент, т.е. характеристики товаров, их 
цены, фото оно будет самостоятельно. Ины-
ми словами, в маркетплейсах желающим 
предоставляются личные кабинеты (аналог 
площадей в торговом центре), в которых они 
работают самостоятельно. 

Формат марктплейса набирает все боль-
шую популярность в связи с увеличением 
количества продавцов, желающих пред-
ставить свой товар онлайн, но при этом 
не хотят нести расходы, которые связаны 
с созданием и продвижением собственного 
интернет-магазина. 
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Рис. 2. Должностные обязанности маркетплейс-менеджера предприятия

По существу, маркетплейсы – это огром-
ные торговые площадки, где клиенты могут 
делать покупки прямо на них, не переходя 
на соседние сайты. Маркетплейс сводит 
в одном месте продавцов с покупателями 
их товаров. При этом в каждой товарной ка-
тегории имеется множество поставщиков, 
которые конкурируют между собой в части 
ассортимента товаров и цен на них. 

Селлерам, т.е. продавцам нет необхо-
димости создавать свой сайт и вкладывать 
средства в его продвижение, так как у мар-
кетплейсов уже есть определенная аудито-
рия клиентов. Продавцы арендуют для себя 
место на маркетплейсе, имеющее высокую 
проходимость и платят комиссию с каждого 
проданного заказа [4]. 

Работники предприятия, которые свя-
заны маркетплейсом – это маркетплейс-ме-
неджеры (менеджеры маркетплейсов), их 
должностные обязанности представлены 
на рисунке 2.

Профессия маркетплейс-менеджера явля-
ется достаточно новой, весьма перспективной, 
ее основное содержание сводится к  обеспече-
нию продаж товаров предприятия  на  одном 
или же нескольких маркетплейсах. Маркет-
плейс-менеджер должен работать очень опе-
ративно, так как маркетплейсы регулярно из-
меняют условия проведения акций, скидок, 
способов рекламы и логистику продаж. 

Найти подобного специалиста для пред-
приятия является довольно сложной зада-
чей, так как в «чистом виде» их не выпу-
скает ни одно учебное заведение страны. 
Поэтому решать эту проблему целесообраз-
но поэтапно: вначале найти квалифициро-
ванного специалиста по маркетингу, а затем 
уже организовать для него соответствующее 
повышение квалификации в сфере работы 
с маркетплейсами.

Исследование показало, что наибо-
лее приемлемым вариантом оплаты труда 
менеджеров маркетплейсов будет оплата 
по KPI [1]. KPI (Key performance indicator) 
переводится с английского как «ключевые 
показатели эффективности». КPI каждого 
работника характеризует эффективность 
выполнения им конкретной работы и на-
ходит отражение в размере его заработной 
платы. Стандартная формула расчета зара-
ботной платы работника с использованием 
КPI имеет следующий вид:

Заработная плата = постоянная часть + 
+переменная часть

Постоянная часть – это должностной 
оклад работника, устанавливаемый не мень-
ше, чем величина прожиточного минимума, 
установленного в определенном регионе, 
переменная часть формируется в зависимо-
сти от значения КPI.
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Рис. 3. Принципы формирования KPI маркетплейс-менеджера

Таблица 1
Ключевые показатели эффективности (KPI) маркетплейс-менеджера и их весомость

Ключевые показатели эффективности Весомость ключевых показателей  
эффективности, в долях

Объем продаж на маркетплейсах, тыс. руб. 0,5
Реализованная торговая маржа, тыс. руб. 0,2
Стоимость среднего чека, тыс. руб. 0,15
Конверсия клиентов 0,1
Количество положительных отзывов клиентов 0,05
ИТОГО 1,0

Переменная часть заработной платы 
каждого работника определяется в зависи-
мости от значения КPI и рассчитывается 
следующим образом:

 ЗПКПЭ = ЗПпост. × КPI,  (1)
где ЗПпост. – постоянная часть заработной 
платы, тыс. руб.;

КPI – индекс КPI.
Для маркетплейс-менеджера устанав-

ливается определенное количество показа-
телей, в зависимости от значения которых 
будет устанавливаться КPI. При этом доля 
каждого показателя формируется таким об-
разом, чтобы их сумма равнялась 1.

Индекс КPI для каждого из показателей 
определяется по формуле:

 IКPI = YКPI × Пфакт / Ппл ,  (2)
где YКPI – удельный вес КPI определенного 
показателя в долях;

Пфакт – фактическое значение показателя;
Ппл – плановое значение показателя.
Использования КPI для расчета заработ-

ной платы маркетплейс-менеджера связано 
с установлением состава показателей с уче-
том специфики его работы [5]. 

При этом должны быть максимально со-
блюдены следующие принципы, которые 
указаны на рисунке 3.
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Таблица 2
Рекомендуемая балльная оценка значений KPI менеджера маркетплейсов

Ключевые  
показатели  

эффективности

Значение ключевых  
показателей  

эффективности

Значение  
ключевых показателей 

эффективности, в баллах

Удельный вес  
ключевых показателей 
эффективности, в долях

1 2 3 4
Выполнение плана 
по объему продаж 

50% и менее 0

0,5
свыше 50% до 90% 0,5
свыше 90% до 100% 1,0
свыше 100% до 120% 1,1
свыше 120% и более 1,5

Выполнение плана 
по реализованной 
торговой марже

10% и менее 0

0,2
от 10% до 20% 0,2

свыше 20% до 30% 0,5
свыше 30% до 50% 0,8
свыше 50% и более 1,0

Выполнение плана 
по среднему чеку

от 20% до 30% 0,3
0,15свыше 30% до 50% 0,5

свыше 50% и более 1,0
Выполнение плана 
по коэффициенту 
конверсии

от 5% до 10% 0,3
0,1свыше 10% до 15% 0,5

свыше 15% и более 1,0
Выполнение плана 
по количеству 
положительных 
отзывов клиентов

40% и менее 0
0,05свыше 40% до 80% 0,5

свыше 80% до 90% 1,0

В соответствии со спецификой деятель-
ности маркетплейс-менеджера ему целесо-
образно установить следующие ключевые 
показатели эффективности и их весомость 
(таблица 1).

В дальнейшем для каждого маркетплейс-
менеджера рассчитывался KPI и с помощью 
экспертов устанавливается его значение 
в баллах (таблица 2).

В соответствии с предлагаемым под-
ходом, месячная заработная плата маркет-
плейс-менеджера в зависимости от KPI мо-
жет быть определена по формуле:

ЗПКPI = ЗПпост.+ЗПпост.×(КPI1×У1+КPI2×У2+ 
 + КPI3×У3+КPI4×У4+КPI5×У5) ,  (3)

где ЗПпост. – постоянная часть заработной 
платы (должностной оклад), тыс.руб;

КPI1 – значение в баллах ключевого по-
казателя эффективности – выполнение пла-
на по объему продаж;

КPI2 – значение в баллах ключевого по-
казателя эффективности – выполнение пла-
на по реализованной торговой марже;

КPI3 – значение в баллах ключевого по-
казателя эффективности – выполнение пла-
на по сумме среднего чека;

КPI4 – значение в баллах ключевого по-
казателя эффективности –выполнение плана 
по коэффициенту конверсии;

КPI5 – значение в баллах ключевого 
показателя эффективности –выполнении 
плана по количеству пложительных отзы-
вов клиентов.

У1, У2, У3, У4, У5 – удельные веса клю-
чевых показателей эффективности, в долях.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
организация оплаты труда маркетплейс-ме-
неджеров с использованием ключевых пока-
зателей эффективности позволит обеспечить 
более эффективную продажу товаров пред-
приятия на маркетплейсах и создать надлежа-
щую мотивацию этой категории персонала.
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Показаны особенности управления рисками в рамках гибкой методологии Scrum; проанализи-
рована стратегия «быстрого провала», ее применение для своевременного выявления и снижения 
рисков; оценена роль прозрачности артефактов – необходимой части методологии Scrum – в сниже-
нии рисков. Исследованы задачи, роли, обязанности членов Scrum-команды в управлении рисками; 
представлены процедуры и инструменты управления рисками Scrum-проекта, в том числе реестр ри-
сков; рассмотрены возможные стратегии реагирования на риски. Управление рисками Scrum-проекта 
разделено на первичное и текущее. Выявлены дополнительные источники рисков Scrum-проекта, 
такие как излишне глубокий маркетинговый анализ, задерживающий создание и вывод на рынок 
минимально жизнеспособного продукта. Разработана категоризация рисков. Определены четыре от-
правных точки в управлении рисками Scrum-проекта: планирование спринта, выполнение спринта, 
обзор спринта и ретроспективный анализ спринта.

E. Yu. Dorokhina 
Plekhanov University of Economics, Moscow, e-mail: dorokhina.eyu@rea.ru

PROJECT RISK MANAGEMENT WITHIN  
THE SCRUM METHODOLOGY

Keywords: Scrum methodology, agile management, risk management, project management.
The features of risk management within the framework of the agile methodology Scrum are shown; 

the “fail fast” strategy is analyzed, its application for timely identification and risk reduction is evaluated; 
the role of transparency of artifacts of the “necessary part of the Scrum methodology” in risk reduction is 
evaluated. The tasks, roles, responsibilities of the Scrum team members in the field of risk management 
are investigated; procedures and tools for managing the risks of a Scrum project, including a risk register, 
are presented; possible strategies for responding to risks are considered. Scrum project risk management is 
divided into primary and current. Additional sources of Scrum project risks were identified, such as exces-
sively deep marketing analysis, which delays the creation and launch of a minimal viable product. A classi-
fication of risks has been developed. Four starting points in Scrum project risk management were identified: 
sprint planning, sprint execution, sprint review, and sprint retrospective analysis.

Введение
Управление рисками является неотъемле-

мой частью как классического, так и гибкого 
управления проектами. Управление рисками 
позволяет своевременно увидеть отклонения 
в реализации проекта и избежать нежелатель-
ных событий. Руководство по Scrum содер-
жит лишь общее заявление о рисках в таких 
областях, как продолжительность спринтов 
и прозрачность артефактов (отдельных ре-
зультатов работы). Как это часто бывает 
в управлении проектами, процедуры, исполь-
зуемые на практике, обсуждаются в Scrum-
сообществе, обобщаются и только после это-
го включаются в Руководство по Scrum.

Цель исследования – проанализиро-
вать особенности управления рисками 
Scrum-проектов.

Материалы и методы исследования
Управление рисками включает процессы 

идентификации, анализа, обработки, мони-
торинга и контроля рисков.

Риски представляют собой события, 
вызванные случайными причинами и при-
водящие к отклонениям от ожидаемых 
целевых значений проекта. Отклонения 
могут быть как отрицательными («опасно-
сти/риски»), так и положительными («воз-
можности») [1].
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Рис. 1. Процедуры управления рисками

Рис. 2. Пример реестра рисков

В отличие от рисков, которые могут ре-
ализоваться (или не реализоваться) в буду-
щем, проблемы и нарушения всех видов, 
мешающие отдельным членам команды 

(или даже всей команде) эффективно выпол-
нять свои задачи, уже произошли и должны 
быть устранены. Методология Scrum неяв-
но предполагает определенные механизмы, 
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позволяющие снизить риски при разработ-
ке продуктов, услуг и процессов. Например, 
после каждого спринта делается его обзор 
и проверяется развитие продукта. Риск огра-
ничивается длиной одного спринта [2].

Стратегия «быстрого провала» (fail 
fast) – это целенаправленный подход, при 
котором в ходе работы над задачей или про-
дуктом, быстро осуществляется обратная 
связь и принимается решение о продол-
жении работы или использовании другого 
подхода (Inspect&adapt). Если проект идет 
не лучшим образом, то это следует понять 
как можно раньше, чтобы не тратить на про-
вальный проект драгоценного времени и де-
нежных ресурсов. Информация о невыпол-
ненной работе по продукту должна при-
оритизироваться в соответствии с уровнем 
риска, чтобы важную информацию можно 
было обрабатывать быстрее и тем самым 
снижать риск.

Значимым аспектом контроля рисков 
в Scrum является прозрачность. Scrum ос-
нован на всесторонней прозрачности арте-
фактов (результатов работы, включая разви-
тие продукта). «... Решения по оптимизации 
стоимости и управлению рисками принима-
ются на основе установленного состояния 
артефактов...» [2]. Достигается ли действи-
тельно всеобъемлющая прозрачность, мож-
но определить, анализируя закономерности 
и обнаруживая расхождения между ожидае-
мыми и фактическими результатами.

Задачи, роли, обязанности в управлении 
рисками проектов в рамках Scrum

Управление рисками осуществляется 
всей командой Scrum, состоящей из владель-
ца продукта, Scrum-мастера и разработчи-
ков. Однако описание ролей и соответству-
ющего круга задач приводят к появлению 
различных центров управления рисками.

Владелец продукта несет ответствен-
ность за его экономический успех и должен 
максимизировать ценность продукта, полу-
ченного в результате работы команды про-
екта. Владелец организует, управляет и рас-
ставляет приоритеты невыполненных работ, 
таким образом, оказывает большое влияние 
на управление рисками. Он находится в по-
стоянном контакте со многими заинтересо-
ванными сторонами и обладает множеством 
источников идентификации рисков.

Scrum-мастер обеспечивает соблюдение 
правил Scrum, помогает понять и запустить 

методологию Scrum, выбирает подходы 
к созданию максимальной прозрачности ар-
тефактов, т.е. помогает снизить риски. При-
чины должны быть устранены до того, как 
они приведут к рисковому событию.

Команда разработчиков как самоуправ-
ляемая, самоорганизующаяся команда отве-
чает за выполнение требований к продукту. 
Все возникающие риски должны быть иден-
тифицированы командой.

Основные процедуры управления рисками
Систематическое управление рисками 

включает в себя следующие процедуры 
(рис. 1) [3].

Необходимо создать реестр рисков и ре-
гулярно вести его, как на начальных этапах 
существования проекта, так и на протяже-
нии всего жизненного цикла (рис. 2).

Стратегии реагирования на риски
Существуют следующие основные стра-

тегии реагирования на риски: 
• избежание риска (исключение вероят-

ности возникновения риска); 
• уменьшение риска (уменьшение веро-

ятности возникновения и/или последствий 
возникновения рисковой ситуации);

• передача риска третьим лицам (напри-
мер, субподрядчикам);

• страхование риска;
• принятие риска [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Управление рисками в методологии 
Scrum начинается одновременно с инициа-
цией проекта.

Управление рисками можно разделить 
на первичное управление рисками и теку-
щее управление рисками (рис. 3).

Первичное управление рисками
Каждый проект/разработка продукта 

по методологии Scrum начинается с идеи, 
признанной или предполагаемой потреб-
ности частного клиента или юридического 
лица. Уже на этапе инициации проекта сле-
дует провести первоначальную оценку риска.

Это может быть осуществлено, напри-
мер, на рабочем совещании по анализу ри-
сков с соответствующими заинтересованны-
ми сторонами.

Среди прочего необходимо учитывать 
следующие источники риска.
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Рис. 3. Жизненный цикл Scrum-продукта

Рис. 4. Возможные категории рисков Scrum-проектов
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Слишком глубокий маркетинговый ана-
лиз может привести к позднему выходу 
на рынок. Маркетинговые исследования, 
изучение долей рынка, показателей продаж, 
прогнозы прибыли и т. д. не заменят разра-
ботки минимально жизнеспособного про-
дукта и получения быстрой обратной связи 
с клиентами/ пользователями. Риски и не-
определенность останутся неотъемлемой 
частью каждого инновационного продукта.

Нельзя с полной уверенностью утверж-
дать, что потребности клиента точно извест-
ны. Очень часто время и деньги вкладыва-
ются в продукты, которые никому не нужны. 

При проектировании желательно пред-
усмотреть развитие минимально жизнеспо-
собного продукта (прототипа), увеличение 
его функциональности. 

Рассмотрим возможные категории ри-
сков Scrum-проектов (рис. 4).

В рамках инициации Scrum-проекта и пер-
вичного управления рисками создается бэклог 
(портфель) работ по продукту. Он представля-
ет собой постоянно корректируемый, упоря-
доченный перечень всех предстоящих работ 
и служит единственным источником требова-
ний по изменениям в продукте.

Атрибутами невыполненной работы яв-
ляются, в том числе, приоритет и оценка 

стоимости (бизнес-стоимости). Атрибутом 
может быть также идентифицированный 
риск. В первую очередь, разрабатываются 
наиболее ценные и рискованные функции 
продукта. При этом часто используется стра-
тегия «быстрого провала». 

В Scrum-проектах существует дополни-
тельный источник риска, а именно кросс-
функциональная и самоорганизующаяся ко-
манда разработчиков, обладающая необхо-
димыми навыками и доступностью на время 
решения задач проекта.

Текущее управление рисками
Текущее управление рисками: отправ-

ные точки (рис. 5)
Обычно в спринте команда основное 

внимание уделяет продукту, а систематиче-
ское управление рисками часто не осущест-
вляется вообще или осуществляется недо-
статочно эффективно.

Отправная точка 1 – Планирование 
спринта

Scrum-команда определяет продол-
жительность спринта индивидуально, 
в зависимости от продукта. Продолжитель-
ность может составлять от 2 до 4 недель, 
она не может меняться по ходу выполне-
ния проекта.

Рис. 5. Отправные точки управления рисками в Scrum-проектах
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Если спринт очень продолжительный, 
то он может оказаться весьма сложным и, 
соответственно, рискованным. Цель сприн-
та, согласованная Scrum-командой в соот-
ветствии с принципами SMART (конкрет-
ная, измеримая, достижимая, разумная, 
ограниченная по времени), дает четкое 
представление о том, как должно выглядеть 
приращение продукта [4]. В бэклог спринта 
могут входить только требования из бэкло-
га продукта, которые соответствуют ста-
тусу «готовые к разработке» (Definition of 
Ready – DoR). Разбивка требований на от-
дельные задачи также дает возможность 
идентификации рисков. План реализации 
спринта определяет способ создания при-
ращения продукта в спринте. Обеспечение 
высокого уровня прозрачности снижает по-
тенциал риска для разработки продукта.

Отправная точка 2 – Спринт
В спринте могут возникнуть социаль-

ные риски, которые являются результатом 
самоорганизации, а также межличност-
ного сотрудничества, присущего каждой 
команде. 

Во время спринта часто появляются 
препятствия (барьеры), мешающие дости-
жению цели. Здесь важно быстрое вмеша-
тельство Scrum-мастера, чтобы препятствия 
не становились источником риска. Еже-
дневное ведение доски задач обеспечивает 
максимальную прозрачность текущего про-
цесса и позволяет относительно быстро вы-
являть нежелательные события.

Определение DoR отчасти ограничивает 
риски потенциальной потери качества.

Отправная точка 3 – Обзор спринта

При обзоре спринта проверяется прира-
щение продукта. Заинтересованные сторо-
ны (заказчик пользователь, Scrum-команда, 
маркетологи, продавцы и т. д.) проверяют 
технические/функциональные возмож-
ности, а также оценивают экономические 
и экологические свойства продукта. Под-
ход Scrum «Проверка и адаптация» позво-
ляет быстро корректировать качество про-
дукта, что снижает соответствующие ри-
ски его успеха. Например, экономический 
риск ограничивается продолжительностью 
спринта, если заинтересованные стороны 
считают, что разработка продукта не должна 
быть продолжена, например, из-за изменив-
шихся условий окружающей среды.

Отправная точка 4 – Ретроспективный 
анализ спринта

При ретроспективном анализе спринта 
процессы, инструменты, сотрудничество 
в команде и т. д. критически оцениваются 
и ищутся пути оптимизации, которые могут 
быть реализованы в следующем спринте. 
Этот шаг также помогает постоянно снижать 
возможные риски, так как ретроспективный 
анализ проводится после каждого спринта.

Выводы
Гибкая методология управления проек-

тами Scrum неявно предполагает механизмы 
снижения риска, однако мы настоятельно 
рекомендуем проведение систематическо-
го управления рисками. Особенно на этапе 
инициации проекта первичное управление 
рисками может помочь принимать правиль-
ные решения и выявить наиболее подходя-
щий путь достижения целей.
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В работе представлен обзор деятельности санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. 
Проанализированы статистические данные о работе данного сектора региональной экономики за по-
следние годы. Рассмотрены такие экономико-статистические показатели, как доля валовой добав-
ленной стоимости санаторно-курортного комплекса в валовом региональном продукте, колебания 
общего числа туристов в регионе за 2019-2022 годы, динамика численности средств размещения 
туристов, доля населения региона, занятая в санаторно-курортной отрасли. Рассмотрены перспек-
тивы инвестирования в отрасль финансовых средств, осуществления крупных инфраструктурных 
проектов, реализация которых будет способствовать росту показателей деятельности отрасли. Про-
анализирована зависимость увеличения объема инвестирования в отрасль, связанная с текущими эко-
номическими и политическими процессами в государстве. Предложены варианты инвестирования 
финансовых средств в различные сегменты туристической отрасли Краснодарского края. Рассмотре-
ны положения Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края на период до 2030 года, в соответствии с которой в настоящее время развивается данная отрасль 
региональной экономики.
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The paper presents an overview of the activities of the sanatorium-resort complex of the Krasnodar 
Territory. Statistical data on the work of this sector of the regional economy in recent years are analyzed. 
Economic and statistical indicators such as the share of gross value added of the sanatorium-resort complex 
in the gross regional product, fluctuations in the total number of tourists in the region for 2019-2022, the 
dynamics of the number of tourist accommodation facilities, the share of the region’s population employed 
in the sanatorium-resort industry are considered. The prospects of investing in the industry of financial re-
sources, the implementation of large infrastructure projects, the implementation of which will contribute to 
the growth of the performance of the industry, are considered. The dependence of the increase in the volume 
of investment in the industry associated with the current economic and political processes in the state is 
analyzed. Options for investing financial resources in various segments of the tourism industry of the Kras-
nodar Territory are proposed. The provisions of the Concept of the development of the sanatorium-resort 
and tourist complex of the Krasnodar Territory for the period up to 2030, according to which this branch of 
the regional economy is currently developing, are considered.

Введение
Санаторно-курортная отрасль Красно-

дарского края относится к числу важней-
ших сфер региональной экономики. В по-
следние годы данный сектор экономики стал 
весомым в различных регионах России, 
но на Кубани его вклад в региональный ва-
ловый продукт особенно значителен – 14,5 % 

по итогам 2021 года при среднероссийском 
показателе– 1,2-1,3% [1].

В сегодняшних непростых экономи-
ческих, социальных и политических ус-
ловиях, в условиях высокой конкуренции 
в данном сегменте регионального рынка 
перед организациями, осуществляющими 
деятельность в санаторно-курортной сфере 
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достаточно остро стоит вопрос привлечения 
инвестиций с целью расширения или мо-
дернизации бизнеса, увеличения пропуск-
ной способности объектов размещения или 
улучшения условий для отдыхающих.

В связи с тем, что в условиях сегодняш-
него дня ограничены возможности между-
народных туристических поездок, государ-
ство реализует целый ряд программ раз-
вития внутреннего туризма, что повышает 
инвестиционную привлекательность данной 
отрасли экономики. На законодательном 
уровне, основываясь на распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая 
2014 года № 941-р «Об утверждении Стра-
тегии развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2020 года», распоряже-
нии Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2011 года № 1538-р «Стра-
тегия социально-экономического развития 
Южного федерального округа до 2020 года», 
Законе Краснодарского края от 29 апреля 
2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Красно-
дарского края до 2020 года» разработана 
Концепция развития санаторно-курортного 
и туристского комплекса Краснодарского 
края на период до 2030 года [2]. 

К санаторно-курортному комплексу 
Краснодарского края относятся организации 
разного типа: санатории, профилактории, 
гостиницы разной вместимости, специали-
зированные и индивидуальные средства раз-
мещения, фирмы и агентства, осуществляю-
щие свою деятельность в сфере предостав-
ления туристических и оздоровительных 
услуг, инфраструктурные объекты, объекты 
туристского показа. На сегодняшний день 
в крае насчитывается 2151 предприятие 
санаторно-курортного комплекса (вклю-
чая санатории и пансионаты с лечением), 
4 бальнеологические лечебницы, в которых 
функционирует 106 бальнеологических 
и 105 грязевых отделений [3].

Цель исследования – изучить особенно-
сти инвестиционных процессов в региональ-
ном сегменте экономики по предоставлению 
услуг населению в санаторно-курортной от-
расли, определить наиболее перспективные 
с точки инвестора проекты в исследуемой 
отрасли экономики.

Материалы и методы исследования
Исследование проводится с использова-

нием статистических данных о работе орга-
низаций различного формата санаторно-ку-

рортной отрасли Краснодарского края за 2019-
2022 годы. В работе используются статисти-
ческие и аналитические методы изучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Туризм и оздоровление населения явля-
ются одним из приоритетных направлений 
развития Краснодарского края. В регио-
не, согласно принятой Концепции разви-
тия санаторно-курортного и туристского 
комплекса Краснодарского края на период 
до 2030 года, осуществляется деятельность 
по таким направлениям, как пляжный и мор-
ской туризм, санаторно-оздоровительный 
туризм, культурно-познавательный туризм, 
горноклиматический туризм, олимпийский 
и круизный туризм, деловой и событийный 
туризм, сельский (аграрный) туризм [2]. 

Некоторые показатели деятельности 
санаторно-курортной отрасли Краснодар-
ского края за 2019-2022 годы представлены 
в таблице 1.

Анализ данных работы санаторно-ку-
рортной отрасли Краснодарского края, ос-
нованный на итоговых отчетах социаль-
но-экономического развития санаторно-
курортного и туристического комплекса 
Краснодарского края за 2019-2021 годы 
[4-6] и прогнозных показателей 2022 года 
[7] показывает, что туристический поток 
в регион растет. Динамика изменений доли 
добавленной стоимости санаторно-курорт-
ной отрасли в валовом региональном про-
дукте приведена на рисунке 1.

В Краснодарском крае на протяжении 
последних лет растет количество отдыха-
ющих, количество объектов размещения, 
меняется политика объектов размещения, 
которая нацелена на максимально полное 
удовлетворение запросов отдыхающих. Ди-
намика туристического потока представлена 
на рисунке 2.

Исключение составляет только 2020 г.,  
когда мы наблюдаем снижение потока 
на 30% из-за ограничений, связанных с эпи-
демией короновируса. Вклад изучаемого 
сектора экономики в валовый региональный 
продукт сильно вырос в 2021 году (темп ро-
ста – 250%), что можно объяснить экономи-
ческими условиями, сложившимися в эко-
номике: ослабление рубля сделало дорогими 
зарубежные поездки, а также по всему миру 
действовали ограничения, связанные с эпи-
демиями, что также стимулировало рост ту-
ристических поездок внутри страны.
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Таблица 1
Экономические показатели деятельности санаторно-курортной отрасли  

Краснодарского края за 2019-2022 годы

Наименование показателя
Год

2019 2020 2021 2022 (прогноз)
Валовый региональный продукт, млрд руб. 2577,0 2492,0 2990,8 3185,1
Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 104,8 96,7 120,0 106,5

Среднегодовая численность постоянного 
населения, тыс.чел. 5661,8 5679,7 5694,6 5717,8

Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 100,5 100,3 100,2 100,4

Доля добавленной стоимости отрасли 
в валовом региональном продукте, % 7,1 5,8 14,5 13,8

Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 113,4 81,6 250,0 98,2

Доля населения региона, занятого 
в санаторно-курортной отрасли,% 12,9 13,8 15,6 16,2

Общее количество туристов, 
принятых регионом, чел. 
(без учета однодневного отдыха)

17335382,0 12051477,0 16749250,0 17400000,0

Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 102,4 70,0 140,0 103,9

Общее число организаций в отрасли 111874,0 113847,0 114041,0 115214,0
Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 101,9 101,7 101,2 101,0

Объем оказанных услуг в отрасли, млн руб. 59418,7 56522,8 86875,4 86911,2
Темп роста по сравнению с данными 
предыдущего года, % 112,7 95,1 153,7 100,0

Рис. 1. Изменение доли добавленной стоимости санаторно-курортной отрасли  
в валовом региональном продукте за 2019-2022 годы,%

Инвестиционный портфель санаторно-ку-
рортной отрасли Краснодарского края в 2022 г. 
составил около 271 млрд руб., что выше по-
казателей 2021 г. более чем в два раза. В этом 

году уже заключено 15 соглашений на сумму 
160,5 млрд руб. по строительству отелей. Та-
кие данные озвучил вице-губернатор Красно-
дарского края Александр Руппель. 
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Рис. 2. Общее количество туристов, посетивших Краснодарский край в 2019-2022 годах

Рис. 3. Количество крупных проектов, реализованных в 2022 годы  
в разных сферах экономики Краснодарского края

Рост инвестиционного интереса к сана-
торно-курортной отрасли региона позволил 
прогнозировать организацию более 7 849 но-
вых рабочих мест, а также ввод в эксплуата-
цию более 11 700 номеров для комфортного 
размещения отдыхающих [8]. Краснодар-
ский край для увеличения инвестиционной 
привлекательности санаторно-курортной 
отрасли региона предложил инвесторам 
льготную ставку по налогу на имущество 
на 10 лет, что также способствует увеличе-
нию показателей деятельности данной от-
расли экономики.

В 2022 году реализация крупных проек-
тов в разных отраслях экономики Красно-
дарского края (проекты с финансированием 
свыше 100 млн. рублей) осуществлялась 
в таком количественном соотношении, ко-
торое представлено на рисунке 2.

Количество крупных проектов в сана-
торно-курортной отрасли составило 56. 
По данному значению санаторно-курортный 
комплекс уступает только АПК и строитель-
ному комплексу. Которые на Кубани разви-
ваются высокими темпами постоянно. Такая 
ситуация в сегменте крупных проектов гово-
рит о том, что инвесторы считают вложение 
финансовых средств в предприятия, оказы-
вающие услуги по оздоровлению и отдыху 
населению перспективным.

Планирование и прогнозирование в  
санаторно-курортной отрасли зависят от  
множества факторов, влияние которых на  
желаемые результаты деятельности неод-
нозначно и разнонаправлено. На развитие 
отрасли оказывают влияние как завися-
щие от организаций, работающих в сфере, 
факторы, например, обеспечение необхо-
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димого уровня сервиса, предоставление 
необходимого набора услуг, реклама пре-
доставляемых услуг и многие другие, так 
и не зависящие от них факторы: ограни-
чение возможностей перемещения (запрет 
на полеты в южные регионы), ограничения, 
связанные с эпидемиологической ситуаци-
ей в стране и мире, введение санкций. Это 
делает процесс прогнозирования развития 
отрасли и инвестиций в нее затруднитель-
ным и приблизительным [9].

Заключение
Проведенные исследования позволяют 

говорить о том, что санаторно-курортная 

отрасль Краснодарского края относится 
к числу активно развивающихся, растущих 
отраслей региональной экономики. На про-
тяжении четырех лет наблюдения констати-
рован рост всех рассмотренных показателей 
деятельности организаций отрасли, за ис-
ключением 2020 года, в результативность 
которого внесла коррективы пандемия ко-
роновируса. Интерес инвесторов к проек-
там отрасли отдыха и туризма высок, о чем 
говорит количество крупных проектов – 56- 
в 2022 году. Планирование деятельности 
в отрасли затруднено большим количеством 
весомых факторов, которые влияют на ре-
зультаты анализа.
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В представленной работе авторами рассматриваются факторы и тенденции развития российской 

экономики в контексте инновационной и технологической составляющих. Актуальность данного иссле-
дования обусловлена значимостью инновационного развития в контексте обеспечения национальной 
и экономической безопасности, конкурентоспособности Российской Федерации. Цель представленного 
исследования является проведение экономико-статистического и факторного анализа развития россий-
ской экономики в контексте инновационной составляющей в условиях влияния факторов внешнего 
и внутреннего характера. Авторами рассматривается динамика доли продукции высокотехнологичных 
отраслей в валовом внутреннем продукте, затрат на технологические инновации организаций, зареги-
стрированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выявленных результатов 
интеллектуальной деятельности в Российской Федерации за 2017–2021 годы. В ходе проведенного ис-
следования выявлено увеличение доли продукции высокотехнологичных отраслей в валовом внутрен-
нем продукте Российской Федерации на 1,8% в абсолютном выражении и достигла отметки в 23,6%, 
а объем затрат на технологические инновации организаций в Российской Федерации увеличился более 
чем на 69%, что является положительной динамикой в аспекте обеспечения инновационного и техно-
логического развития российской экономики. Также в 2017–2021 годах в Российской Федерации отме-
чается снижение общего числа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 10,36%. 
Однако в общей структуре наблюдается значительный прирост опытно-конструкторских, проектных 
и технологических работ (+119,34%). Общее количество выявленных результатов интеллектуальной 
деятельности в Российской Федерации увеличилось на 3,29%. Наибольший прирост отмечается по ко-
личеству программ, алгоритмов и баз данных (+30,93%). В сложившихся социально-экономических 
и геополитических условиях необходимым является совершенствование нормативно-правового регу-
лирования, переход к цифровым, интеллектуальных и производственных технологий в экономике, соз-
дание возможностей для выявления талантливой молодежи, формирование эффективной интеграции 
между реальным сектором экономики, наукой, инновационными кластерами и центрами.
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In the presented work, the authors consider the factors and trends in the development of the Russian 
economy in the context of innovative and technological components. The relevance of this study is due to 
the importance of innovative development in the context of ensuring national and economic security, com-
petitiveness of the Russian Federation. The purpose of the presented research is to conduct an economic, 
statistical and factor analysis of the development of the Russian economy in the context of the innovation 
component under the influence of external and internal factors. The authors consider the dynamics of the 
share of products of high-tech industries in the gross domestic product, the costs of technological innovations 
of organizations, registered research and development works, identified results of intellectual activity in the 
Russian Federation for 2017-2021. The study revealed an increase in the share of high-tech industries in the 
gross domestic product of the Russian Federation by 1.8% in absolute terms and reached 23.6%, and the 
volume of expenditures on technological innovations of organizations in the Russian Federation increased 
by more than 69%, which is a positive trend in terms of ensuring innovative and technological development 
of the Russian economy. Also, in 2017-2021, the total number of research and development works in the 
Russian Federation decreased by 10.36%. However, in the overall structure there is a significant increase 
in development, design and technological work (+119.34%). The total number of identified results of intel-
lectual activity in the Russian Federation increased by 3.29%. The largest increase is noted in the number of 
programs, algorithms and databases (+30.93%). In the current socio-economic and geopolitical conditions, 
it is necessary to improve regulatory and legal regulation, transition to digital, intellectual and production 
technologies in the economy, create opportunities for identifying talented youth, form effective integration 
between the real sector of the economy, science, innovation clusters and centers.

Введение 
Обеспечение устойчивого социаль-

но-экономического развития Российской 
Федерации в условиях влияния внешних 
и внутренних факторов является практиче-
ски невозможным без внедрения инноваций 
и новых технологических решений. В дан-
ном аспекте уровень инновационной актив-
ности государства выступает в качестве од-
ного из ключевых факторов экономического 
роста, обеспечения необходимого уровня 
конкурентоспособности на мировых рынках 
[1, с.86]. Ученые и исследователи в своих 
работах отмечают необходимость в обновле-
нии институтов инновационного развития, 
создании инновационно развивающихся ор-
ганизаций, соответствующей инфраструк-
туры их сетевого взаимодействия, системы 
управления кадрами [2, с.1383–1384]. Опре-
деление необходимых траекторий и страте-
гий инновационного развития является од-
ним из важнейших приоритетов, создании 
соответствующей корпоративной культуры, 
предрасполагающей к новаторству. На сегод-
няшний день кадровая составляющая стано-
вится одним из ключевых элементов инно-
вационного развития как отдельно взятого 
хозяйствующего субъекта, так и всей эконо-
мики в целом [3, с.246]. Инновации высту-
пают не только как отдельно взятые изобре-
тения и нововведения, но и как инструмент, 
позволяющий открыть новые возможности 
и перспективы развития для бизнеса, сни-
зить уровень производственных и транзак-
ционных издержек, повысить качество про-
изводимой продукции и оказываемых услуг, 
выйти на новые рынки, обеспечивать свою 

конкурентоспособность и экономическую 
безопасность. 

В рамках прогноза долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года к числу 
ключевых внешних вызовов для инноваци-
онного развития Российской Федерации от-
носятся ускорение технологического разви-
тия мировой экономики, повышение уровня 
конкурентной борьбы за высококвалифици-
рованную рабочую силу, инвестиционные 
ресурсы, проблемы в области демографии, 
здравоохранения [4, с.119]. В целях дости-
жения необходимого уровня технологи-
ческого и инновационного развития рос-
сийской экономики необходимо учитывать 
характер и масштабы влияния факторов 
внешнего и внутреннего характера, долж-
ным образом реагировать на возникающие 
угрозы и вызовы. 

Цель исследования – проведение эконо-
мико-статистического и факторного анализа 
развития российской экономики в контексте 
инновационной составляющей в условиях 
влияния факторов внешнего и внутреннего 
характера. 

Материал и методы исследования 
Проведение данного исследования ос-

новывается на использовании нормативно-
правовых актов Правительства Российской 
Федерации, информационно-аналитических 
и статистических материалов Федеральной 
службы государственной статистики, единой 
государственной информационной системы 
учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
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гражданского назначения. Авторами рас-
сматривается динамика доли продукции 
высокотехнологичных отраслей в валовом 
внутреннем продукте, затрат на техноло-
гические инновации организаций, зареги-
стрированных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выявлен-
ных результатов интеллектуальной деятель-
ности в Российской Федерации за 2017–
2021 годы. Для достижения поставленных 
целей исследования авторами используются 
общенаучные методы проведения исследо-
вания, экономико-статистический анализ, 
обзор и обобщение научной практики, син-
тез, дедукция, индукция. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На траектории и направления иннова-
ционного и технологического развития рос-
сийской экономики оказывает влияние боль-
шое число факторов внутреннего и внешне-
го характера. Так, пандемия коронавирусной 
инфекции в 2020 году привела к серьезным 
изменениям на макроэкономическом уров-
не, повлияв на конъюнктуру рынка труда, 
занятости, изменив условия ведения эконо-
мической деятельности для хозяйствующих 
субъектов. По мнению Терешкиной Н.Е., 
пандемия COVID-19 значительно ухудшила 
экономические условия, привела к измене-
нию внутренней политики на государствен-
ном уровне, повысила значимость сферы 
здравоохранения и научных исследований, 

привела к появлению новых моделей пове-
дения потребителей и домашних хозяйств, 
усилила роль и значения онлайн-сервисов 
и платформ, обусловила переход бизне-
са к различным видам цифрового взаимо-
действия, а также усилила конкурентную 
борьбу за клиентов. Сложившиеся усло-
вия привели к ускорению инновационного 
развития с использованием возможностей 
перехода на следующий технологический 
уклад [5, с.1292–1294]. Одним из ключевых 
показателей, отражающим уровень иннова-
ционного развития экономики является доля 
продукции высокотехнологичных отраслей 
в валовом внутреннем продукте, динамика 
которого за 2017–2021 годы в Российской 
Федерации отражена на рисунке 1. 

В 2017–2021 годах доля продукции вы-
сокотехнологичных отраслей в валовом вну-
треннем продукте Российской Федерации 
увеличилась на 1,8% в абсолютном выраже-
нии и достигла отметки в 23,6%. Наиболь-
шее значение рассматриваемого показателя 
отмечается в 2020 году. Для Российской Фе-
дерации развитие науки, внедрение новых 
технологий и инноваций является не только 
задачей по укреплению глобальных кон-
курентных позиций, но и по диверсифи-
кации структуры экономики, снижению ее 
ресурсной зависимости, поисков новых ис-
точников для экономического роста, обе-
спечению технологической безопасности 
и улучшения социально-экономического 
положения населения [7]. 

Рис. 1. Динамика доли продукции высокотехнологичных отраслей  
в валовом внутреннем продукте Российской Федерации за 2017–2021 гг., %

Источник: составлено авторами по данным [6]
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Рис. 2. Динамика затрат на технологические инновации организаций Российской Федерации  
за 2017–2021 гг., млн рублей 

Источник: составлено авторами по данным [6]

Влияние инновационной деятельности 
на экономику можно охарактеризовать как 
эффект мультипликатора. Прямо или кос-
венно инновации способствуют обеспе-
чению экономического роста на местном 
и региональном уровнях. В данном аспекте 
ключевую роль играет имеющийся потен-
циал и состояние инфраструктуры, обеспе-
чивающей инновационную деятельность, 
развитие которой протекает под влиянием 
взаимодействия между заинтересованными 
сторонами данной сферы [8, с.104]. Для до-
стижения вышеперечисленных эффектов не-
обходимо выделение значительных объемов 
финансовых и инвестиционных ресурсов 
в данную область. На рисунке 2 отражена 
динамика затрат на технологические инно-
вации организаций Российской Федерации 
за 2017–2021 годы.

В 2017–2021 годах объем затрат на тех-
нологические инновации организаций в Рос-
сийской Федерации увеличился более чем 
на 69%, что является положительной дина-
микой в аспекте обеспечения инновацион-
ного и технологического развития россий-
ской экономики. За соответствующий про-
межуток времени отмечается увеличение 
объема продаж через Интернет более чем 
в 3 раза, а также ускоренное развитие дис-
танционных каналов и системы бесконтакт-
ных платежей. Как отмечают Карпунина 

Е.К., Галиева Г.Ф. и Федотова Е.В. развитие 
российского цифрового сегмента не только 
повышают уровень обеспечения экономи-
ческой безопасности, но и влекут за собой 
риски появления новых угроз и вызовов, на-
пример, киберпреступность, утечка инфор-
мации, кибершпионаж и сбой программного 
обеспечения [9, с.93-95]. Обеспечение высо-
кого уровня конкурентоспособности орга-
низаций является одним из ключевых в сфе-
ре экономической безопасности, для чего 
необходимо проведение анализа факторов, 
определяющих привлекательность рынка 
[10, с.287]. Одним из такого рода факторов 
является количество научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, дина-
мика которых за 2017–2021 годы в Россий-
ской Федерации представлена на рисунке 3.

В 2017-2021 годах в Российской Феде-
рации отмечается снижение общего числа 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ на 10,36%. Однако в об-
щей структуре наблюдается значительный 
прирост опытно-конструкторских, проект-
ных и технологических работ (+119,34%). 
Реализуемая государственная инноваци-
онная политика представляет собой ком-
позицию мер различной направленности, 
учитывает существенную специфичность 
национальных инновационных политик 
[12, с.78-79]. 
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Рис. 3. Динамика зарегистрированных НИОКР в Российской Федерации за 2017–2021 гг., единиц 
Источник: составлено авторами по данным [11]

Рис. 4. Динамика числа выявленных результатов интеллектуальной деятельности  
в Российской Федерации за 2017–2021 гг., единиц 
Источник: составлено авторами по данным [11]

Российская государственная иннова-
ционная политика во многом направлена 
на рост эффективности национального про-
изводства за счет инновационной деятель-
ности, технологического развития, повы-
шение конкурентоспособности наукоемкой 

продукции, государственное регулирование 
инновационной деятельности, концентра-
ция государственных финансовых ресурсов 
на стимулировании и поддержки инноваци-
онной деятельности, создание благоприят-
ных рыночных отношений в инновационной 
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сфере, укрепление обороноспособности 
и обеспечение национальной безопасно-
сти [13, с.155-156]. Исследователи и уче-
ные отмечают тот факт, что цифровизация 
экономических процессов является также 
одним из важнейших направлений госу-
дарственной политики: развитие цифровой 
экономики стимулирует инновационную 
деятельность, что подразумевает работы 
с данными, производства соответствующей 
продукции, взаимодействие с окружающей 
средой [14, с.113-114]. Одним из ключевых 
экономических выражений инновационного 
развития являются выявленные результаты 
интеллектуальной деятельности, динамика 
которых за 2017–2021 годы в Российской 
Федерации отражена на рисунке 4. 

В 2017-2021 годах общее количество 
выявленных результатов интеллектуаль-
ной деятельности в Российской Федерации 
увеличилось на 3,29%. Наибольший при-
рост отмечается по количеству программ, 
алгоритмов и баз данных (+30,93%). Для 
дальнейшего стимулирования развития 
инновационной, технологической и науч-
ной сфер необходимо привлечение частных 
инвестиций, совершенствование норматив-
но-правового регулирования данных сфер, 
развитие соответствующей инфраструк-
туры, дальнейшая интеграция с реальным 
сектором экономики, рынком труда, повы-
шение уровня инновационной активности 
организаций, формирование и реализация 
комплексных научно-технических про-
грамм по приоритетам Стратегии научной 
технологического развития Российской Фе-
дерации [15, 16].

Привлечение государственных финансо-
вых ресурсов и частных инвестиций в ин-
новационную сферу является важнейшим 
фактором роста региональных экономик, 
причем в большей степени это проявляется 
в регионах с высоким уровнем специализа-
ции в секторах обрабатывающего производ-

ства и сфере услуг [17, с.2335]. На современ-
ном этапе развития российской экономики 
в аспекте инновационного и технологиче-
ского развития кадры становятся ключе-
вым фактором роста. Унтура Г.А. в своем 
исследовании отмечает важность финанси-
рования ВУЗов, пространственной близости 
регионов, схожести производств, адаптаци-
онных способностей кадров [18, с.126-127].

Заключение
Инновационное развитие российской 

экономики протекает в условиях влияния 
факторов внешнего и внутреннего харак-
тера. Пандемия коронавирусной инфекции 
и усиление внешнего санкционного дав-
ления со стороны ряжа зарубежных стран 
в отношении Российской Федерации стали 
одними из такого рода внешних факторов, 
обусловившими условия функционирова-
ния, характер и траектории ее инновацион-
ного и технологического развития. За рас-
сматриваемый промежуток времени доля 
продукции высокотехнологичных отраслей 
в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации увеличилась на 1,8% в абсолют-
ном выражении и достигла отметки в 23,6%, 
а объем затрат на технологические инно-
вации организаций увеличился более чем 
на 69%, снижение общего числа научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ на 10,36%, при этом в общей струк-
туре наблюдается значительный прирост 
опытно-конструкторских, проектных и тех-
нологических работ (+119,34%). На совре-
менном этапе необходимым является совер-
шенствование нормативно-правового регу-
лирования, переход к цифровым, интеллек-
туальных и производственных технологий 
в экономике, создание возможностей для 
выявления талантливой молодежи, форми-
рование эффективной интеграции между 
реальным сектором экономики, наукой, ин-
новационными кластерами и центрами. 
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Покупательная способность денежных доходов населения устойчиво снижается: сегодня на фик-
сированный объем денежных средств можно купить меньшее количество товаров и услуг, чем вчера. 
Это связано с тем фактом, что темпы роста цен на товары и услуги являются более высокими, нежели 
темпы роста доходов населения. В конечном итоге, это формирует важную социально-экономиче-
скую проблему, значимость решения которой сегодня, как и прежде, не теряет своей значимости. 
Кроме того, актуальным остается вопрос снижения дифференциации в уровне доходов между раз-
личными социальными группами населения, что важно для снижения социальной напряжённости 
в обществе. В ходе исследования проводится оценка изменения уровня жизни населения на основе 
анализа среднедушевых доходов и их покупательной способности в России в период 2019-2022 гг., 
выявлены сложившиеся под влиянием кризиса тенденции и их причины. Установлено, что, несмо-
тря на сохранение устойчивой динамики к росту среднедушевых доходов населения в фактически 
действовавших ценах, оценка данных в сопоставимом уровне позволила выявить, что в последние 
2 года размер среднедушевого дохода населения в стране составляет чуть более 45 тыс. руб. и су-
щественного качественного роста не имел. Анализ покупательной способности денежных доходов 
населения в пересчете на основные виды продуктов питания позволил выявить, что по большинству 
направлений отмечается снижение показателя, что свидетельствует о более высоких темпах роста 
цен на продовольствие, нежели доходов населения, что свидетельствует об ухудшении уровня жизни.
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THE CHANGE IN THE PURCHASING POWER  
OF MONETARY INCOMES OF THE POPULATION OF RUSSIA 
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The purchasing power of the monetary income of the population is steadily decreasing: today, a fixed 

amount of money can buy fewer goods and services than yesterday. This is due to the fact that the growth 
rates of prices for goods and services are higher than the growth rates of household incomes. Ultimately, this 
forms an important socio-economic problem, the importance of solving which today, as before, does not lose 
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its significance. In addition, the issue of reducing income differentiation between different social groups of 
the population remains relevant, which is important for reducing social tension in society. The study evalu-
ates changes in the standard of living of the population based on the analysis of average per capita income 
and their purchasing power in Russia in the period 2019-2022, identifies trends that have developed under 
the influence of the crisis and their causes. It was found that, despite the preservation of stable dynamics to 
the growth of the average per capita income of the population in actual prices, the evaluation of the data at a 
comparable level revealed that in the last 2 years the size of the average per capita income of the population 
in the country is slightly more than 45 thousand rubles. and had no significant qualitative growth. Analysis 
of the purchasing power of monetary incomes of the population in terms of basic types of food has revealed 
that in most areas there is a decrease in the indicator, which indicates a higher rate of growth in food prices 
than the income of the population, which indicates a deterioration in living standards.

Введение 
Обеспечение социально-экономического 

благополучия населения входит в число при-
оритетных стратегических задач, стоящих 
перед Россией уже долгие годы. Это связано 
с тем обстоятельством, что череда полити-
ческих и социально-экономических явлений 
последних лет оказывает существенное нега-
тивное влияние на уровень жизни населения 
вследствие снижения курса рубля и высоких 
темпов инфляции в потребительском сегмен-
те [1]. В результате, покупательная способ-
ность денежных доходов населения устой-
чиво снижается: сегодня на фиксированный 
объем денежных средств можно купить 
меньшее количество товаров и услуг, чем 
вчера. Это связано с тем фактом, что темпы 
роста цен на товары и услуги являются более 
высокими, нежели темпы роста доходов на-
селения [2]. В конечном итоге, это формирует 
важную социально-экономическую пробле-
му, значимость решения которой сегодня, как 
и прежде, не теряет своей значимости. Кроме 
того, актуальным остается вопрос снижения 
дифференциации в уровне доходов между 
различными социальными группами насе-
ления, что важно для снижения социальной 
напряжённости в обществе [3]. 

И если период до 2014 года можно на-
звать относительно стабильным, то начав-
шееся санкционное противостояние и ввод 
продовольственного эмбарго подстегнуло 
усиление кризисных явлений и, особенно, 
в потребительском сегменте, на фоне из-
менения обстановки на продовольственном 
рынке из-за ограничения ввоза товаров [4]. 
За счет реализации стратегии импортозаме-
щения уже в первые годы удалось стабили-
зировать ситуацию на продовольственном 
рынке и обеспечить относительную стабиль-
ность потребительских цен, однако начав-
шаяся пандемия коронавируса в 2020 году 
стала очередным катализатором кризиса [5]. 
Как следствие произошло снижение реаль-

ных доходов населения и рост безработицы, 
а инфляция на продовольственном рынке 
превысила 10%, что привело к ощутимому 
падению покупательной способности и спо-
собствовало росту бедности [5]. В свою 
очередь 2021 год можно назвать периодом 
относительной стабильности, при этом из-
менение политической обстановки в начале 
2022 года и беспрецедентная волна анти-
российских санкций привели к очередному 
этапу экономического кризиса, негативно 
сказавшемся на социально-экономическом 
положении населения и уровне доходов [6]. 

Цель исследования – провести оценку 
изменения уровня жизни населения на осно-
ве анализа среднедушевых доходов и их по-
купательной способности в России в пери-
од 2019-2022 гг., выявить сложившиеся под 
влиянием кризиса тенденции и их причины. 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

статистические данные об уровне жизни 
и доходах населения, а также об их поку-
пательной способности, в целом по России 
в период 2020-2022 гг. [7]. На первом эта-
пе дается оценка динамики совокупного 
объема доходов населения и их структуре 
в разрезе источников получения доходов. 
На втором этапе рассматривается динамика 
среднедушевых доходов населения в России 
в текущих и сопоставимых ценах по квар-
талам исследуемого периода. Для целей 
исследования действительные цены были 
приведены в сопоставимый уровень на ос-
нове индексов потребительских цен. Также 
в рамках исследования проводится оценка 
изменения покупательной способности де-
нежных доходов населения в разрезе базо-
вых видов продуктов питания. Исследова-
ние проводилось с использованием целого 
ряда методов и подходов, в том числе: ин-
теллектуальный анализ данных и общена-
учные инструменты анализа.
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общий объем денежных доходов на-
селения как в фактически действовавших, 
так и в сопоставимых ценах, сохраняет 
динамику к росту. Если в базисном пери-
оде совокупный объем доходов населения 
в текущих ценах составлял 63,7 трлн руб., 
а уже в 2021 году превысил 70,5 трлн руб., 
а к 2022 году вырос до 79, трлн руб., что 
выше уровня базисного периода на 24,2% 
(рисунок 1).

Оценка данных в сопоставимых ценах 
показала, что физический объем денежных 
доходов сохраняется динамику к росту, од-
нако темпы ее невысоки: в 2020-2021 годах 
объем денежных доходов населения со-
ставлял 77,3-78,9 трлн руб. соответственно, 
а к прирост отчетному периоду равен всего 
лишь 2,3%. В структуре денежных доходов 
населения во всем рассматриваемом пери-

оде устойчиво наибольшую долю занимает 
оплата труда, удельный вес которой состав-
ляет чуть более 57%. Вторыми по величине 
в структуре доходов являются социальные 
выплаты, хотя в 2020 году, сопряженном 
с пандемий, удельный вес данного направ-
ления составлял 21,4%, а в 2021-2022 гг. 
снизился до 20,7-20,6%. Доля прочих по-
ступлений превышает 10%, а удельный вес 
доходов от предпринимательской деятель-
ности к 2022 году вырос с 5,2% до 6,2%, что 
свидетельствует об улучшении экономиче-
ской ситуации в сравнении с периодом пан-
демии. Вместе с тем удельный вес доходов 
от собственности за 3 года снизился с 5,8% 
до 5% к 2022 году. В целом, можно говорить 
о том, что сегодня, как и прежде, основу 
доходов населения составляет заработная 
плата от работы по найму и социальные по-
собия как меры поддержки незащищенных 
слоев населения (рисунок 2). 

Рис. 1. Динамика совокупного объема доходов населения в России  
в фактически действовавших и сопоставимых ценах в 2020-2022 г., млрд руб.

Рис. 2. Структура доходов населения в России  
в разрезе основных источников доходов 2020-2022 г., %
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Рис. 3. Динамика среднедушевых доходов в России  
в фактически действовавших и сопоставимых ценах в 2020-2022 гг., руб.

Рис. 4. Динамика среднедушевых доходов в России  
в фактически действовавших и сопоставимых ценах в 1 кв. 2020 г. – 4 кв. 2022 г., тыс. руб.

Оценка динамики среднедушевых дохо-
дов населения в фактически действовавших 
и сопоставимых ценах показала, что по-
казатель сохраняет устойчивую динамику 
к росту: так в базисном периоде в текущих 
ценах размере среднедушевых доходов со-
ставлял 36,2 тыс. руб., уже в следующем 
году превысил 40 тыс. руб., а к 2022 году 
вырос до 45,3 тыс. руб. ,что свидетельству-
ет о номинальном приросте на уровне 25%. 
При этом оценка в сопоставимых данных 
показала, что в базисном периоде показатель 
составлял 43,97 тыс. руб., а к 2021-2022 году 
вырос до чуть более 45 тыс. руб. Это свиде-
тельствует о том, что фактический прирост 
среднедушевых доходов за 3 года составил 
лишь около 3% (рисунок 3). 

При этом сравнительная оценка средне-
душевых доходов населения по кварталам 
исследуемого периода показала сохранение 
сезонной вариации показателя, при этом са-
мое низкое значение отмечено в 1-х кварта-
лах годов, а самое высокое – в 4-х кварталах. 
В фактически действовавших ценах общей 
тенденцией является рост среднедушевых 
доходов по годам, при этом к 4-му кварталу 
2020 года показатель находился на уровне 
43,7 тыс. руб., к 4-му кварталу 2021 года вы-
рос до 48,2 тыс. руб., а к концу 2022 года – 
до 54,5 тыс. руб., что выше аналогичного 
периода базисного года на 25%. 

При этом оценка данных в сопостави-
мых ценах позволила выявить, что средне-
душевые доходов населения в 2020-2021 гг. 
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были на порядок выше, чем в 2022 году. Так 
в 1-м квартале 2020 года размер среднеду-
шевых доходов составлял 65,4 тыс. руб., 
а в аналогичном периоде 2021 года снизился 
до 59,2 тыс. руб.. В 1-м квартале 2022 года 
отмечается дальнейшее снижение показате-
ля до 49,9 тыс. руб. При этом в рассматрива-
емом периоде наибольшее значение средне-
душевых доходов отмечается в 4-м кварта-
ле года – 80,4 тыс. руб. В результате, даже 
в последние 2 года отмечен существенное 
снижение доходов населения в сопостави-
мых ценах: если по кварталам 2021 года ва-
риация среднедушевых доходов находилась 
в пределах 59,2-73 тыс. руб., то в 2022 году – 
в пределах 49,9-54,9 тыс. руб., что свиде-
тельствует о снижении уровня жизни. Вме-
сте с тем оценка даже по кварталам 2022 года 
позволила выявить, что в первой половине 
года реальные доходы сохраняли динамику 
к росту, а в 3-м квартале снизились на фоне 
ухудшения политической и экономической 
обстановки (рисунок 4). 

В результате, можно говорить о том, что 
действительный размер среднедушевых до-
ходов населения сохраняет динамику к сни-
жению, что в условиях усиления инфляции 
в потребительском сегменте способствует 
снижению покупательной способности де-
нежных доходов населения (рисунок 5). 

При этом сравнение индексов потреби-
тельских цен всего и на продовольственные 
товары показало, что в продовольственном 
сегменте рост цен был более динамичным, 
чем в среднем по экономике, на непродо-
вольственные товары и услуги, в период 
2020-2021 гг. Однако в 2022 году ситуация 
изменилась, и инфляция в продовольствен-

ном сегменте замедлилась, став ниже, чем 
по прочим направлениям. Но в целом мож-
но отметить, что в исследуемый период со-
хранялись высокие темпы инфляции, что 
отрицательно сказалось на покупательной 
способности населения.

Оценка покупательной способности де-
нежных доходов населения в разрезе основ-
ных видов продуктов питания показала, что 
в 2020-2021 гг. по большинству направле-
ний наблюдалась отрицательная динамика 
к снижению показателя. Так, в наибольшей 
степени сократилась покупательная спо-
собность доходов в пересчете на картофель, 
капусту свежую белокочанную и морковь – 
на четверть. Также более чем на 9% отмече-
но сокращение покупательной способности 
денежных доходов населения в пересчете 
на яйца куриные, масло подсолнечное и са-
хар-песок. В свою очередь ощутимая поло-
жительная динамика к повышению поку-
пательной способности денежных доходов 
населения отмечена по таким направлени-
ям, как молоко и лук репчатый, что может 
быть связано как со снижением средних цен 
на данные виды товаров, так и с более высо-
кими темпами роста среднедушевых доходов 
в сравнении с темпами роста цен (таблица). 

В 2021-2022 гг. сохранение тенденции 
к динамичному росту цен и соответствую-
щему снижению покупательной способно-
сти доходов населения сохранилось по та-
ким направлениям, как сахар-песок, капуста 
белокочанная и мука пшеничная. В резуль-
тате, в отчётном периоде на среднедуше-
вой размер дохода россиянина можно было 
купить около 625 кг сахара, 942 кг капусты 
и 859 кг муки. 

Рис. 5. Динамика индексов потребительских цен на различные виды товаров и услуг  
в России в 2020-2022 гг., %
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Динамика покупательной способности среднедушевых доходов населения  
в России в 2020-2022 гг.

Показатель
Значение, кг Изменение, %

2020 2021 2022 В 2021 г.
к 2020 г.

В 2022 г.
к 2021 г.

Говядина 102,0 103,9 97,0 1,9 -6,6
Свинина 136,7 138,0 145,2 1,0 5,2
Молоко питьевое, литр 529,4 570,4 546,2 7,7 -4,2
Яйца куриные, штук 5743 5201 5709 -9,4 9,8
Масло подсолнечное, литр 338,9 307,9 331,3 -9,1 7,6
Сахар-песок 921,2 783,8 624,6 -14,9 -20,3
Картофель 1290,2 949,8 1002,3 -26,4 5,5
Капуста свежая белокочанная 1495,6 1129,4 942,2 -24,5 -16,6
Лук репчатый 1173,1 1244,9 1127,9 6,1 -9,4
Морковь 1031,2 770,3 894,0 -25,3 16,1
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 548,6 563,3 545,3 2,7 -3,2
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный 667,5 683,7 662,0 2,4 -3,2
Мука пшеничная 920,5 918,4 859,2 -0,2 -6,4
Крупы 634,6 652,1 619,7 2,8 -5,0

В свою очередь, напротив, рост поку-
пательной способности денежных средств 
к отчетному периоду по сравнению с пре-
дыдущим годом можно выделить для яиц 
куриных, масла подсолнечного, картофеля 
и моркови. Среди продовольственных на-
правлений, для которых ускорение темпов 
роста цен отметилось только в 2021-2022 гг., 
можно выделить для говядины, молока, лука 
репчатого, хлеба и круп, что свидетельству-
ет о более высоких темпах роста цен на дан-
ные виды продовольствия по сравнению 
с темпами роста среднедушевых доходов. 

Заключение
Несмотря на сохранение устойчивой 

динамики к росту среднедушевых доходов 
населения в фактически действовавших це-
нах, оценка данных в сопоставимом уровне 
позволила выявить, что в последние 2 года 
размер среднедушевого дохода населения в  
стране составляет чуть более 45 тыс. руб.  

и  существенного качественного роста не  
имел. Сравнительная оценка показателя 
по кварталам исследуемого периода показа-
ла, что в 2020-2021 гг. средний размер до-
ходов в стране был на порядок выше, чем 
в аналогичных периодах 2022 года, что об-
условлено негативным влиянием изменив-
шейся внешнеполитической ситуации. Ана-
лиз покупательной способности денежных 
доходов населения в пересчете на основные 
виды продуктов питания позволил выявить, 
что по большинству направлений отмечает-
ся снижение показателя, что свидетельству-
ет о более высоких темпах роста цен на про-
довольствие, нежели доходов населения, что 
свидетельствует об ухудшении уровня жиз-
ни. В сложившихся обстоятельствах, обе-
спечение стабильного качественного роста 
доходов населения на уровне, превышаю-
щим темпы инфляции, выходит на первый 
план и становится приоритетной социально-
экономической задачей государства. 
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В статье рассмотрены подходы к совершенствованию планирования и организации предостав-
ления туристских услуг. Установлено, что разработка и внедрение процесса планирования предо-
ставления туристской услуги на конкретном туристском предприятии должны зависеть от его соб-
ственных потребностей, целей и особенностей предоставляемых услуг. Доказано, что эффективное 
планирование деятельности туристских субъектов еще не гарантирует им эффективной деятельности 
и достижения целей. Подход к процессу планирования предоставления туристской услуги показал, 
что не менее значительное внимание руководители туристских предприятий должны уделять каче-
ственной туристской услуге. Определено, что процесс планирования должен происходить с учетом 
требований к туристской услуге и требований к процессу предоставления туристской услуги. Это 
связано с тем, что туристской услуге присущи характеристики как и услуге вообще, отличающие 
ее от товара. Поэтому в процессе планирования предоставления туристской услуги необходимо как 
можно точнее представить перед клиентом ее потребительские свойства. Установлено, что в реаль-
ной жизни каждого туристского предприятия эффективность планирования процесса предоставления 
туристской услуги зависит от особенностей представления информации, ее восприятия, от учета при 
планировании требований, предъявляемых к предоставляемым туристским услугам.
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The article discusses approaches to improving the planning and organization of the provision of tourist 
services. It is established that the development and implementation of the planning process for the provi-
sion of tourist services at a particular tourist enterprise should depend on its own needs, goals and features 
of the services provided. It is proved that effective planning of the activities of tourist entities does not yet 
guarantee them effective activity and achievement of goals. The approach to the process of planning the 
provision of tourist services has shown that managers of tourist enterprises should pay no less significant 
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attention to high-quality tourist services. It is determined that the planning process should take into account 
the requirements for the tourist service and the requirements for the process of providing tourist services. 
This is due to the fact that a tourist service has characteristics, as well as a service in general, that distinguish 
it from a product. Therefore, in the process of planning the provision of a tourist service, it is necessary to 
present its consumer properties to the client as accurately as possible. It is established that in the real life of 
each tourist enterprise, the effectiveness of planning the process of providing tourist services depends on the 
specifics of presenting information, its perception, and taking into account the requirements for the tourist 
services provided when planning.

В условиях растущей конкуренции 
на рынке все более острой становится про-
блема повышения качества продуктов и ус-
луг. Особенно актуальной эта проблема стала 
после вступления Российской Федерацией 
в ВТО, что в значительной мере способству-
ет развитию рыночных отношений и обо-
стрению конкурентной борьбы на целевом 
рынке. В значительной степени это касается 
туристской отрасли, которая, создавая рабо-
чие места, существенно влияет на развитие 
таких секторов отечественной экономики 
как строительство, транспорт, связь, сфера 
услуг, торговля и тому подобное.

При этом правильная ориентация ту-
ристского предприятия в рыночной среде, 
достижение предполагаемого успеха, воз-
можность принять непростое решение за-
висит от многих факторов, и, прежде всего, 
от планирования и организации деятельно-
сти в рамках экономического кризиса, кото-
рый заставляет субъектов хозяйствования 
функционировать в условиях неопределен-
ности и риска. Особую значимость это при-
обретает для функционирования туристских 
предпринимательских структур.

Различным проблемам развития инду-
стрии туризма посвящены труды О.А. Во-
ливка [1], Р.В. Гаввы [2], А.Д. Елизаровой 
[3], Е.И. Макриновой [9], М.А. Рындач [11], 
Б. Тумеха [12], Т.В. Ухиной [13], В.И. Ша-
рикова [14] и др. В то же время анализ науч-
ных трудов позволяет сделать вывод о том, 
что процессу планирования и организации 
туристских услуг уделено недостаточно 
внимания. Осуществление этого возможно 
на основе совершенствования действую-
щей системы предоставления качественных 
услуг в туризме и внедрения новых под-
ходов к планированию и организации ту-
ристской деятельности с целью повышения 
их качества.

Исследования показали, что туристская 
услуга представляет собой действие субъек-
тов туристской деятельности, направленных 
на удовлетворение потребностей туристов 
относительно их выбора и состава турист-

ского продукта в соответствии с целью путе-
шествия. При этом туристский продукт озна-
чает совокупность услуг, предоставляемых 
туристскими предприятиями с целью удов-
летворения потребностей потребителей.

Важным условием дальнейшего повы-
шения эффективности деятельности от-
ечественных туристских предприятий как 
на отечественном, так и зарубежном ту-
ристских рынках, является постоянное со-
вершенствование процесса планирования 
их деятельности. Достигается это благодаря 
более полному учету потребностей и требо-
ваний потребителей при планировании ту-
ристских услуг.

Анализ этапов процесса планирования 
свидетельствует о том, что план предпри-
ятия включает в себя систему мероприятий 
его будущей хозяйственной деятельности, 
которая предусматривает обоснование эко-
номических целей, развития или функци-
онирования на основе полного выявления 
таких услуг, которые требует рынок, а так-
же выбор плановых показателей при ис-
пользовании ограниченных ресурсов, кото-
рые смогут привести к достижению ожида-
емых результатов.

Специфика деятельности обуслови-
ла распределение процесса планирования 
таким образом, что это дает возможность 
туристскому предприятию выделить тех-
нологический процесс из общего процесса 
планирования. Такой подход к планирова-
нию обеспечивает выявление проблемных 
моментов на всех этапах предоставления 
туристской услуги.

В этих условиях анализ понятия «орга-
низация» позволяет прийти к выводу, что 
все имеющиеся определения сформулиро-
ваны для предприятий, деятельность кото-
рых связана с производством материальных 
благ для человека [4, 7, 15]. По нашему мне-
нию, организация предоставления турист-
ских услуг имеет некоторые особенности 
и требует уточнения содержания термина 
«организация». Поэтому мы считаем, что 
организация туристских услуг включает со-
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бой совокупность организационных форм, 
методов и приемов, осуществление которых 
обеспечит рациональное функционирова-
ние туристского предприятия, которое мо-
жет иметь свои особенности деятельности, 
определяющие специфические комплексные 
задачи по его организации: проектирование 
и освоение новых туристских маршрутов, 
использование рабочей силы и оборудова-
ния, новых информационных технологий, 
улучшение ассортимента и качества предо-
ставления туристских услуг.

Организация предоставления турист-
ской услуги заключается в том, что это про-
цесс, который включает в себя определен-
ные действия, объединяющиеся в систему 
обслуживания потребителей. При этом нами 
были выделены особенности, формирую-
щие специфику организации туристских 
услуг, что проявляется через ряд факторов. 
При исследовании были определены зада-
чи процесса организации туристских услуг, 
которые заключаются в обеспечении резуль-
тативности и эффективности деятельности 
туристского предприятия.

Процесс организации предоставления 
туристской услуги мы поделили на три 
этапа: создание туристского продукта, под-
готовительный процесс к предоставлению 
туристского продукта, и процедура предо-
ставления. Это позволит туристским пред-
приятиям при организации туристских ус-
луг определиться относительно того, какие 
туристские услуги для потребителя необхо-
димо предоставлять в первую очередь. Все 
это необходимо учитывать как на стадии 
формирования туристского продукта, так 
и при организации процесса предоставления 
туристской услуги. Только сочетание про-
изводственных и обслуживающих действий 
способно создать процесс предоставления 
туристской услуги, адекватно соответству-
ющий потребностям потребителя.

Практика показала, что на сегодняшний 
день значительное количество туристских 
предприятий принадлежит к ряду пред-
приятий малого бизнеса. Для их создания 
ненужно больших инвестиций и дорого-
стоящих производственных фондов. Основ-
ное количество предприятий не являются 
крупными и, как правило, они выполняют 
функций туристских агентов, то есть не раз-
рабатывают сами туристский продукт, пред-
усматривающего прямые договоры с авиа-
компаниями и отелями, разработку турист-
ских маршрутов.

Как свидетельствуют результаты прове-
денного исследования, рынок туристских 
услуг достаточно развит. При этом дея-
тельность туристских предприятий станет 
эффективнее, если они от формального 
планирования перейдут к практическому, 
в котором будут учитывать все факторы, 
характеризующие конкурентоспособ-
ный и качественный туристский продукт. 
О недостаточном уровне планирования 
на туристских предприятиях свидетель-
ствуют невысокие экономические показа-
тели деятельности.

Так низкий показатель наблюдается 
у большинства туристских предприятий 
относительно количества обслуживаемых 
туристов. Также отмечается постоянный 
рост расходов туристских предприятий без 
повышения соответствующего качества ус-
луг [6, 8, 16]. Довольно часто на туристских 
предприятиях, прибегающих к планирова-
нию деятельности, запланированные пока-
затели их деятельности не соответствуют 
фактическим. Это свидетельствует о некор-
ректном использовании процесса планиро-
вания в их деятельности.

Недостатком также является то, что ту-
ристские предприятия при планировании 
не учитывают динамику показателей за про-
шедшие годы, характеризующих качествен-
ные параметры туристских услуг. Харак-
терными для отечественного туристского 
рынка являются проблемы внедрения в хо-
зяйственную деятельность процесса плани-
рования и организации туристских услуг, 
что требует разработки новых подходов.

В связи с этим в настоящее время прак-
тически все туристские предприятия основ-
ное внимание должны уделять вопросам 
реализации туристского продукта, увели-
чению доходов, учету имеющихся конку-
рентов, колебанию цен. В таких условиях 
именно планирование и организация долж-
ны стать главными в работе туристского 
предприятия, которое должно быть посто-
янно ориентировано как на реальных, так 
и потенциальных потребителей.

Актуальность дальнейшего совершен-
ствования процесса планирования и орга-
низации в туристской деятельности объек-
тивно возрастает еще и в связи с тем, что 
планирование и организация в туристском 
бизнесе не получили достаточного широко-
го практического признания. В этих услови-
ях потребители туристских услуг не имеют 
достаточного представления о надлежащем 
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качестве услуг из-за того, что не имеют 
опыта сотрудничества с туристскими пред-
приятиями. Часто реальная услуга не соот-
ветствует информации о ней, которая содер-
жится в рекламных обращениях.

При этом квалификационные характери-
стики работников туристских предприятий 
являются низкими. Это влияет на качество 
предоставления туристской услуги [6, 10]. 
В процессе потребления туристского про-
дукта турист сталкивается с некачествен-
ными услугами, которые входят в состав 
туристского продукта. На наш взгляд, все 
эти недостатки туристское предприятие 
может решить при внедрении в хозяйствен-
ную деятельность процессов планирования 
и организации.

Практика показала, что в реальной 
жизни каждого туристского предприятия 
эффективность планирования процесса 
предоставления туристской услуги зависит 
от особенностей представления информа-
ции, ее восприятия, от учета при планиро-
вании требований, предъявляемых к предо-
ставляемым туристским услугам. Поэтому 
процесс планирования должен выходить 
далеко за рамки обычного сравнения плано-
вых и фактических показателей на турист-
ских предприятиях.

В этих условиях подход к процессу 
планирования предоставления туристской 
услуги предполагает, что не менее значи-
тельное внимание руководители туристских 
предприятий должны уделять качественной 
туристской услуге. В то же время разработка 
и внедрение процесса планирования предо-
ставления туристской услуги на конкретном 

туристском предприятии могут зависеть 
от его собственных потребностей, потреб-
ностей потребителей, целей и особенностей 
предоставляемых услуг.

Подводя итоги, можно отметить, что 
определенные направления позволят ту-
ристским предприятиям при планировании 
процесса предоставления туристской услуги 
учитывать личные потребности и ожидания 
потребителей, что в дальнейшем скорректи-
рует запланированные действия на оказание 
качественной туристской услуги. При этом 
разработка и внедрение процесса планиро-
вания предоставления туристской услуги 
на конкретном туристском предприятии 
должны зависеть от его собственных по-
требностей, целей и особенностей предо-
ставляемых услуг.

Следовательно, эффективное планирова-
ние деятельности туристских субъектов еще 
не гарантирует им эффективной деятельно-
сти и достижения целей. Подход к процессу 
планирования предоставления туристской 
услуги предполагает, что не менее значи-
тельное внимание руководители туристских 
предприятий должны уделять качественной 
туристской услуге. Процесс планирования 
должен происходить с учетом требований 
к туристской услуге и требований к про-
цессу предоставления туристской услуги. 
Это связано с тем, что туристской услуге 
присущи характеристики как и услуге во-
обще, отличающие ее от товара. Поэтому 
в процессе планирования предоставления 
туристской услуги необходимо как можно 
точнее представить перед клиентом ее по-
требительские свойства.
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Предпринимательский потенциал локальной территории, административно идентифицируемый 

в качестве городского поселения, должен подлежать регулярной оценке, поскольку уровень его раз-
вития и степень его реализации оказывает значительное влияние на социально-экономическое про-
странство города, а, соответственно, и на благосостояние населения, постоянно проживающего на тер-
ритории. Как предмет оценочных процедур предпринимательский потенциал представляет собой ком-
плексную категорию, состоящую из ряда частных потенциалов, в совокупности формирующих инсти-
туциональную среду города: маркетинговый потенциал; логистический потенциал; территориальные 
условия; цифровой потенциал; кадровый потенциал. Суть предлагаемого авторами подхода к оценке 
предпринимательского потенциала города заключается в оценке каждого из частных потенциалов, 
который может быть оценен через совокупность специализированных индикаторов, характеризующих 
степень использования тех или иных факторов институциональной среды города. Цифровые значения 
частных индикаторов при помощи классического графического метода «радара», в рамках которого 
формируется многоугольник предпринимательского потенциала города. Через отношение площади со-
ответствующего ему многоугольника к площади оценочного круга выражается уровень использования 
предпринимательского потенциала, сформированного в городском социально-экономическом про-
странстве. Применение предлагаемого подхода к оценке предпринимательского потенциала локальной 
территории позволяет осуществлять эффективный мониторинг его использования.
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The entrepreneurial potential of a local territory, administratively identified as an urban settlement, 
should be subject to regular assessment, since the level of its development and the degree of its implemen-
tation has a significant impact on the socio-economic space of the city, and, accordingly, on the welfare of 
the population permanently residing in the territory. As the subject of evaluation procedures, entrepreneurial 
potential is a complex category consisting of a number of private potentials that collectively form the in-
stitutional environment of the city: marketing potential; logistics potential; territorial conditions; digital 
potential; human resources potential. The essence of the approach proposed by the authors to assessing the 
entrepreneurial potential of the city is to assess each of the private potentials, which can be assessed through 
a set of specialized indicators characterizing the degree of use of certain factors of the institutional environ-
ment of the city. Digital values of private indicators using the classical graphical method of “radar”, within 
which a polygon of the entrepreneurial potential of the city is formed. Through the ratio of the area of the 
corresponding polygon to the area of the evaluation circle, the level of use of the entrepreneurial potential 
formed in the urban socio-economic space is expressed. The application of the proposed approach to the 
assessment of the entrepreneurial potential of a local territory allows for effective monitoring of its use.

Введение
В стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года [1] описаны 
основные проблемы предпринимательства 
и пути их решения, одна из которых может 
быть сформулирована как недостаточное 
использование предпринимательского по-
тенциала, под которыми подразумеваются 
интегральные предпринимательские спо-
собности носителей общественно-полезной 
деятельности, имеющих в качестве конеч-
ной цели удовлетворение потребностей фи-
зических и юридических лиц в экономиче-
ских благах. 

Проблема недостаточного использо-
вания предпринимательского потенциала 
совокупности населения, проживающего 
на отдельно взятой территории, требует 
оперативного решения, начальным этапом 
которого является наличие эффективной 
системы индикаторов и алгоритма оценки 
предпринимательского потенциала города. 

Целью исследования является развитие 
методического инструментария, применя-
емого в оценке предпринимательского по-
тенциала территории с учетом современно-
го состояния институциональной среды как 
совокупности основополагающих условий, 
которые локализуют город в качестве уни-
кальной территориальной экономической 
единицы, относящейся структурно к нацио-
нальной институциональной системе. 

Материалы и методы исследования
В процессе проведения исследования 

были использованы материалы публикаций 
отечественных и иностранных ученых, науч-
ные интересы которых сосредоточены в об-
ласти анализа и оценки предприниматель-
ского потенциала. В качестве методов ис-
следования применялись классические ана-

литические подходы, такие как, индексный, 
агрегирования критериев, декомпозиции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дефиниция «предпринимательский по-
тенциал» в отечественной экономической 
мысли появилась относительно недавно, 
что породило множественность интер-
претации данной категории и наделение 
ее несистемными характеристиками, от-
ражающими понимание отдельными ис-
следователями. Например, М.А. Гаврилова  
и  В.М. Шепелев трактуют предпринима-
тельский потенциал как «совокупность 
ресурсной, результативной и структурно-
институциональной составляющих» [2], 
а И.Е. Чепляева – «как экономическое яв-
ление, которое представляет социально-де-
терминированный комплекс возможностей 
и способностей для экономического субъ-
екта и реализации предпринимательской 
деятельности его носителями» [3].

Рассматривая дефиницию «предпри-
нимательский потенциал» нельзя не отме-
тить различные уровни исследовательского 
интереса. Так, Доронина И.Э. [4] выделяет 
три уровня для рассмотрения определения 
предпринимательского потенциала: микро-
уровень, мезоуровень и макроуровень 
и указывает на влияние институциональ-
ной структуры в его развитии. Э.А. Фияк-
сель и Е.С. Логачева и Н.Г. Шубнякова [5] 
рассматривают предпринимательский по-
тенциал как экономическое явление, функ-
ционирующее на уровнях: личности; орга-
низации; региона. 

Несмотря на множественность интер-
претаций, большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что определяющим фак-
тором в формировании характеристик пред-
принимательского потенциала выступает 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

социально-экономическая среда локальной 
территории, административно зафиксиро-
ванной границами населенного пункта. 

Оптимальным пространственным объ-
ектом, в границах которого формируется 
и реализуется предпринимательский по-
тенциал, выступает город, то есть терри-
тория, фиксируемая административными 
пределами, обладающая развитой жилой, 
социальной, промышленной и коммерче-
ской инфраструктурой, а также имеющая 
установленный финансово-экономический 
потенциал, в границах которой реализуют-
ся публично-властные полномочия органов 
государственной власти федерального и ре-
гионального уровней и местного самоуправ-
ления [6].

Вектор развития социально-экономиче-
ской среды города обусловливает направ-
ление прогресса предпринимательского по-
тенциала, формируемого посредством его 
институциональных характеристик. Между 
предпринимательским потенциалом города 
и его конкурентоспособностью установле-
на прочная взаимосвязь, на которую влияют 
многие факторы. В этой связи встает вопрос 
об идентификации системы факторов и их 
количественная характеристика для целей 
оценки предпринимательского потенциала.

Институциональная среда города яв-
ляется основой создания и развития эко-

номических отношений, и формирование 
предпринимательского потенциала осу-
ществляется под воздействием социально-
экономических условий, географических 
и исторических факторов, оптимальных 
логистических маршрутов, кадрового обе-
спечения и маркетинговых мероприятий, 
которые локализуют город как уникальную 
территориальную экономическую единицу, 
относящуюся структурно к национальной 
институциональной системе. Экспликация 
институциональной среды города представ-
лена на рисунке.

Под маркетинговым потенциалом горо-
да подразумевается совокупность ресурсов 
локальной территории, обеспечивающая ее 
конкурентоспособность относительно схо-
жих с ним городских поселений. Маркетин-
говый потенциал города описывается, как 
правило, в сценарии городского развития, 
характеризуется официально зарегистри-
рованными торговыми марками и включает 
в себя разного рода маркетинговые меро-
приятия. Ведущим индикатором, который 
идентифицирует уровень маркетингового 
потенциала города, выступает российский 
региональный инновационный индекс 
(РРИ-индекс) [7].

Совокупность частных индикаторов, 
являющихся составными элементами РРИ-
индекса, представлена в таблице 1. 

Экспликация институциональной среды города
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Таблица 1
Перечень составных элементов РРИ-индекса,  

характеризующих маркетинговый потенциал города

Индикатор Показатель
1. Сценарий городского развития Стратегия развития города
2. Наличие официально утвержденного бренда города Паспорт бренда
3. Зарегистрированные торговые марки Количество свидетельств
4. Отгруженная на экспорт технологическая и нетехнологическая 
продукция за прошедший год

Оборот в млн руб.

5. Выставочные международные мероприятия федерального значения Количество мероприятий в городе 
за отчетный период

6. Коммерческие организации с участием иностранного капитала Количество организаций
7.1 Наличие региональных институтов развития (фондов, бизнес-
инкубаторов)
7.2 Некоммерческие фонды

Количество фондов, бизнес-инку-
баторов и некоммерческих фондов

Инновационное развитие города РРИ-индекс

Таблица 2
Параметры городской логистики (транспортно-логистической системы)

Индикатор Показатель
Оснащенность транспортной 
системы

общая длина путей сообщения (по видам)
густота путей сообщения
количество инфраструктурных сооружений
густота инфраструктурных сооружений
количество транспортных единиц (по видам)
состояние транспортного парка (по видам транспорта)

Транспортная работа объем перевозок (груза, пассажиров)
время в пути
грузо(пассажиро)оборот
среднее расстояние перевозки на единицу груза (пассажира)
среднее время в пути единицы груза (пассажира)

Эффективность использования [8]:
− путей сообщения,
− транспортных средств,
− инфраструктурных сооруже-
ний

пропускная способность (мощность)
провозная способность
интенсивность использования 
степень использования грузоподъемности транспортного средства
скорость движения транспортных средств
количество рейсов
количество грузов
общий пробег
груженый пробег
затраты на содержание (путей, транспорта, сооружений)
затраты на транспортную работу

Логистический потенциал города пони-
мается как совокупность территориальных 
условий и объектов транспортно-коммуни-
кационной инфраструктуры, содействую-
щих реализации мер, направленных на оп-
тимизацию материально-вещественных по-

токов в части выполнения стратегических 
задач территориального обеспечения.

Любой город можно представить в виде 
логистической системы, элементы которой 
«соединены» потоками, к которым в первую 
очередь можно отнести людей и грузы.
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Параметры этих потоков и их распреде-
ление по территории города неодинаковы 
и зависят от большого количества факторов. 
Так в выходные и праздничные дни в цен-
тральных районах города потоки людей 
масштабнее, чем на окраинах. А грузовые 
потоки занимают основную долю в рабочие 
дни в производственных районах города. 
Таким образом, в центральных и производ-
ственных районах потоки в целом масштаб-
нее, чем на «дачных» окраинах и в «спаль-
ных» районах.

Для перемещения потоков людей и гру-
зов необходимы определенные средства 
(транспорт) и условия (сеть дорог), поэтому 
городскую логистику можно охарактеризо-
вать через показатели транспортно-логисти-
ческой системы.

Помимо потоков людей и грузов, по тер-
ритории города перемещаются и специфи-
ческие виды материальных потоков (элек-
тро- и теплоэнергия, газ, вода), финансовые 
потоки и потоки информации. Для их пере-
мещения необходимы особые подсистемы 
и инфраструктура.

Таким образом, логистические параме-
тры города можно качественно и количе-
ственно охарактеризовать через индикаторы 
и показатели, представленные в таблице 2 и 3. 

По аналогии с транспортно-логистиче-
ской системой города характеризуется под-
система, связанная с перемещением специ-
фических видов потоков, обеспечивающих 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и во-
доотведение (таблица 3).

Характеристика подсистемы, обеспе-
чивающей движение финансовых и инфор-
мационных потоков, будет зависеть от их 

текущего воплощения. Если рассматривать 
финансовый и информационный поток 
в материальной форме (наличные деньги, 
документы), то они будут являться частью 
грузов, перемещаемых с помощью транс-
портно-логистической системы. Если рас-
сматривать финансовый и информацион-
ный поток в нематериальной (электронной) 
форме, то они войдут в состав потоков осо-
бых подсистем.

Территориальные условия местности 
представляют собой ее положение относи-
тельно поверхности земли и прочих объек-
тов, с которыми он может находиться во вза-
имосвязи. Таким образом, местоположение 
города описывается с помощью географиче-
ских координат (широты и долготы). Однако 
такое описание для города является недоста-
точным, поэтому территориальные условия 
города принято описывать с точки зрения 
экономической географии, т.е. фиксируя его 
экономико-географическое положение.

Территориальные условия города чаще 
всего определяют как «выгодное экономико-
географическое положение» или «невыгод-
ное экономико-географическое положение» 
в зависимости от присущих городу условий, 
формирующих «его положение относитель-
но узлов-фокусов социально-экономиче-
ского пространства, экономических линий 
и ареалов» [9]. Следовательно, современные 
трансформационные изменения, сопряжен-
ные с ускоренным развитием цифровых 
и транспортных технологий, которые сни-
жают издержки взаимодействия агентов, со-
пряжены с оценкой географического поло-
жения города через отражение стоимостной 
оценки возможных выгод.

Таблица 3
Параметры городской логистики (особые подсистемы)

Индикатор Показатель
Оснащенность системы общая длина электросети

общая длина трубопроводной сети
густота сетей
количество инфраструктурных сооружений
густота инфраструктурных сооружений
состояние сетей

Эффективность использования системы пропускная способность (мощность) сетей
интенсивность использования сетей
затраты на содержание сетей
затраты на эксплуатацию сетей
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Таблица 4
Параметры экономико-географического положения города

Индикатор Показатель
Транспортно-географическое положение Наличие объектов соответствующей сферы (транспортной 

промышленной и т.д.);
Количество объектов соответствующей сферы;
Расстояние до/между объектами:
− геодезическое (воздушное),
− фактическое,
− экономическое (затраты),
− топологические.

Промышленно-географическое положение
Инновационно-географическое положение
Агрогеографическое положение
Рыночное (снабженческо-сбытовое) 
географическое положение
Рекреационно-географическое положение

Демогеографическое положение

Общая численность жителей
Структура население
Трудоспособное население
Естественное движение населения
Миграция и т.п.

Потенциал экономико-географического 
положения (ЭГП)

Интегральный индекс

Потенциальное взаимодействие городов Индекс взаимодействия двух городов

Для определения «выгодности/невыгод-
ности» экономического положения могут 
быть использованы следующие индикаторы 
и показатели (табл. 4).

Под цифровым потенциалом города 
понимается наличие на локальной терри-
тории поселения необходимых ресурсов 
(нормативных, организационно-админи-
стративных, научно-образовательных, тех-
нико-технологических, инфраструктурных, 
информационных, компетентностных и фи-
нансовых [10]) и компетенций для создания 
и использования цифровых продуктов и сер-
висов, активизирующих процессы цифро-
вых преобразований экономических субъек-
тов, реализующих свою профессиональную 
деятельность в качестве единицы местного 
бизнес-сообщества. 

Таким образом, условия городского про-
странства, в совокупности, способствуют 
развитию цифровой среды. Цифровой по-
тенциал города формируется согласно вза-
имосвязям между структурными элемен-
тами. Цифровизация города интегрирует 
умное образование, умную медицину, ум-
ный транспорт, умное управление, умные 
технологии и умную среду к единообразной 
институциональной системе, которая оказы-
вает влияние на развитие предприниматель-
ского потенциала.

Согласно методики, разработанной 
Минстроем России совместно с МГУ им. 
Ломоносова в рамках проекта цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город», 

цифровой потенциал города, оценивается 
через ряд индикаторов городского управле-
ния, интеллектуальных систем обществен-
ной безопасности, интеллектуальных си-
стем социальных услуг, интеллектуальных 
систем экологической безопасности, сете-
вых инфраструктур связи, инвестиционного 
климата. [11].

Совокупность индикаторов и показате-
лей, позволяющих оценить цифровой потен-
циал города, представлена в табл. 5.

Цифровой потенциал города идентифици-
руется как совокупность активных и пассив-
ных трудовых ресурсов, обладающих универ-
сальными и профессиональными компетен-
циями, приобретенными в процессе общего 
обучения и в рамках обучения профессии, 
и обладающие устойчивой мотивацией к осу-
ществлению к профессиональной деятель-
ности в условиях цифровой трансформации 
экономики локальной территории [12].

Кадровый потенциал определяет соци-
ально-экономическое благосостояние горо-
да в части обеспечения его трудоспособным 
населением сфер территориальной экономи-
ки. Основные характеристики кадров город-
ской экономики проявляются в обладании 
набором компетенций для осуществления 
трудовых функций с применением новей-
ших технологий, а также быстрой адаптации 
к динамично меняющейся трудовой среде, 
что сопряжено с необходимостью быстрой 
обучаемости и умением применять новые 
знания на практике.
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Таблица 5
Параметры цифрового потенциала города

Индикатор Показатель
Уровень цифровизации местной телефонной сети, % Индекс цифровизации телефонной сети
Число абонентов фиксированного широкополосного 
доступа в интернет на 100 человек населения

Индекс абонентов широкополосного интернета

Число абонентов мобильного широкополосного досту-
па в интернет на 100 человек населения

Индекс доступа в интернет

Удельный вес пользователей сети Интернета в общей 
численности населения

Индекс пользователей сети

Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей числен-
ности занятого населения, %

Индекс занятых в секторе ИКТ

Доля организаций, использовавших средства защиты 
информации, передаваемой по глобальным сетям – 
шифрование, электронная подпись, цифровая подпись

Индекс организаций, использующих средства 
защиты информации

Доля организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций

Индекс организаций, осуществляющих техно-
логические инновации

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для 
получения государственных и муниципальных услуг в 
общей численности населения, получившего услуги, %

Индекс населения, получивших электронные 
государственные услуги

Доля электронного документооборота между органами 
государственной власти

Индекс документооборота

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для 
получения государственных и муниципальных услуг

Индекс населения, получивших электронные 
государственные услуги

Доля организаций, использовавших ERP-системы, % Индекс пользователей ERP
Доля организаций, использовавших CRM-системы, % Индекс пользователей CRM
Доля организаций, использовавших системы электрон-
ного документооборота, %

Индекс пользователей системы электронного 
документооборота

Доля организаций, использовавших электронный об-
мен данными с внешними информационными система-
ми по форматам обмена, %

Индекс электронного обмена

Доля организаций, использовавших SCM-системы в 
общем числе обследуемых организаций, %

Индекс пользователей SCM-системами

Доля организаций, размещавших заказы на товары (ра-
боты, услуги) в интернете

Индекс продавцов электронной торговли

Доля организаций, получавших заказы на товары (ра-
боты, услуги) в интернете

Индекс покупателя электронной торговли

Таблица 6
Параметры кадрового потенциала города

Индикатор Показатель
Удельный вес людей в возрасте 25-64 лет, имеющих среднее 
специальное образование (СПО)

Индекс специалистов, имеющих СПО

Удельный вес людей в возрасте 25-64 лет, имеющих высшее 
образование (ВО)

Индекс специалистов, имеющих ВО

Удельный вес трудоустроенных выпускников, получивших 
образование по программам СПО и ВО

Индексы трудоустройства

Направления подготовки по приоритетным направлениям 
развития национальной экономики

Количество направлений

Удельный вес специальностей и направлений обучения, по 
которым внедрен демонстрационный экзамен по стандартам 
национального чемпионата по профессиональному мастерству

Индекс профессий, по которым вне-
дрен демонстрационный экзамен по 
стандартам национального чемпионата 
по профессиональному мастерству
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Совершенствование институтов кадро-
вого потенциала способствует развитию 
предпринимательского потенциала. Систе-
ма оценки кадрового потенциала включает 
ряд параметров, отражающий уровень про-
фессионализма трудоспособного населения, 
показатели трудоустройства, количество 
приоритетных направлений и т.д. Параме-
тры кадрового потенциала представлены 
в табл. 6.

Определив цифровые значения част-
ных индикаторов можно воспользоваться 
специализированным графическим мето-
дом «радара», в рамках которого строится 
многоугольник уровня предприниматель-
ского потенциала, векторами которого будут 
выступать индикаторы мониторингового 
наблюдения. Таким образом можно опре-
делить обобщенную величину степени реа-
лизации предпринимательского потенциала 
города по сравнению с эталонным значени-

ем уровня развития предпринимательского 
потенциала (максимальные оценочные зна-
чения показателей частных потенциалов), 
рассчитав соотношение площади соответ-
ствующего ему многоугольника и площади 
оценочного круга.

Заключение
Применение предлагаемого подхода 

к оценке предпринимательского потенциа-
ла локальной территории, административно 
идентифицируемого как город, позволяет 
осуществлять эффективный мониторинг его 
реализации. Результаты мониторинга дают 
информацию для выявления «узких» мест 
в институциональной среде города и обо-
снования управленческих решений по раз-
работке мероприятий, направленных на раз-
витие предпринимательского потенциала 
локальной территории и преодоление нега-
тивных факторов городского пространства. 
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Корпоративное управление – совокупность решений, процедур и практик, обеспечивающих наи-
более эффективное управление крупными компаниями и достижение финансовых и нефинансовых 
целей. Исследование эффективности корпоративного управления для больших выборок компаний ве-
дётся с использованием статистических методов, для чего требуется чётко определить какие именно 
переменные должны использоваться и, соответственно, какие данные должны быть собраны. Целью 
данной статьи является обзор переменных, используемых в академической литературе, посвященной 
эффективности корпоративного управления. В частности, рассматривается пять основных групп 
переменных, связанных с характеристиками генерального директора и других директоров; струк-
турой совета директоров; структурой и типами владельцев акций; доходами директоров; комитеты 
в составе совета директоров и качеством аудита.
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THE MAIN VARIABLES IN THE ANALYSIS  
OF CORPORATE GOVERNANCE PROCEDURES
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Corporate governance is a set of decisions, procedures and practices that ensure the most effective 

management of large companies and the achievement of financial and non–financial goals. The study of the 
effectiveness of corporate governance for large samples of companies is conducted using statistical methods, 
which requires clearly defining which variables should be used and, accordingly, which data should be col-
lected. The purpose of this article is to review the variables used in the academic literature on the effective-
ness of corporate governance. In particular, five main groups of variables related to: the characteristics of 
the CEO and other directors; the structure of the board of directors; the structure and types of shareholders; 
the income of directors; committees within the board of directors and the quality of the audit are considered. 

Введение
Под корпоративным управлением под-

разумевается набор механизмов и прак-
тик – как институциональных, так и ры-
ночно-ориентированных – направленных 
на обеспечение эффективного управления 
компанией. Конечной целью повышения 
эффективности управления является улуч-
шение финансовых показателей компании 
и, как следствие, повышение стоимости её 

акций на рынке [1,2]. Применение данных 
инструментов больше характерно для пу-
бличных компаний, чьи акции имеют хож-
дение на фондовом рынке, поскольку для 
реализации данных механизмов требуется 
серьезный финансовый и организационный 
ресурс. Для владельцев компаний, её акци-
онеров, обеспечить эффективность управ-
ления означает поднять стоимость своего 
актива [3]. 
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Многочисленные исследования, прове-
дённые в различных странах, показывают, 
что внедрение единых процедур корпоратив-
ного управления и следование принципам, 
на которых они основаны, действительно по-
вышают финансовые результаты компаний, 
а значит позволяют обеспечить преумноже-
ние инвестированного капитала [4-6].

Однако исследование эффективности 
практик корпоративного управления не по-
лучило должного развития в России. Воз-
можно, это связано с неразвитостью рынка 
публичных компаний в сравнении с рынка-
ми США и Европы. Отечественные исследо-
вания и материалы на эту тему, такие как [7], 
носят в основном описательный характер, 
в то время как применение количественных 
и статистических методов анализа не на-
шло широкого применения в русскоязычной 
академической литературе, за исключением 
ряда работ [8]. 

Одной из важных проблем количествен-
ного исследования эффективности практик 
корпоративного управления является выбор 
конкретных показателей и переменных для 
анализа [9]. 

Целью исследования является обзор 
и систематизация показателей, использу-
емых в академической литературе, посвя-
щенной эффективности корпоративного 
управления. 

Материал и методы исследования
1. Структура Совета директоров. В боль-

шинстве компаний структура Совета дирек-
торов (СД) является смешанной и состоит 
из директоров двух типов: менеджеров или 
исполнительных директоров, которые уча-
ствуют в оперативном управлении компа-
нией, и независимых директоров, которые 
в оперативном управлении не участвуют, 
а выполняют больше функции контроля 
менеджмента. Приглашение независимых 
директоров является инструментом надзо-
ра и контроля за действиями менеджеров 
со стороны крупных акционеров [10, 11]. 

В соответствии с агентской теорией, 
разделение функций владения и управле-
ния фирмой приводит к так называемому 
агентскому конфликту, поэтому приглаше-
ние независимых директоров и наделение 
их функциями контроля за менеджерами 
является эффективным инструментом раз-
решения агентских конфликтов, а значит 
корпоративного управления в целом [12]. 

С другой стороны, практика показывает, 
что в состав СД часто входят и ключевые ме-
неджеры, такие как генеральный директор 
или президент (CEO), финансовый директор 
(CFO) и некоторые другие функциональные 
директора. Невключение в СД менеджеров 
сделало бы Совет менее гибким из-за не-
возможности независимых директоров опе-
ративно общаться с менеджерами, задавать 
им вопросы, обсуждать варианты ключевых 
решений и т. д. Поэтому вопрос соотноше-
ния доли менеджеров и независимых дирек-
торов в СД становится одним из ключевых. 

Приглашение женщин в СД имеет под 
собой логичные основания [13]. Женщи-
нам присущ другой тип мышления нежели 
мужчинам, а потому в некоторых ситуаци-
ях женщины способны находить более эф-
фективные и точные решения. Что касает-
ся приглашения директоров-иностранцев, 
то они также могут привнести новые идеи 
благодаря взгляду и ментальности, отлич-
ным от тех, что будут присущи большинству 
местных директоров. Поэтому исследова-
ния влияния доли иностранных директоров 
и директоров женского пола и финансовыми 
результатами компаний зачастую отражают 
наличие статистически значимых связей 
между этими показателями [14, 15]. 

2. Структура владельцев акций
Структура акционеров также имеет 

огромное значение для перспектив корпо-
рации. Поскольку при принятии ключевых 
решений и назначении членов СД голоса 
крупнейших акционеров имеют вес, про-
порциональный доле их владения, тип круп-
нейших акционеров очень важен [16]. При 
исследовании эффективности корпоратив-
ного управления принято различать влияние 
институциональных, иностранных инвесто-
ров, государста как крупнейшего акционе-
ра, менеджеров компании как держателей 
акций [17]. 

В частности, институциональные ин-
весторы представляют собой крупные ин-
вестиционные фонды, управляющие ка-
питалами своих вкладчиков, страховые 
компании, пенсионные фонды, банки и кре-
дитные союзы. Как правило, основная цель 
институциональных инвесторов не полу-
чить максимальную, а обеспечить умерен-
ную прибыль для своих вкладчиков и при 
этом минимизировать или исключить риски 
потери капитала. Поэтому если крупнейши-
ми держателями акций компании являются 
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институциональные инвесторы, то компа-
ния скорее всего будет вести себя довольно 
консервативно и избегать чрезмерного риска 
в бизнесе [18]. 

Аналогичная ситуация складывается, 
когда основным акционером является госу-
дарство через различные структуры, поэто-
му при исследовании государственных ком-
паний, исследователей будет интересовать 
качество принимаемых менеджментом ре-
шений и финансовая стабильность предпри-
ятий [19]. При анализе смешанной выбор-
ки, в которую включены и компании, при-
надлежащие государству или находящиеся 
под контролем государственных структур, 
могут быть использованы переменные двух 
видов. Первый – доля акций, принадлежа-
щих этим структурам в процентах. Второй – 
фиктивная переменная, которая отделяет 
частные компании от государственных. Она 
будет принимать только два значения – 0 и 1, 
для этих двух разных типов владения, соот-
ветственно. Это позволит разделить выбор-
ку на две части и сравнить эффективность 
и финансовые показатели государственных 
и частных компаний.

Что касается владения менеджерами ак-
ций компании, то эта практика не столь рас-
пространена. Статистика показывает, что 
в западных компаниях менеджерам принад-
лежит настолько малая часть акций, что они 
не имеют решающего веса при принятии ре-
шений и должны согласовывать их с СД [20]. 

3. Характеристики генерального дирек-
тора и других директоров

Огромный пласт исследовательской ли-
тературы посвящен анализу социо-демогра-
фических характеристик менеджеров и осо-
бенно генерального директора (CEO) [21, 
22, 23, 24]. 

Считается, что чем выше уровень об-
разования директора и чем лучше оно соот-
ветствует занимаемой должности, тем луч-
ше должны быть финансовые результаты 
компании. В частности, исследуют, имеет 
ли гендиректор ученую степень кандидата 
или доктора наук (PhD в англоязычных стра-
нах); получал ли гендиректор образование 
в сфере управления или экономики; имеет 
ли высшее образование вообще; имеет ли 
степень магистра бизнес-администрирова-
ния MBA [25]. Также оценивают, имеют ли 
влияние стаж директора и его возраст на фи-
нансовую деятельность компании. С одной 
стороны, больший стаж и возраст должны 

говорить об опыте менеджера, с другой – 
с годами людями свойственно становиться 
более консервативными и осторожными, что 
не всегда благоприятно сказывается на пер-
спективах бизнеса [26]. Те же переменные 
можно применить не только по отношению 
к гендиректору, но и всему составу СД. 

Наконец, в компаниях часто практи-
куется совмещение одним человеком по-
стов главного управленца – гендиректора 
и председателя СД. По теории, совмещение 
постов уменьшает агентские конфликты 
и связанные с ними издержки, поскольку 
гендиректор (президент) и председатель 
СД практически не встречает препятствий 
в реализации своих решений. C другой сто-
роны, сосредоточение власти в одних руках 
делает управление менее стабильным, по-
скольку если даже такой руководитель не-
прав, он будет отстаивать свою точку зрения 
и реализовывать своё видение, что может 
привести к печальным последствиям. В от-
сутствие реальных противовесов некому бу-
дет и остановить развитие негативных для 
организации сценариев [27]. 

4. Доход директоров
Согласно агентской теории без над-

лежащего контроля со стороны крупных 
акционеров менеджеры могут своевольно 
завышать уровень своего дохода. Поэтому 
были введены механизмы определения до-
хода менеджера в зависимости от финан-
совых результатов компании (performance-
based pay). В частности, гендиректор может 
иметь относительно небольшой гарантиро-
ванный оклад, а выплата бонуса будет за-
висеть от решения комитета по выплатам, 
состоящего из независимых директоров. 
Также гендиректору или всем менеджерам 
бонусы могут быть предоставлены в виде 
акций компании для дополнительной заин-
тересованности в долгосрочных результатах 
компании [28]. 

5. Комитеты и аудит
Последней категорией переменных, ис-

пользуемых при анализе эффективности кор-
поративного управления, является наличие 
комитетов в СД и их характеристики. Коми-
теты являются дополнительным контролиру-
ющим органом, выполняющим узкоспециа-
лизированные функции. Комитеты набира-
ются из числа независимых директоров [29]. 

Комитет по аудиту является одним 
из наиболее важных органов внутреннего 
контроля. Его главная задача – проводить 
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внутренний аудит финансовых операций, 
с тем чтобы не допускать нарушений и мо-
шенничества, которые могут впоследствии 
быть выявлены внешними контролирую-
щими органами. В комитет по аудиту вхо-
дят независимые директора, чаще всего 
с профильным бухгалтерским или ауди-
торским образованием, которые имеют до-
статочную квалификацию для выявления 
потенциальных нарушений. В практике 
корпоративного управления имеют место 
случаи, когда данный комитет собирается 
крайне редко – не больше 1-2 раз в год, что 
косвенно говорит о лишь формальной про-
верке отчётности, не отвечающей требова-
ниям качества [30]. 

Обычной практикой после проведения 
внутреннего аудита является приглашение 
независимых внешних аудиторов, которые 
проводят свою оценку и дают заключение 
о правильности проведения финансовых 

операций и составления официальной фи-
нансовой отчётности [31]. 

Задачей комитета по вознаграждению 
является оценка действий менеджмента 
за отчётный период и присуждение дополни-
тельных выплат помимо основного оклада. 
Нередки также случаи, когда менеджмент 
не справляется с поставленными задачами 
и не получает бонусы вообще [32]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из анализа многочисленных ис-
точников и публикаций, ссылки на которые 
приведены в исследовании, можно выделить 
пять основных групп показателей, применя-
емых для анализа процедур корпоративного 
управления: структура Совета директоров; 
структура владельцев акций; характеристи-
ки генерального директора и других дирек-
торов; доход директоров; комитеты и аудит.

1. Ключевыми показателями структуры Совета директоров можно считать следующие: 

Размер СД (Board size) =
= Общее количество директоров (независимых + менеджеров)в СД

Доля независимых директоров (Board independence) =
 Число независимых директоров 

Общее число директов в СД

Доля директоров-женщин (Gender diversity) = 
Число директоров-женщин
Общее число директов в СД

Доля иностранных директоров (Foreign diversity) = 
Число иностранных директоров

Общее число директов в СД

 2. Основными переменными, которые используются при анализе влияния типов акцио-
неров на финансовые показатели компании, являются:

Доля акций, принадлежащих крупнейшему инвестору (Ownership concentration) =

= 
Кол-во акций у крупнейшего инвестора

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих институциональным инвесторам (Institutional ownership) =

= 
Кол-во акций у институциональных инвесторов

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих менеджерам (Managerial ownership) =

= 
Кол-во акций у менеджеров 

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих государству (State ownership) =

= 
Кол-во акций у государственных структур

Общее количество акций

Является ли компания государственной 

(State-owned company): � 1, если является
0, если не является(или наоборот)
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Доля акций, принадлежащих крупнейшему инвестору (Ownership concentration) =

= 
Кол-во акций у крупнейшего инвестора

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих институциональным инвесторам (Institutional ownership) =

= 
Кол-во акций у институциональных инвесторов

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих менеджерам (Managerial ownership) =

= 
Кол-во акций у менеджеров 

Общее количество акций

Доля акций, принадлежащих государству (State ownership) =

= 
Кол-во акций у государственных структур

Общее количество акций

Является ли компания государственной 

(State-owned company): � 1, если является
0, если не является(или наоборот)

 
3. При оценке качеств директоров анализируются следующие характеристики: 

Совмещение постов генерального директора и

председателя СД (президента)(CEO Duality):

�1, если посты совмещаются 
0, если не совмещаются 

Стаж гендиректора (CEO tenure):

количество лет на посту CEO в компании (или подобных)

Образование гендиректора :уровень образования или соответствие должности

Образование директоров (Director education):то же касаемо всех директоров в СД

Возраст генерального директора (CEO age)

 

4. Переменными в категории «Доход директоров» могут быть представлены:

Доход генерального директора (CEO pay)

Средний доход всех директоров в СД (Director pay)

Доля оклада гендиректора в общей структуре дохода

Величина денежного бонуса гендиректора по итогам финансовых результатов года

Соотношение дохода гендиректора и среднего дохода остальных менеджеров

Соотношение дохода гендиректора и среднего дохода работников компании 

Предоставление директорам (гендиректору) акций компании в качестве вознаграждения

 
5. Таким образом, в группу основных показателей, отражающих эффективность работы 

комитетов в СД, входят:

Наличие комитета по аудиту (Presence of the Audit committee)

Наличие комитета по вознаграждениям (Presence of the Remuneration committee)

Частота заседаний комитета по аудиту (Frequency of the Audit committee meetings)

Величина комитета по аудиту (Audit committee size)

Доля сертифицированных аудиторов в комитете по аудиту (Audit education)

Качество внешнего аудита (Auditor Top-4)
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Заключение
В исследовании представлены основ-

ные переменные, используемые при анали-
зе эффективности процедур корпоративно-
го управления. Конечно, данной подборкой 
состав этих показателей не исчерпывается. 
Более того, с развитием методологии и улуч-
шением возможностей сбора численных 
данных из разных источников набор показа-

телей постоянно увеличивается. Применить 
их все в одной модели не представляется 
возможным, поскольку результаты такой мо-
дели были бы нерепрезентативными. Одна-
ко стоит отметить, что использование только 
некоторых этих показателей в анализе – в за-
висимости от актуальности и целей иссле-
дования – может дать качественную оценку 
эффективности корпоративных процедур. 
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ЭКОНОМИКО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 
В ПЕРИОД ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Ключевые слова: Омская область, импортозамещение, инновации, региональная экономика, 
санкции, специальная военная операция, демография, потенциал развития.

В представленном исследовании приводится обзор статистических показателей экономического 
и социально-демографического плана в части обоснования инвестиционного потенциала субъекта 
Российской Федерации – Омской области и города Омска в сфере импортозамещения. Авторами ука-
зано, что, несмотря на сложившуюся неблагоприятную социально-демографическую обстановку, го-
род Омск, как крупный промышленно-экономический центр, имеет достаточный потенциал для роли 
платформы развития программ импортозамещения в ряде важнейших отраслей экономики. Анализ 
статистики и данных, полученных авторами, показал, что, несмотря на ряд факторов, негативно влияю-
щих на социально-демографическую и экологическую обстановку в Омской области в целом и в городе 
Омске в частности, заинтересованным сторонам (представителям уполномоченных органов власти 
разного уровня и представителей бизнес-сообщества) удается обеспечивать устойчивость исторически 
развитых в субъекте отраслей (таких, как строительство, машиностроение, нефтехимия и пищевая про-
мышленность), также предпринимаются меры и по стабилизации миграционной обстановки путем рас-
ширения инвестиций в социальную инфраструктуру и жилищное строительство, формируются новые 
площадки взаимодействия в сфере государственно-частного партнерства и развития.

O. P. Kuznetsova, T. V. Spiridonova, V. V. Kuznetsov,  

T. A. Chizhikova, S. V. Kuznetsova 
Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: chiczta@mail.ru

ECONOMIC AND INVESTMENT CONDITIONS OF THE CITY  
OF OMSK DURING THE PERIOD OF IMPORT SUBSTITUTION

Keywords: Omsk region, import substitution, innovations, regional economy, sanctions, special military 
operation, demography, development potential.

The presented study provides an overview of the economic and socio-demographiс statistical indica-
tors in terms of substantiating the investment potential of the subject of the Russian Federation – the Omsk 
region and the city of Omsk in terms of import substitution. The authors indicate that, despite the current 
unfavorable socio-demographic situation, the city of Omsk, as a major industrial and economic center, has 
sufficient potential for the role of a platform for the development of import substitution programs in a number 
of important sectors of the economy.Analysis of the statistics and data obtained by the authors showed that, 
despite a number of factors that negatively affect the socio-demographic and environmental situation in the 
Omsk region in general and in the city of Omsk in particular, stakeholders (representatives of authorized au-
thorities at various levels and representatives of business -community) manages to ensure the sustainability 
of industries historically developed in the subject (such as construction, engineering, petrochemistry and the 
food industry), measures are also being taken to stabilize the migration situation by expanding investments 
in social infrastructure and housing construction, new platforms for interaction in the field of public -private 
partnership and development.

Введение
После начала специальной военной опе-

рации на западной границе Российской Фе-
дерации ряд иностранных компаний объявил 
о прекращении сотрудничества и продолже-
ния совместных инвестиционных проектов 
на территории России. Об отказе от работы 
на Российских рынках объявили как ино-
странные поставщики товаров, работ, услуг, 

так и иностранные производители продук-
ции, заводы которых были расположены 
на территории нашей страны. Российское 
бизнес-сообщество и власти, увидев в этом 
благоприятную возможность для стиму-
лирования направленного развития отече-
ственной экономики, предприняли комплекс 
совместных проектов для поддержки биз-
нес–структур. Так, Правительство Россий-
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ской Федерации приступило к реализации 
мер в части многосторонней и многоуровне-
вой поддержки деятельности предприятий 
ряда отраслей экономики, направленной 
на насыщение сложившегося рыночного 
спроса аналогичными ограниченно доступ-
ным в настоящее время товарами и услуга-
ми во всех регионах нашей страны. Иными 
словами, реализуемая в данном направлении 
государством и бизнесом политика, по сути 
своей, направлена на замену импортируе-
мой, продукции на аналоги отечественного 
происхождения [1,2]. 

На региональном уровне подобная по-
литика импортозамещения способствует как 
привлечению инвестиций в формирование 
конкурентоспособных производств на тер-
ритории субъекта, так и стимулированию 
инновационного развития его экономики. 
Значимым аспектом импортозамещения, 
является институционально-инфраструк-
турная подготовленность регионов к реали-
зации упомянутой политики, определяющей 
характеристикой которой является наличие 
в регионе благоприятного экономико-инве-
стиционного климата. На территории Ом-
ской области таким населенным пунктом 
является город Омск, обладающий значи-
тельными производственными и социально-
экономическими ресурсами.

Цель исследования – оценить эконо-
мико-инвестиционное потенциал горо-
да Омска в период реализации политики 
импортозамещения. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу работы со-

ставили труды отечественных ученых в об-
ласти экономико-инвестиционных характе-
ристик регионов и вопросах импортозаме-
шения. В ходе исследования были исполь-
зованы как общенаучные методы и приемы 
(анализ и синтез, табличное представление 
материалов, методы системного подхода 
к исследованию проблемы), так и специа-
лизированные (анализ статистических дан-
ных, мониторинг экономико-инвестицион-
ного развития с привлечением источников 
вторичной информации). Информационной 
базой для исследования открытые данные 
уполномоченных органов федеральной 
и региональной властей, представленные 
в публикованных ими статистических отче-
тах, а также проведенные авторами обзор-
ные исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Город Омск, в настоящее время являет-
ся, несмотря на некоторые особенности ди-
намики, социально-демографического роста 
и заметное влияние процессов восстанов-
ления промышленности на экологическую 
обстановку, одним из крупнейших промыш-
ленных, транспортно-логистических цен-
тров обеспечения внешнеэкономического 
и культурного партнерства с республикой 
Казахстан и странами Центрально-Азиат-
ского региона, обладает развитой академи-
ческой и информатизационной инфраструк-
турой, входит в число пятнадцати россий-
ских городов с численностью населения, 
превышающей один миллион человек. 

За последние три года на экономико-
инвестиционное положение города Омска 
оказывало значительное влияние распро-
странение COVID-19, повлекшей ухудше-
ние общеэкономической и демографической 
ситуации (табл. 1).

Как показал анализ статистических дан-
ных, произошедшие изменения демографи-
ческих показателей носили преимуществен-
но негативный характер:

- численность населения города Омска 
уменьшилась на 1,2%;

- число родившихся уменьшилось на  
1,9%; 

- число умерших увеличилось на 12,7%;
- как следствие предыдущих показате-

лей, еестественная убыль населения увели-
чилась на 34,7%.

Следует также отметить некоторое усугу-
бление отрицательной миграционной динами-
ки, обусловленной сохраняющимся влиянием 
уровня заболеваемости COVID-19 и внешне-
политическими факторами, связанными с обо-
стрением ситуации на границе с Украиной.

Тем не менее производственно-эконо-
мические показатели продемонстрировали 
рост: 

- объем промышленного производства 
увеличился на 3,3%, в том числе в обра-
батывающих производствах – на 3,2%, 
в производстве электрической энергии, газа 
и пара – на7,4%;

- объем строительных работ увеличился 
в сопоставимых ценах на 9,9%;

- ввод в действие жилых домов вырос 
на 23,2%;

- оборот розничной торговли увеличился 
в сопоставимых ценах на 6,2%;
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- объем платных услуг населению увели-
чился в сопоставимых - ценах на 8,1%;

- среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников крупных 
и средних организаций выросла на  7,3%;

- число зарегистрированных безработ-
ных сократилось в 10 раз.

В 2021 г. в городе Омске было запущено 
и реализовано 20 крупных инвестиционных 
проектов в следующих отраслях экономики:

- жилищное строительство (92% от об-
щей стоимости проектов, 130 млрд руб.);

- строительство гостиниц (4% или 
6,2 млрд руб.);

- транспорт и логистика (1%);
- промышленность (1%);
- социальная сфера (1%);
- агропромышленный комплекс (1%).
С целью создания на территории города 

Омска условий для повышения инвестици-

онной активности в 2021 году были сформи-
рованы и поставлены на учет 60 земельных 
участков для инвестиционных предложений 
на торгах.

Бюджетные инвестиции в программы 
развития региона в 2021 году составили 
1372,7 млн руб., что на 19,5% больше, чем 
в 2020 году (табл. 2).

Таким образом, согласно отчетам Рос-
стата, [4,5] общий объем инвестиций не-
уклонно растет, не смотря на сложные ус-
ловия хозяйствования. Так, за пять рассма-
триваемых лет, объем инвестиций увеличен 
в пять раз.

Индекс промышленного производства 
не претерпел значительных изменений 
за рассматриваемый период. Число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения оста-
ется стабильным на протяжении пяти лет.

Таблица 1
Показатели экономического развития города Омска

Показатель Единица  
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год и

по н.в.*
Численность населения тыс.чел. 1172,1 1164,8 1154,5 1139,9 1126,2 1116,49
Число родившихся тыс.чел. 13,1 12,4 11,0 10,4 10,2 9,08
Число умерших тыс.чел. 14,0 13,8 13,6 17,3 19,5 19,99
Естественный прирост (убыль) 
населения тыс.чел. -0,9 -1,4 -2,6 -6,9 -9,3 -10,91

Миграционный прирост (убыль)
населения тыс.чел. -5,5 -5,8 -7,7 -7,6 -4,2 -5,92

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ  
и услуг собственными силами:
Обрабатывающие производства млрд руб. 721,2 889,3 883,4 776,0 810,8 835,91
Обеспечение электрической  
энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха

млрд руб. 44,7 46,4 47,8 45,5 49,0 48,99

Водоснабжение; водоотведение млрд руб. 4,8 5,6 6,7 8,1 8,5 9,71
Среднесписочная численность 
работников организаций тыс.чел. 289,2 286,8 286,1 283,2 275,1 274,54

Численность безработных,  
зарегистрированных в органах 
службы занятости 

чел. 2443 2308 2457 30875 3082 3292,75

Объем работ и услуг, выполненных 
по виду деятельности «Строитель-
ство»

млрд руб. 16,7 18,2 26,1 26,5 32,4 35,89

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 323,2 384,8 307,6 346,0 426,4 407,88
Оборот розничной торговли млрд руб. 111,5 123,0 130,9 144,8 167,1 175,36
Объем платных услуг населению млрд руб. 49,3 50,8 51,8 47,6 52,8 49,3
Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников 
организаций

тыс.руб. 35,5 40,0 42,9 45,6 49,1 52,46

* прогнозируемые значения.
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Таблица 2
Показатели инвестиционного развития города Омска

Наименование показателей 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год и  

по н.в.*
Общий объем инвестиций, млн руб. всего 391,9 28,2 906,7 1149,0 1372,7 1694,42
В том числе за счет средств:
Федерального бюджета - - 680,3 724,0 568,8 546,2
Областного бюджета 9,2 0,2 123,1 110,6 597,3 554,06
Бюджета города Омска 382,7 28,0 103,3 314,4 206,6 187,26
Индекс промышленного производства (в целом 
по Омской области), к предыдущему году % 102,2 104,2 99,5 100,5 103,3 101,49

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 59,8 72,3 107,4 139,3 128,8 163,02
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе
- количество заявок, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии, % 31 36 25 34 34 33,2

-объем предоставленных субсидий, млн руб. 4,3 4,3 3,2 4,2 4,3 4,03
-количество предпринимателей, которым предо-
ставлен грант, ед. 4 12 9 9 4 6,7

-объем предоставленных субсидий, млн руб. 1,6 4,1 3,5 3,5 1,6 2,68
Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения, 
единиц.

430 422 432 421 433 429,1

Земельные участки, являющиеся объектами нало-
гообложения, в общей площади, % 76,77 81,4 79,87 80,4 78,5 80,126

Рентабельные сельскохозяйственные организации, % 65,2 71,1 66,7 80,0 66,7 73,51
Налоговые и неналоговые доходы местного бюд-
жета в общем объеме доходов бюджета муници-
пального образования, %

72,1 71,1 63,61 73,1 69,61 69,01

* прогнозируемые значения.

Доля земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения, в общей пло-
щади составила в 2021 году 78,5%, значение 
показателя не сопоставимо со значением 
2020 года (80,4%). За рассматриваемый пе-
риод произошло увеличение рентабельный 
сельскохозяйственных организаций. Их 
доля увеличилась на 8,31%.

В рамках инвестиционного направления 
на территории города, создана особая эко-
номическая зона «Авангард». Данная эко-
номическая зона должна привлечь инвести-
ций более 25,5 млрд  руб. и создать порядка 
800 рабочих мест.

 Одной из форм популяризации опыта 
эффективно работающих субъектов мало-
го и среднего предпринимательства являет-
ся ежегодный городской конкурс «Лучшее 
предприятие малого и среднего бизнеса (луч-
ший предприниматель)». В 2021 году в кон-
курсе участвовало 57 субъектов предприни-
мательства (в 2020 году – 45 субъектов).

В целях продвижения товаров омских 
производителей в 2021 году проведены 
выставки «Омская марка» и «Инновации 
года», в которых приняли участие 74 субъ-
екта предпринимательства.

В городе Омске осуществляет работу – 
Центр поддержки экспорта. Основная цель 
которого это развитие связей омских пред-
принимателей с деловыми кругами КНР, 
Вьетнама, Монголии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Казахстана, Киргизии, Беларуси 
и Армении. 

Для стимулирования процессов вовлече-
ния граждан в предпринимательство и под-
держки начинающих и действующих пред-
принимателей в городе Омке функционирует 
«Центр поддержки предпринимательства». 

Для укрепления экономического сотруд-
ничества и кооперационного взаимодей-
ствия между представителями субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства реги-
онов России в 2021 году реализован проект 
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«Онлайн биржа контактов»: проведено 3 ме-
роприятия с городами-партнерами (Красно-
ярск, Уфа и города республики Крым), в ко-
торых участвовало 43 организации.

Заключение
Анализ статистики и данных, получен-

ных авторами, показал, что, несмотря на ряд 
факторов, негативно влияющих на социаль-
но-демографическую и экологическую об-
становку в Омской области в целом и в го-
роде Омске в частности, заинтересованным 
сторонам (представителям уполномоченных 
органов власти разного уровня и представи-
телей бизнес-сообщества) удается обеспе-
чивать устойчивость исторически развитых 
в субъекте отраслей (таких, как строитель-
ство, машиностроение, нефтехимия и пище-
вая промышленность), также предпринима-
ются меры и по стабилизации миграционной 
обстановки путем расширения инвестиций 
в социальную инфраструктуру и жилищ-
ное строительство, формируются новые 
площадки взаимодействия в сфере государ-
ственно-частного партнерства и развития. 

Дальнейшие исследования влияния раз-
личных (преимущественно геополитиче-
ских и социально-демографических) фак-
торов на отраслевой потенциал экономики 
региона позволят получить больше инфор-
мации для подготовки более точных про-

гнозов развития инвестиционного климата 
и его влияния на расширение так называе-
мого импортозамещения.

Вышеуказанное, а также исторически 
обусловленное наличие в субъекте разви-
той научно-технической, производственной 
и образовательной базы (в городе и области 
сосредоточено множество крупных пред-
приятий, занимающихся выпуском наукоем-
кой продукции уже более полувека, учреж-
дения высшего профессионального образо-
вания готовят достаточное количество спе-
циалистов необходимого профиля), позволя-
ет сделать вывод о том, что промышленный 
потенциал Омской области в программах 
импортозамещения может быть очень эф-
фективно реализован при соответствующей 
поддержке заинтересованными сторонами. 

В ближайшей перспективе существует 
возможность привлечения дополнительных 
средств за счет расширения участия города 
Омска в реализации национальных проек-
тов по развитию выпуска аналогов ограни-
ченно-доступных в России товаров и услуг, 
в том числе с предоставлением информа-
ционной, имущественной, консультацион-
ной поддержки предпринимателям, а также 
осуществления мер по углублению внеш-
неэкономического и межрегионального со-
трудничества с государствами-партнерами 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Библиографический список

1. Бузаева А.А. Импортозамещение в российской федерации // Лучшая исследовательская статья 2022: 
Тезисы докладов Международного научно-исследовательского конкурса 10 мая 2022 года. Петрозаводск, 
2022. С. 99-108. 

2. Герасимчук З.В. Импортозамещение как фактор развития экономики России в условиях кризиса // 
Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов: тезисы докладов 12 Между-
народной научно-практической конференции 17 июня 2022 года. Москва, 2022. С. 261-266. 

3. Омская область в цифрах: Крат. стат. сб. / Омскстат. Омск, 2020. 36 с.
4. Омская область в цифрах: Крат. стат. сб. / Омскстат. Омск, 2021. 36 с.
5. Омская область в цифрах: Крат. стат. сб. / Омскстат. Омск, 2022. 36 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 89

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК.331.104.2

С. В. Лапочкина, И. С. Пономаренко, М. С. Трифонова 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск,  
e-mail: lapochkina@mail.ru 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: экономическая эффективность деятельности медицинской организации, про-
цесс формирования дерева целей медицинской организации, результативность деятельности меди-
цинской организации. 

В исследовании представлен сопоставительный анализ показателей экономической эффективно-
сти деятельности медицинской организации. Традиционно предлагается широкий набор показателей. 
Однако практика показывает, что показатели могут противоречить друг другу. При улучшении од-
них показателей – другие показатели могут демонстрировать снижение, ухудшение. Использование 
целого ряда показателей не дает администратору процесса понимания – как его действия и решения 
влияют на экономическую эффективность. В исследовании предлагается выбрать три группы по-
казателей на основании которых и осуществлять диагностику. Выбранные показатели диагностики 
должны обеспечивать максимальную картину для лица, принимающего решения и отражать степень 
достижения цели при реализации проектов и мероприятий. 

S. V. Lapochkina, I. S. Ponomarenko. M. S. Trifonova 
Ulyanovsk state University, Ulyanovsk, e-mail: lapochkina@mail.ru 

IMPROVING THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC  
EFFICIENCY OF A MEDICAL ORGANIZATION

Keywords: economic efficiency of the medical organization, the process of forming a tree of goals of 
a medical organization, the effectiveness of the medical organization.

The study presents a comparative analysis of the indicators of the economic efficiency of the medical 
organization. Traditionally, a whole set of indicators is offered. However, practice shows that the indicators 
may contradict each other. With the improvement of some indicators, other indicators may show a decrease, 
deterioration. The use of a number of indicators does not give the process administrator an understanding of 
how his actions and decisions affect economic efficiency. The study suggests choosing three indicators on 
the basis of which to carry out diagnostics. The selected diagnostic indicators should provide the maximum 
picture for the decision-maker and reflect the degree of achievement of the goal in the implementation of 
projects and activities.

Оценка эффективности медицинских 
услуг предполагает сопоставление получен-
ных результатов с ресурсами, потраченными 
на их достижение. Для формирования мо-
дели оценки экономической эффективности 
использования ресурсов медицинской орга-
низации необходимо уточнение назначения 
такой диагностики. Для чего проводится 
такая оценка? В чем назначение расчета по-
казателей? Ответы на данные вопросы по-
зволят понять требования, предъявляемые 
к данной модели. 

Первое требование связано с тем, что 
современные тенденции диагностики пред-
полагают вовлечение в модель все большего 
количества показателей и индикаторов. Од-
нако, насколько это оправдано? Увеличение 
перечня показателей не несет в себе увели-

чение информативности. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, чтобы предложить 
модель оценки эффективности использова-
ния, включающую оптимальный перечень 
показателей, обеспечивающих информатив-
ность оценки. 

Второе требование обусловлено объек-
тивной закономерностью уровня полноты 
информации и четкости понимания целей. 
Следовательно, модель оценки эффектив-
ности должна предоставлять возможность 
диагностики уровня достижения целей ме-
дицинской организации. В рамках данного 
исследования предлагается понимание цели 
как обеспечение выполнения мероприятий 
по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению за течением 
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беременности, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. Данный перечень 
мероприятий основан на законодательном 
определении первичной медико-санитар-
ной помощи и содержит основные виды де-
ятельности медицинской организации. В та-
ком контексте затруднительно представить 
показатели экономической эффективности 
каждого из данных видов деятельности. 
Следовательно, сформировать модель оцен-
ки эффективности использования ресурсов 
медицинской организации по каждой пред-
ставленной цели в классической экономи-
ческой трактовке соотношения результатов 
и затрат, не информативно. Это означает, что 
необходимо либо оценивать каждое подраз-
деление медицинской организации отдель-
но по всему перечню показателей, либо 
использовать общий показатель эффектив-
ности для оценки эффективности использо-
вания ресурсов.

При этом модель, содержащая показате-
ли оценки эффективности информирующая 
о достижении целей, должна быть сформи-
рована на базе использования принципов 
SMART, согласно которому цели и показа-
тели, отражающие их достижение, долж-
ны быть:

S (Specific) – конкретными, ясными 
и точными;

M (Measurable) – измеримыми;
A (Achievable) – достижимыми;
R (Related / Result-oriented) – непротиво-

речивыми / ориентированными на результат;
T (Time-bound) – ограниченными по сро-

кам их достижения.
Третье требование к модели предполага-

ет, что зачастую исследователи оценивают 
не эффективность лечебной деятельности, а, 
подменяя результат лечебной деятельности 
ЛПУ объемными показателями выполнен-
ных работ разного типа, характеризуют эф-
фективность использования ресурсов ЛПУ. 
Следовательно, классической трактовки ре-
зультатов и затрат недостаточно. Руковод-
ствуясь данными требованиями представим 
следующие выводы. 

В рамках первого требования следует 
выбрать те показатели результатов и ресур-
сов медицинской организации, соотношение 
которых позволит обеспечить информатив-
ность показателя эффективности. Представим 
перечень возможных результатов и ресурсов, 
сформированным К.П. Яблонским [2]. 

Результаты (outputs)
Показатели, отражающие результаты, 

относящиеся к основной (медицинской) 
деятельности: 

• Пролеченные пациенты в круглосуточ-
ном стационаре

• Количество пациентов
• Количество койко-дней 
• Количество пролеченных пациентов 

амбулаторно
• Количество хирургический вмеша-

тельств
• Количество пациентов, поступивших 

в экстренном порядке
• Количество проведенных лабораторных 

анализов и диагностических исследований
• Средняя длительность пребывания 

пациента
• Количество дней работы койки в году
• Количество пациентов, состояние ко-

торых требует высокотехнологичной меди-
цинской помощи

• Количество резидентов
• Количество научных публикаций
Показатели, отражающие результаты, 

относящиеся к качеству оказываемой меди-
цинской помощи:

• Общая летальность
• Летальность хирургических пациентов
• Количество повторных госпитализаций
• Количество некорректно выписанных 

пациентов
• Доля пациентов, заболевших внутри-

больничными инфекциями
Показатели, относящиеся к финансово-

му результату деятельности ЛПУ:
• Выручка ЛПУ
• Выручка от деятельности амбулаторно-

го отделения
• Выручка от деятельности круглосуточ-

ного стационара
• Прибыль от медицинской деятельности
Ресурсы (inputs) 
Показатели затраченных ресурсов, отно-

сящиеся к пропускной способности (мощ-
ности) ЛПУ: 

• Количество коек
• Основные средства
• Количество и сложность предлагаемых 

диагностических и специальных услуг
Показатели затраченных ресурсов, отно-

сящиеся к персоналу ЛПУ:
• Количество врачей
• Количество среднего медицинского 

персонала
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• Количество немедицинского персонала
• Количество административного персо-

нала
• Общее количество персонала
Показатели затраченных ресурсов, отно-

сящиеся к расходам ЛПУ:
• Медицинские расходы
• Расходы на содержание имущества
• Расходы на оплаты труда медицинского 

персонала, врачей, среднего медицинского 
персонала, немедицинского персонала

• Расходы, не связанные с оплатой труда
• Административные расходы
• Все расходы ЛПУ
Данный перечень представляется мак-

симально полным и позволяет на основа-
нии соотношения выбранного показателя 
результатов и затрат получить показатель 
эффективности использования ресурсов. 
Однако, как будет показано позднее, неко-
торые показатели из разряда затрат следует 
использовать в качестве результатов. Напри-
мер, для оценки эффективности структуры 
медицинской организации необходимо со-
отнести объем выручки в целом с объемом 
выручки от высокотехнологичных услуг. 
Может показаться, что данный показатель 
не дает информации о структуре. Но только 
так можно понять насколько медицинская 
организации развивается с технологиче-
ской точки зрения, а значит, данный показа-
тель должен быть использован для оценки 
эффективности ее деятельности. Формиру-
емые пары соотносимых показателей обу-
словлены уровнем подразделения медицин-
ской организации. 

Непосредственное оказание медицин-
ской помощи гражданам осуществляется 
медицинскими организациями. В Россий-
ской Федерации принята номенклатура ме-
дицинских организаций, утвержденная при-
казом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 06.08.2013 № 529н. 
В приказе содержится две номенклатуры 
медицинских организаций, отличающиеся 
признаком, по которому они сгруппирова-
ны. В основе первой номенклатуры лежит 
вид медицинской деятельности, тогда как 
во второй медицинский организации сгруп-
пированы по административно-территори-
альному признаку.

В структуре первой номенклатуры 
выделяются: 

– лечебно-профилактические (больни-
цы, родильные дома, госпитали, медико-

санитарные части, хосписы, лепрозории, 
диспансеры, амбулатории, поликлиники, 
женские консультации, дома ребенка, цен-
тры, медицинские организации скорой ме-
дицинской помощи и переливания крови, 
санаторно-курортные организации);

– медицинские организации особого 
типа (центры, бюро, лаборатории, медицин-
ские отряды);

– медицинские организации по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (центры гигиены и эпиде-
миологии, гигиенического образования на-
селения, государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, противочумные, 
дезинфекционные центры).

На необходимость выбора показателя 
в зависимости от уровня подразделения 
указывает Яблонский К.П. В своих иссле-
дованиях он указывает на особую роль вы-
бора показателя результатов и затрат при 
формировании перечня показателей оценки 
эффективности деятельности медицинской 
организации в зависимости от уровня объ-
екта оценки. В качестве такого объекта мо-
жет выступать медицинская организация 
в целом или функциональные подразделе-
ния в отдельности. Он указывает, что диа-
гностика, на уровне подразделений, не всег-
да может быть использована для анализа 
эффективности ЛПУ в целом. Например, 
единицы измерения затрачиваемых ресур-
сов и получаемых результатов деятельности 
лаборатории отличаются от таковых в отде-
лении лучевой диагностики или в лечебных 
отделениях. Для анализа эффективности 
деятельности ЛПУ в целом необходим на-
бор таких переменных, которые бы одина-
ково корректно отражали затраты ресурсов 
и результаты деятельности подразделений 
ЛПУ каждого типа. Некорректный выбор 
переменных затрат ресурсов и результатов 
оказания медицинской помощи является 
причиной неадекватной оценки эффектив-
ности лечебной деятельности ЛПУ и обу-
словленной этим неверной интерпретации 
ее результатов. Например, в случае наличия 
в анализируемых ЛПУ разного соотноше-
ния численности категорий пациентов, по-
лучающих медицинскую помощь в плано-
вой и в экстренной форме, едва ли значения 
показателей будут сопоставимы. Так, ЛПУ, 
в котором преобладает оказание экстрен-
ной медицинской помощи пациентам, име-
ет кардинально отличающиеся (в большую 
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сторону) значения показателей летальности, 
количества осложнений, средней продол-
жительности лечения по сравнению с ЛПУ, 
преимущественно оказывающим плановую 
медицинскую помощь [2]. 

Выполнение второго требованиям пред-
полагает согласование целей медицинской 
организации с целями государственной по-
литики в сфере здравоохранения [3]. 

Министерство здравоохранения пред-
лагает следующие показатели для оценки 
эффективности функционирования терри-
ториальных систем здравоохранения:

1. Индикатор общего уровня здоровья.
2. Индикатор распределения уровня здо-

ровья среди населения.
3. Индикатор общего уровня отзывчиво-

сти системы здравоохранения.
4. Индикатор справедливости распреде-

ления бремени расходов на здравоохранение.
5. Интегральный показатель оценки эф-

фективности деятельности системы здра-
воохранения, который рассчитывается как 
взвешенная сумма показателей 1–4.

В дополнение к пяти перечисленным по-
казателям используется также:

6. Интегральный показатель структур-
ной эффективности.

Оценка эффективности функционирова-
ния муниципальных систем здравоохране-
ния производится с помощью трех показа-
телей [4].

1. Индикатор общего уровня здоровья.
2. Индикатор общего уровня отзывчиво-

сти системы здравоохранения.

3. Интегральный показатель структур-
ной эффективности. Использование более 
узкого перечня показателей для оценки 
муниципальных систем здравоохранения 
по сравнению с оценкой региональных си-
стем обусловлено ограничениями возможно-
сти получения для каждого муниципально-
го образования детализированных данных, 
требуемых для расчета полного перечня по-
казателей. В качестве календарного периода 
для расчета показателей принимается один 
год. Для целей анализа динамики вышеука-
занных показателей их расчет производится 
за несколько предшествующих лет [4] .

Исследования литературы по вопросам 
согласования целей позволили сделать 
вывод о том, что подход представленный 
A. Donabedian позволяет провести диа-
гностику эффективности с учетом оценки 
качества медицинской помощи (триада 
Донабедиана) [5]. Доктор А. Донабедиан 
сформулировал направления деятельности 
медицинской организации по обеспечению 
качества медицинской помощи: совершен-
ствование структуры, процесса (техноло-
гии) и результата. Взаимосвязь структуры, 
процесса и результата получала название 
«триады Донабедиана». 

Во-первых, совершенствование струк-
туры. Качество структуры – описывает ус-
ловия оказания помощи, включающее ква-
лификацию кадров, наличие и состояние 
оборудования, состояние помещений, ле-
карственное обеспечение, рациональность 
использования ресурсов и т. д. [5].

Таблица 1
Показатели, характеризующие структуры медицинской организации

Параметры  
совершенствования  
структуры медицин-

ской организации

Рекомендуемый  
показатель результата

Рекомендуемый показатель  
затрат или ресурса

квалификацию кадров количество резидентов, количество на-
учных публикаций

количество врачей
общее количество персонала.

наличие и состояние 
оборудования

стоимость приобретенного оборудования 
для оказания медицинских услуг высоко-
технологичного порядка

рыночная стоимость сановных 
средств

состояние помещений увеличение коечного фонда, стоимость 
оборудования для реабилитационного пе-
риода высокотехнологического порядка

общее количество коек

лекарственное обеспе-
чение

стоимость закупленного лекарственного 
фонда

количество пациентов без повтор-
ного обращения за тот же период

наличие и пополнение 
расходных материалов,

стоимость расходных материалов количество пациентов за тот же 
период

рациональность исполь-
зования ресурсов

выручка от оказания услуг высокотехно-
логического порядка

общий объем выручки от реали-
зации
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Таблица 2
Показатели, характеризующие качество технологии

Качество технологии Рекомендуемый показатель  
результата

Рекомендуемый показатель  
затрат или ресурса

технологии профилактики количество обратившихся за медицин-
ской помощью

численность населения данно-
го региона, находящаяся в зоне 
риска по данному заболеванию

технология диагностики количество пациентов без повторного об-
ращения

количество пациентов, прошед-
ших диагностику

технологии лечения количество пациентов без повторных го-
спитализаций

количество пациентов, прошед-
ших лечение

технологии реабилитации количество пациентов, получивших изме-
нение уровня ограничения возможностей

количество пациентов, прошед-
ших реабилитацию

Таблица 3
Показатели экономической эффективности ЛПУ и его подразделений

 Экономическая  
эффективность объекта

Рекомендуемый показатель  
результата

Рекомендуемый показатель  
затрат или ресурса

Общая экономическая 
эффективность ЛПУ

Выручка ЛПУ Медицинские расходы
• Расходы на содержание имущества
• Расходы на оплаты труда медицинского 
персонала, врачей, среднего медицинского 
персонала, немедицинского персонала

Экономическая эффек-
тивность амулаторного 
отделения

Выручка от деятельности  
амбулаторного отделения

Медицинские расходы
• Расходы на содержание имущества
• Расходы на оплаты труда медицинского 
персонала, врачей, среднего медицинского 
персонала, немедицинского персонала

Экономическая эффектив-
ность круглосуточного  
стационара

Выручка от деятельности  
круглосуточного стационара 

Медицинские расходы
• Расходы на содержание имущества
• Расходы на оплаты труда медицинского 
персонала, врачей, среднего медицинского 
персонала, немедицинского персонала

Экономическая эффек-
тивность медицинской 
деятельности

Прибыль от медицинской 
деятельности

Медицинские расходы
• Расходы на содержание имущества
• Расходы на оплаты труда медицинского 
персонала, врачей, среднего медицинского 
персонала, немедицинского персонала

На основании данного положения пред-
лагаются следующие комбинации показа-
телей результатов и затрат, позволяющие 
диагностировать уровень и направление до-
стижения цели, представленные в таблице 1. 

Во-вторых, качество технологий – 
компонент медицинской помощи, описы-
вающий, насколько комплекс лечебных 
мероприятий конкретному больному был 
оптимален; технологии профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации – 
оценивается как соблюдение принципов 
стандартов [5].

На основании данного положения пред-
лагаются следующие комбинации показа-
телей результатов и затрат, позволяющие 
диагностировать уровень и направление до-
стижения цели, представленные в таблице 2. 

В-третьих, экономическая эффектив-
ность – компонент КМП, описывающий 
отношение достигнутых фактических ре-
зультатов с реально достижимыми; дости-
жение принятых клинических показателей 
и соотнесение их с экономическими (резуль-
тат – затраты) [5]. На основании данного 
положения можно предложить следующие 
комбинации соотношения результатов и за-
трат, представленные в таблице 3. 

Представленные показатели могут быть 
использованы в качестве показателей до-
стижения целей, поскольку соответствуют 
принципам SMART. Они являются конкрет-
ными, ясными и точными; измеримыми; до-
стижимыми; непротиворечивыми; ориенти-
рованными на результат и ограниченными 
по срокам их достижения.
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Среди направлений пищевой промышленности России немаловажное значение имеет хлебопе-
карная отрасль, обеспечивающая страну хлебом и прочими хлебобулочными изделиями. Обеспе-
чение продовольственного рынка хлебом и поддержание доступного уровня цен на хлебобулочные 
изделия является важной социально-экономической задачей, однако в условиях кризиса и роста цен 
на зерновые культуры хлебопроизводители вынуждены повышать цены с целью обеспечения без-
убыточности своей деятельности. В условиях кризиса платёжеспособность контрагентов зачастую 
снижается, что способствует накоплению дебиторской задолженности и возникновению трудностей 
с ее возвратом, а иногда и ее переходу в разряд сомнительных и безнадежных. В ходе исследования 
проводится оценка дебиторской задолженности в разрезе десяти предприятий-лидеров хлебопекар-
ной отрасли России в период до и после пандемии, проанализировать текущее состояние и сложив-
шуюся систему управления. Установлено, что обобщенной тенденцией 2019-2021 гг. является рост 
дебиторской задолженности и снижение ее оборачиваемости. Кроме того, в разрезе рассматриваемых 
предприятий сохраняется существенная дифференциация скорости оборота средств в расчетах, что 
свидетельствует о неравном уровне деловой активности. В 2021 году самая высокая оборачивае-
мость дебиторской задолженности отмечалась в ОАО «Самарский хлебозавод № 5» и АО «Казанский 
хлебозавод №3», занимающих 5 и 8 места, а период оборота в данных организациях не превышал 
30 дней. В настоящее время состояние дебиторской задолженности в разрезе лидеров хлебопекарной 
отрасли является неоднозначным, что формирует необходимость уделять повышенное внимание 
к системе управления дебиторской задолженностью на предприятиях, а также принять меры, на-
правленные на качественное уменьшение ее размера и повышение оборачиваемости.
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Among the directions of the Russian food industry, the baking industry is of no small importance, 
providing the country with bread and other bakery products. Providing the food market with bread and 
maintaining an affordable price level for bakery products is an important socio-economic task, however, 
in conditions of crisis and rising prices for grain crops, bread producers are forced to raise prices in order 
to ensure break-even of their activities. In a crisis, the solvency of counterparties is often reduced, which 
contributes to the accumulation of accounts receivable and difficulties with its return, and sometimes its 
transition to the category of doubtful and hopeless. In the course of the study, accounts receivable are as-
sessed in the context of ten leading enterprises of the baking industry in Russia in the period before and 
after the pandemic, to analyze the current state and the existing management system. It is established that 
the generalized trend of 2019-2021 is the growth of accounts receivable and a decrease in its turnover. In 
addition, in the context of the enterprises under consideration, there remains a significant differentiation in 
the rate of turnover of funds in calculations, which indicates an unequal level of business activity. In 2021, 
the highest turnover of accounts receivable was noted in «Samarskij hlebozavod № 5» JSC and «Kazanskij 
hlebozavod №3» JSC, which occupy 5th and 8th places, and the turnover period in these organizations did 
not exceed 30 days. Currently, the state of accounts receivable in the context of the leaders of the bakery 
industry is ambiguous, which creates the need to pay increased attention to the system of accounts receiv-
able management at enterprises, as well as take measures aimed at reducing its size and increasing turnover.

Введение 
Последние годы для отечественного биз-

неса и промышленности характеризуются 
периодом затяжного кризиса, обусловлен-
ного санкционным давлением, способство-
вавшим ускорению темпов инфляции и сни-
жению курса рубля по отношению к ино-
странной валюте. В сложившихся условиях 
произошло снижение результативности дея-
тельности предприятий всех сфер промыш-
ленности, однако отдельно стоит выделить 
пищевую промышленность, которая имеет 
также важное и социальное значение в усло-
виях импортозамещения и продовольствен-
ного эмбарго [1, 2].

Среди направлений пищевой промыш-
ленности России немаловажное значение 
имеет хлебопекарная отрасль, обеспечива-
ющая страну хлебом и прочими хлебобу-
лочными изделиями. Обеспечение продо-
вольственного рынка хлебом и поддержание 
доступного уровня цен на хлебобулочные 
изделия является важной социально-эконо-
мической задачей, однако в условиях кризи-
са и роста цен на зерновые культуры хлебо-
производители вынуждены повышать цены 
с целью обеспечения безубыточности своей 
деятельности [3]. В конечном итоге круп-
нейшие производители хлеба и хлебобу-
лочных изделий вынуждены балансировать 
между сохранением социально доступного 
уровня отпускных цен и покрытием своих 
издержек, что в совокупности с общей тен-
денцией к ухудшению финансового положе-
ния в бизнес-среде способствует снижению 
показателей деловой активности, ликвидно-
сти и финансовой устойчивости [4, 5].

Говоря о деловой активности предпри-
ятий отдельно необходимо выделить деби-
торскую задолженность, которая является 

одним из видов ликвидных активов пред-
приятий, но вместе с тем отвлечена из обо-
рота по причине возникновения временного 
разрыва между отгрузкой товаров и их опла-
той. В условиях кризиса платёжеспособ-
ность контрагентов зачастую снижается, что 
способствует накоплению дебиторской за-
долженности и возникновению трудностей 
с ее возвратом, а иногда и ее переходу в раз-
ряд сомнительных и безнадежных [6]. Учет 
дебиторской задолженности, которая может 
возникать со стороны разных контрагентов, 
при ее возникновении осуществляет по де-
бету следующих счетов: 60 (Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками), 62 (Расчеты 
с покупателями и заказчиками), 68 (Расчеты 
по налогам и сборам), 69 (Расчеты по со-
циальному страхованию и обеспечению), 
70 (Расчеты с персоналом по оплате труда), 
71 (Расчеты с подотчетными лицами), 73 (Рас-
четы с персоналом по прочим операциям), 
75 (Расчеты с учредителями), 76 (Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами) [7]. 
При этом погашение или же списание задол-
женности дебиторской отражается по кре-
диту данных счетов. В текущих условиях 
важно уделять внимание формированию де-
биторской задолженности и контролю над 
своевременным ее погашением со стороны 
дебиторов, а также проведению анализа для 
изыскания ее на перспективу, поскольку 
получение платежей от дебиторов является 
одним из основных источников поступления 
средств на предприятие [8]. 

Цель исследования – провести оценку 
дебиторской задолженности в разрезе де-
сяти предприятий-лидеров хлебопекарной 
отрасли России в период до и после панде-
мии, проанализировать текущее состояние 
и сложившуюся систему управления. 
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Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

данные финансовых отчетностей ТОП-
10 лидеров хлебопекарной отрасли России 
по объему выручки в 2021 году [9], на осно-
ве которых проведена сравнительная оцен-
ка динамики общего объема дебиторской 
задолженности, а также показателей обо-
рачиваемости дебиторской задолженности 
в 2019 и 2021 гг. Также в ходе исследования 
было рассчитано соотношение между деби-
торской и кредиторской задолженностью, 
отражающее состояние деловой активно-
сти предприятий. 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 

Общий объем выручки среди лиде-
ров хлебопекарной отрасли РФ по итогам 
2021 года для подавляющего большинства 
предприятий сохранил динамику к росту: 
в наибольшей степени выросла выруч-
ка в ООО «ЮВЕНТА И К» (в 1,2 раза) и  
АО «Казанский хлебозавод №3» (53,2%), 
а отрицательная динамика наблюдалась 
только в ООО «Русский хлеб» – на 29,3%. 
В результате, в 2021 году лидером по объему 
выручки является АО ПК «ЛИМАК», где 

выручка превышала 6 млрд руб., что суще-
ственно выше уровня ближайшего конку-
рента. Вторая позиция устойчиво принад-
лежит АО «КБК «Черёмушки», где выручка 
выросла с 3,64 до 5,09 млрд руб. Замыкает 
тройку лидеров АО «Владимирский хле-
бокомбинат», где выручки в 2021 году вы-
росла до 2,73 млрд руб. Среди оставшихся 
предприятий, занимающих 4-10 позиции 
рейтинга, выручка варьировала в преде-
лах 0,98-1,93 млрд руб. При этом в замы-
кающем десятку лидеров АО «Хлебопек» 
объем выручки не превышает 1 млрд руб. 
(рисунок 1).

Сравнительная оценка размера деби-
торской задолженности в рассматривае-
мых предприятиях показала наличие су-
щественной дифференциации показателя, 
что обусловлено различным уровнем дело-
вой активности в них. При этом в 6-ти из  
10-ти предприятий к 2021 году дебиторская 
задолженность выросла, из них в 3-х – су-
щественно. Так, в АО «КБК «Черёмуш-
ки» дебиторская задолженность вырос-
ла на 84%, в ООО «Хлеб» – в 2 раза, а в  
АО «Хлебопек» – практически в 5 раз, в ре-
зультате чего к 2021 году объем дебиторской 
задолженности составил 1000,9 млн руб., 
743,9 млн руб. и 292,1 млн руб. соответ-
ственно, что является самым высоким зна-
чением среди рассматриваемых предпри-
ятий (рисунок 2). 

Рис. 1. Сравнение размера выручки в разрезе ТОП-10 производителей-лидеров  
рынка хлебобулочных изделий в России в 2019-2021 гг., млрд руб.
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Рис. 2. Сравнение размера дебиторской задолженности в разрезе ТОП-10 производителей-лидеров 
рынка хлебобулочных изделий в России в 2019-2021 гг., млн руб.

Также высокий размер дебиторской за-
долженности отмечается и для лидера рей-
тинга АО ПК «ЛИМАК», где показатель не-
сколько снизился и составил 640,6 млн руб. 
Стоит отметить, что в первой пятерке рей-
тинга размер дебиторской задолженности 
в среднем находится на более высоком 
уровне, чем в предприятиях, занимающих 
7-10 места рейтинга. При этом самый низ-
кий уровень дебиторской задолженности 
как в базисном, так и в отчетном периоде, 
сохраняется в ОАО «Самарский хлебоза-
вод № 5», где показатель вырос за 3 года 
с 62,4 до 98,4 млн руб.

Общая тенденция к росту дебиторской 
задолженности на предприятиях хлебопе-
карной отрасли может свидетельствовать 
об ухудшении деловой активности контр-
агентов – поставщиков сырья и покупате-
лей, что косвенно подтверждает ухудшение 
финансовой ситуации в данной сфере биз-
неса. Однако помимо абсолютного размера 
дебиторской задолженности, важное значе-
ние имеет ее оборачиваемости, отражающая 
скорость обращения товара в деньги. 

Так, в разрезе рассматриваемых ТОП-
10 предприятий хлебопекарной отрасли 
общей тенденцией является снижение обо-
рачиваемости дебиторской задолженности 
к 2021 году, что подтверждает снижение 
деловой активности предприятий на фоне 
усиления кризиса. Если в 2019 году ва-
риация оборачиваемости дебиторской за-
долженности составляла 8-27,7 оборотов, 

то в 2021 году снизилась до 1,9-14,2 обо-
ротов. В базисном периоде самая высокая 
скорость оборачиваемости дебиторской 
задолженности отмечалась в ОАО «Самар-
ский хлебозавод № 5» и АО «Хлебопек», где 
средства в расчётах совершали 27 и 26 обо-
ротов в год соответственно. Также достаточ-
но высокий уровень оборачиваемости деби-
торской задолженности в базисном периоде 
отмечался в АО ПК «ЛИМАК» и АО «Ка-
занский хлебозавод №3», а самая низкая – 
в ООО «Русский хлеб» и ООО «Хлеб», где 
за год средства в расчётах совершали менее 
10 оборотов. В 2021 году общей тенденци-
ей стало снижение оборачиваемости деби-
торской задолженности на 29-675, при этом 
в наименьшей степени снизилась оборачи-
ваемость средств в расчетах в ООО «Хлеб», 
а в наибольшей степени – в ООО «ЮВЕНТА 
И К». В результате, в 2021 году самая вы-
сокая оборачиваемость дебиторской задол-
женности отмечена в АО «Казанский хле-
бозавод №3» (14,2 оборота в год), а самая 
низкая – в ООО «Хлеб» (менее 2 оборотов 
в год). Среди оставшихся предприятий бо-
лее 10 оборотов год совершали средства 
в расчётах в ОАО «Самарский хлебозавод 
№ 5», а более 5 оборотов в год – еще в 5-ти. 
В целом можно отметить, что снижение обо-
рачиваемости дебиторской задолженности 
является общей тенденцией, отражающей 
ухудшение ситуации с расчетами между 
контрагентами в хлебопекарной отрасли 
(рисунок 3) 
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Рис. 3. Сравнение оборачиваемости дебиторской задолженности в разрезе ТОП-10 
производителей-лидеров рынка хлебобулочных изделий в России в 2019-2021 гг., оборотов

Рис. 4. Сравнение периода оборота дебиторской задолженности в разрезе ТОП-10 
производителей-лидеров рынка хлебобулочных изделий в России в 2019-2021 гг., дней

Одновременно со снижением оборачи-
ваемости дебиторской задолженности отме-
чается увеличение и периода одного оборота: 
если в 2019 году длительность одного оборо-
та дебиторской задолженности варьировала 
в пределах 13-46 дней, при этом наименьшее 
значение отмечалось в ОАО «Самарский 
хлебозавод № 5» (13,2 дней) и АО «Хлебо-
пек» (13,6 дней), а наибольшее значение –  
в ООО «Хлеб» (45,7 дней) и ООО «Русский 
хлеб» (39,8 дней). В 2021 году отмечен по-
всеместный рост периода оборота дебитор-
ской задолженности, а вариация показателя 
в разрезе рассматриваемого ТОП-10 соста-

вила 25,7-197 дней. При этом сохранить бо-
лее высокий уровень деловой активности 
в отчетном периоде удалось АО «Казан-
ский хлебозавод №3» и ОАО «Самарский 
хлебозавод № 5», где длительность одного 
оборота средств в расчетах не превышала 
30 дней (рисунок 4). 

Напротив, самая большая продолжи-
тельность одного оборота дебиторской за-
долженности в отчётном периоде отмечена 
в ООО «Хлеб» и ООО «Русский хлеб» – бо-
лее 100 дней. Среди оставшихся пред-
приятий в отчетном периоде вариация 
длительности периода оборота составляла   
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39,6-90,1 дней, что свидетельствует о су-
щественной дифференциации деловой ак-
тивности, которая усилилась в 2021 году 
по сравнению с данными базисного периода.

При рассмотрении состояния дебитор-
ской задолженности организации важное 
значение имеет также и взаимосвязанная 
с ней оценка задолженности кредиторской, 
поскольку соотношение между данными ин-
дикаторами отражается сбалансированность 
и финансовую устойчивость. Общепринято, 
что дебиторская задолженность должна пре-
вышать кредиторскую, поскольку в против-
ном случае это свидетельствует о том, что 
ликвидные активы недостаточно быстро об-
ращаются в денежные средства. При этом 
оптимальным значением является более 
2-х, однако на практике, в условиях кризиса 
можно считать достойным уровнем 1-1,2. 

Оценка соотношения дебиторской задол-
женности по отношению к задолженности 
кредиторской в рассматриваемом периоде сре-
ди ТОП-10 лидеров хлебопекарной отрасли 
показала, что хорошее положение дел устой-
чиво отмечено только в ООО «Хлеб», где 
в базисном периоде на 1 рубль кредиторской 
задолженности приходилось 8,9 руб. дебитор-
ской задолженности, а к 2021 году данное со-
отношение выросло до 10,6 руб. (рисунок 5). 

Среди прочих предприятий в базисном 
периоде только в 5-ти соотношение между 
дебиторской и кредиторской задолженно-
стью было 1 и более, в то время как в других 
3-х варьировало в пределах 0,3-0,7, что сви-
детельствует о существенном превышении 
объема обязательств предприятий над объ-

емом средств в расчетах, обладающих лик-
видностью. В АО ПК «ЛИМАК» в 2019 году 
на 1 рубль кредиторской задолженности 
приходилось 2,4 рубля задолженности де-
биторской, что является достаточно высо-
ким значением и выше норматива. Един-
ственным предприятием, где соотношение 
между дебиторской и кредиторской задол-
женностью не было рассчитано, является 
АО «Хлебопек», поскольку в финансовой 
отчетности организации кредиторская за-
долженность отсутствовала.

В 2021 году отмечается снижение ко-
эффициента соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности в 4-х пред-
приятиях из 9-ти рассматриваемых, при 
этом в оставшихся 5- динамика изменения 
коэффициента является положительной. Ва-
риация соотношения данных индикаторов 
в разрезе ТОП-10 в отчетном периоде со-
ставила 0,2-2,1, при этом наименьшее значе-
ние отмечено в АО «Казанский хлебозавод 
№3», где на 1 рубль кредиторской задолжен-
ности приходится 20 копеек задолженности 
дебиторской. Наибольшее же значение, 
за исключением ООО «Хлеб», являющегося 
очевидным лидером, отмечается в АО «Вла-
димирский хлебокомбинат», где на 1 рубль 
задолженности кредиторской приходится 
более 2 рублей задолженности дебиторской. 
Сопоставление данных в базисном и отчет-
ном периоде позволило выявить, что в наи-
большей степени ухудшилось положение 
дел в АО ПК «ЛИМАК», где объем дебитор-
ской задолженности на 1 рубль задолженно-
сти снизился на треть – с 2,4 до 1,6 рублей. 

Рис. 5. Соотношение объема дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе ТОП-10 
производителей-лидеров рынка хлебобулочных изделий в России в 2019-2021 гг.
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Заключение
Сравнительная оценка состояния де-

биторской задолженности в разрезе ТОП-
10 лидеров хлебопекарной отрасли по раз-
меру выручки в 2021 году показала, что 
в отчетном периоде обобщенной тенденци-
ей является рост дебиторской задолженно-
сти и снижение ее оборачиваемости. Кроме 
того, в разрезе рассматриваемых предпри-
ятий сохраняется существенная дифферен-
циация скорости оборота средств в расче-
тах, что свидетельствует о неравном уров-
не деловой активности. В 2021 году самая 
высокая оборачиваемость дебиторской за-
долженности отмечалась в ОАО «Самар-
ский хлебозавод № 5» и АО «Казанский 
хлебозавод №3», занимающих 5 и 8 места, 
а период оборота в данных организациях 
не превышал 30 дней. Вместе с тем, оп-
тимальный размер дебиторской задолжен-
ности по отношению к задолженности кре-
диторской в отчётном периоде сохранился 

только в ООО «Хлеб», где дебиторская 
задолженность существенное превышает 
кредиторскую, а также в АО «Владимир-
ский хлебокомбинат», где на 1 рубль за-
долженности кредиторской приходится бо-
лее 2 рублей задолженности дебиторской. 
В конечном итоге, можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время состояние де-
биторской задолженности в разрезе лиде-
ров хлебопекарной отрасли является неод-
нозначным, что формирует необходимость 
уделять повышенное внимание к системе 
управления дебиторской задолженностью 
на предприятиях, а также принять меры, 
направленные на качественное уменьше-
ние ее размера и повышение оборачива-
емости. Одним из важных направлений 
становится пересмотр политики работы 
с дебиторами и формирование договоров 
с гибкими условиями поставок и оплаты, 
что позволит усилить темпы возврата де-
нежных средств. 

Библиографический список

1. Баранова Н.А., Субботина Т.Н. Проблемы промышленных предприятий в условиях геополитиче-
ского кризиса и санкционных ограничений // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 5-1 (87). 
С. 80-84.

2. Зюкин Д.А., Фомин О.С., Скрипкина Е.В., Латышева З.И., Жилинкова Л.А., Лисицына Ю.В. Раз-
витие сельскохозяйственного производства России в условиях социально-экономических диспропорций 
// Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 6. С. 188-194.

3. Фадеева Ю.Г., Шевцова Н.В. Особенности функционирования предприятий хлебопекарной про-
мышленности // Цифровая наука. 2020. № 4 (4). С. 44-51. 

4. Каманина Р.В. Состояние и тенденции развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Российской 
Федерации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. № 3. С. 32-38.

5. Зюкин Д.А., Сергеева Н.М., Наджафова М.Н., Волкова А.В. Стабильность цен на хлебобулочные 
изделия как фактор обеспечения продовольственной безопасности России // Вестник Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 9. С. 197-203.

6. Разинькова О.П., Архиреева Е.В. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 
как основной инструмент управления предприятием // THEORIA: педагогика, экономика, право. 
2021. № 4 (5). С. 147-151.

7. Латышева З.И., Святова О.В., Головин А.А., Головин А.АЛ., Зюкин Д.А. Оценка экономической 
деятельности предприятий мясоперерабатывающей промышленности региона // Вестник Курской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 1. С. 77-83.

8. Моргунова Р.В. Подходы к управлению дебиторской задолженностью // Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2020. Т. 2. № 4 (100). С. 54-61.

9. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn77/bo/ (дата обращения: 08.03.2023).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4  2023102

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 336.221

Н. В. Макарова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар,  
e-mail: nmakarova77@bk.ru 
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Актуальной задачей государственной финансовой политики для многих стран является раз-
работка экономических мер и регулирующих механизмов, направленных на снижение потребления 
вредных для здоровья продуктов. Традиционными методами в области ограничения вредных при-
вычек стали акцизы на алкогольную и табачную продукцию, демонстрирующие регулирующую 
(дестимулирующую) функцию налога. В условиях пандемического характера нарастания глобальной 
распространенности ожирения и сахарного диабета практический интерес представляет политика 
стимулирования правильного питания населения, в том числе посредством использования финан-
совых инструментов. Анализ эволюции «сладких» налогов, зарубежной практики, экономического 
обоснования введения в России акциза на сладкие газированные напитки и ожидаемых последствий 
позволил сделать вывод о недостаточности проработки деталей налогового механизма для решения 
проблемы изменения потребления в рамках политики формирования здорового образа жизни насе-
ления и неиспользовании потенциала регулирующей функции налога. Предложены альтернативные 
подходы и дополнительные экономические инструменты для решения указанной задачи.

N. V. Makarova
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: nmakarova77@bk.ru 

INTRODUCTION OF EXCISE TAX ON SWEET CARBONATED DRINKS: 
FROM MYTHS TO REALITY

Keywords: soda tax, sweet carbonated drinks, excise tax, regulatory function of tax, fight against 
diabetes mellitus, taxation of harmful products.

An urgent task of the state financial policy for many countries is the development of economic measures 
and regulatory mechanisms aimed at reducing the consumption of products harmful to health. Excise taxes 
on alcohol and tobacco products, demonstrating the regulatory (disincentive) function of the tax, have be-
come traditional methods in the field of limiting an unhealthy lifestyle. In the context of the pandemic nature 
of the increase in the global prevalence of obesity and diabetes mellitus, the policy of stimulating proper 
nutrition of the population, including through the use of financial instruments, is of practical interest. The 
analysis of the evolution of sweet taxes, foreign practice, the economic justification for the introduction of 
the excise tax on sweet carbonated drinks in Russia and the expected consequences allowed us to conclude 
that the details of the tax mechanism are insufficient to solve the problem of changing consumption within 
the framework of the policy of forming a healthy lifestyle of the population and not using the potential of 
the regulatory function of the tax. Alternative approaches and additional economic instruments are proposed 
to solve this problem.

Введение 
В 2023 году в России будет введен ак-

циз на сладкие газированные напитки. Как 
следует из «Основных направлений бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», собранные посредством 
этого акциза средства будут обеспечивать 
финансирование мероприятий по борьбе 
с сахарным диабетом. Это решение возоб-
новляет в обществе дискуссии об эффектив-
ности косвенного налогообложения вредных 
для здоровья продуктов и об оценке влияния 

налоговых инструментов на изменение пи-
щевого поведения населения.

Общественное здоровье – националь-
ный приоритет России, где, как и в дру-
гих странах, актуальна необходимость сни-
жения прямых затрат на оплату стоимости 
амбулаторного и стационарного медицин-
ского обслуживая, затрат на выплаты посо-
бий по временной утрате трудоспособности 
и инвалидности, а также последствий в виде 
сокращения ВВП и недополучения налогов 
в бюджетную систему [1]. ВОЗ определил 
основным фактором смертности на планете 
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гипертонию, а её связь с ожирением и са-
харным диабетом [2] выносит на повестку 
дня вопрос необходимости ограничения 
употребления вредных для здоровья про-
дуктов. Для решения задачи содействия 
рациональному питанию населения мно-
гие страны мира задействуют финансовые 
инструменты, среди которых особое место 
занимают налоги.

Целью исследования является анализ 
использования налоговых мер стимулиро-
вания ЗОЖ в части правильного питания 
населения и разработка рекомендаций по со-
вершенствованию налоговой политики госу-
дарства за счет активизации регулирующей 
функции косвенных налогов.

Материал и методы исследования 
В качестве методологической и теоре-

тической основы исследования выступили 
труды российских и зарубежных авторов. 
Информационную базу исследования соста-
вили нормативно-правовые документы, дан-
ные Федеральной службы государственной 
статистики РФ, ФНС России, Европейской 
комиссии, материалы периодической печа-
ти, интернет-ресурсов, а также результаты 
исследований автора.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исторически первым налогом на вред-
ные для здоровья продукты можно назвать 
акциз на алкогольные напитки. «Медовые 
дани» и подати с хмеля и солода существо-
вали давно [3], но их применение изначаль-
но преследовало лишь фискальную цель. 
На регулирующую функцию налога, с по-
мощью которого можно ограничить спрос 
на товар, за счет цены, обратили внимание 
в середине 17 века. Акциз на алкогольные 
дистилляты, названный в Европе «налог 
на грех», активно используют во всем мире 
как ограничивающую потребление алкого-
ля меру, т.к. рост ставок акциза, ведет к ро-
сту цен на алкоголь. Так, в Великобритании 
в структуре цены алкогольной продукции 
доля акциза достигает 77%, во Франции – 
порядка 86%, в нашей стране акциз в цене 
бутылки водки составляет от 50% до 70%.

Список облагаемых налогом товаров, как 
«источников греха» дополнен табачной про-
дукцией. Целесообразность этой меры не вы-
зывает сомнений в связи с высокой смер-
тностью от связанных с курением болезней 
и темпами ее роста: если в 1912 году во всем 

мире было зафиксировано всего 374 случая 
рака легких, то в последние годы прирост 
достигает около 7 млн. человек в год. Гра-
фик роста заболеваемости раком легких 
соответствует кривой роста потребления 
сигарет с лагом примерно в 20 лет. Поэто-
му ратифицированная Россией в 2008 году 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 
табака и Антитабачная концепция предусма-
тривают в числе мер ежегодный рост ставок 
акцизов до уровня 70% в цене пачки сигарет. 
За последние 20 лет ставки акциза по сига-
ретам выросли в России более, чем в 56 раз 
и уже достигли 60%-ой доли акциза в струк-
туре средней цены пачки. 

Сахар, который изначально был роско-
шью, попал в список подакцизных товаров: 
впервые в 1837 году во Франции, а затем 
в других европейских странах, в т.ч. в Рос-
сии. Как писал А. Свирщевский: «Введен-
ный в 1848 году в размере 30 коп. с пуда 
предполагаемого выхода, сахарный акциз 
… постепенно повышаясь, с 50 коп. достиг 
2 р. 80 к. (1916 г.). Дополнением к акцизу 
является патентный сбор 5 р. с каждой ты-
сячи пудов сахара… Высокий размер акциза 
и нормировка промышленности обусловли-
вают высокие цены на сахар и задержи-
вают развитие»[4]. В дальнейшем, в ходе 
налоговой реформы 1930-х годов в СССР 
сахарный акциз был отменен, развитие све-
клосахарного производства шло быстрыми 
темпами, и уже в начале 40-х годов удель-
ный вес СССР в мировом производстве све-
кловичного сахара составлял свыше 25%, 
что повысило темпы роста потребления са-
хара населением.

Характеристики сахара как продукта 
не первой необходимости, высокорента-
бельного, обусловили фискальную роль ак-
циза на сахар. Однако сегодня Правитель-
ство заявляет о возможности использования 
акциза как инструмента активного воздей-
ствия государства на экономические и со-
циальные процессы [5], за счет усиления 
регулирующей функции налога. Рассмотрим 
основные аспекты механизма воздействия 
вводимого в нашей стране акциза на гази-
ровку на численность больных сахарным 
диабетом, в соответствии с заявленной пра-
вительством целью.

Безусловно, избыточное потребление 
сахара несет риск ожирения и сахарного 
диабета, темпы роста распространенно-
сти которых сравнимы с эпидемическими. 
По данным Международной федерации 
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диабета (IDF), количество больных сахар-
ным диабетом в мире в 2021 году было 
более 537 млн. человек, а по прогнозу IDF 
это число вырастет до 643 млн. человек 
к 2030 году и 783 млн. к 2045 году [6]. Со-
гласно публикациям комиссии «The Lancet» 
[7,8], в мире затраты на борьбу с ожирением 
за счет только прямых медицинских услуг 
превышают 2 трлн. долл. в год, а экономи-
ческий ущерб оценивают в 2,8% мирового 
ВВП. К 2025 году смертность населения 
в более 70% случаев будет связана с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями, 
в первую очередь с диабетом и ожирением 
[2]. В этой связи принятие мер со стороны 
государства, способствующих ограничению 
потребления населением сахара и сахаросо-
держащей продукции, является рациональ-
ным. Однако решение обложить акцизом 
только сладкие газированные напитки пред-
ставляется спорным. 

Проведенный анализ зарубежного опыта 
налогообложения «жидкого сахара» – слад-
ких газированных напитков («Soda Тax»), 
имеющегося более, чем у 30 стран, показал 
наличие как положительных, так и негатив-
ных последствий ввода этого акциза. 

К числу стран с негативной оценкой та-
кой практики, относятся Дания, Финляндия, 
Эстония, Австралия, Замбия, Вьетнам, кото-
рые в итоге отказались от налога на сладкие 
напитки. Так, в Финляндии налог на сад-
кие безалкогольные напитки действовал 
с 1940 года, а в Дании с 1930 года, но был 
отменен из-за низкого экономического эф-
фекта и негативного общественного мнения. 
Датская практика применения этого налога 
привела к уничтожению отечественных про-
изводителей безалкогольных напитков и к за-
хвату рынка компаниями из соседних стран. 
Среди двадцати штатов США, в которых 
был введен «Soda Tax», некоторые, отка-
зались от этого акциза, т.к. он не оказывал 
серьезного влияния на непрекращающий-
ся рост числа людей с избыточным весом 
и диабетом [8]. В отдельных странах пред-
ложение о вводе налога было блокировано 
законодательными органами.

Меньшее число стран оценивают резуль-
таты введения акциза на газировку положи-
тельно. Так, Венгрия и Мексика отмечают 
снижение спроса на сладкую газировку по-
сле ввода налога, и опираясь на исследова-
ния, показавшие связь между потреблением 
высококалорийной газировки и метаболи-

ческим синдромом в некоторых группах 
населения, отмечают социальный эффект, 
проявившийся в сокращении темпов ро-
ста заболеваемости сахарным диабетом 
2 типа. Но нет данных, доказывающих, что 
снижение заболеваемости сахарным диабе-
том произошло именно от повышения цен 
на газировку.

Принятое в России решение о вводе 
акциза на газировку должно базироваться 
на учете ряда объективных факторов. Для 
понимания возможных последствий и сте-
пени регулирующего эффекта рассмотрим 
данные о потреблении сладких газирован-
ных напитков.

Рынок газированных напитков за по-
следние 5 лет [9] в России увеличился в объ-
емах. За 2021 год выпуск безалкогольных 
напитков вырос на 19% в сравнении 
с показателем предыдущего года и составил 
по данным Росстата 18,4 млрд л., при этом 
52% в его структуре занимало производство 
прочих напитков – безалкогольных напитков 
ароматизированных и/или с добавлением са-
хара, кроме минеральных вод (рис. 1).

По данным, объем производства 
в 9531,22 млн. литров (2021 г.), гипотетиче-
ски может принести в бюджет посредством 
акциза на газировку при применении став-
ки 7 руб. за литр более 66 млрд руб. в год. 
В проекте бюджета 2023 года заложено око-
ло 35 млрд руб., т.к. планируется облагать 
только напитки, содержащие более 5 г саха-
ра (сиропа, меда) на 100 мл.

Доминирующее положение на рынке 
безалкогольных напитков в 2017-2021 гг. 
имели мировые лидеры: Coca-Cola с долей 
рынка более 31% и PepsiCo c долей 25%. 
Российские производители были представ-
лены на рынке продукцией марок торговых 
сетей, либо местных заводов [9]. Изменения 
2022 года связаны с увеличением доли от-
ечественных производителей. 

Основными потребителями сладких гази-
рованных напитков являются молодые люди. 
Поэтому введение акциза на сладкие безал-
когольные газированные напитки в первую 
очередь будет направлено на снижение по-
требления «жидкого сахара» молодежью. 
Эта возрастная группа (от 5 до 25 лет) имеет 
незначительный удельный вес в структуре 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 
(СД 2) (рис. 2), и отличается лучшими среди 
прочих возрастных групп характеристиками 
метаболизма и двигательной активности. 
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Рис. 1. Структура и динамика производства безалкогольных напитков в Российской Федерации

Рис. 2. Половозрастные характеристики пациентов с сахарным диабетом  
в Российской Федерации по данным на 1 января 2021 г. [10]

В этой связи сокращение объемов потре-
бления газировки молодыми людьми не смо-
жет существенно повлиять на сокращение 
общего числа больных диабетом. 

К напиткам с высоким содержанием 
простых сахаров относятся не только гази-
рованные, но и фруктовые соки, содержа-
щие в среднем 12 граммов сахара на 100 мл., 
или 6 ложек сахара на стакан. Не меньшее 
количество сахара содержат йогурты. В этой 
связи возникает вопрос об обосновании вы-
бора газировки как объекта косвенного нало-
гообложения среди всех «жидких сахаров». 

Также дискуссионным считаем пред-
почтение законодателей обложения сахара 
из газированных напитков, а не из других 
продуктов питания. Даже, если предпо-
ложить, что снижение потребления сахара 
в результате введения акциза на газировку 
произойдет, вероятнее всего оно будет ком-
пенсировано потреблением соков, пива, кон-
фет или других сладостей. Нет гарантий, что 
продукты-заменители будут менее калорий-
ны и более полезны. [11] 

Факторами ожирения считаются не  
только количество потребляемого сахара, 
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но и калорийность пищи, а сладкие напит-
ки составляют относительно малую долю 
суточного потребления калорий россия-
нами. Поэтому акциз на сладкие напитки, 
как не самый главный источник калорий, 
не может оказать видимого эффекта на про-
блему ожирения и диабета, для решения 
которой требуется более широкий «набор» 
объектов налогообложения. Примерами яв-
ляются Мексиканский 8%-ый сбор с про-
даж на высококалорийных обработанных 
продуктов, содержащих в 100 гр. более 
275 ккал., и венгерский косвенный налог 
на отдельные продовольственные товары 
(a public health product tax) [12] с повы-
шенным содержанием сахара, соли и ме-
тилксантинов. Кроме сахаросодержащих 
напитков, объекты обложения – шоколад, 
кондитерские изделия, фруктовые джемы 
и сладости, продукты с высоким содержа-
нием соли: соленья, приправы, закуски. 
Было отмечено снижение объемов поку-
пок соответствующих товаров более, чем 
у четверти потребителей, что оценивается 
как положительный сдвиг [13]. 

Еще одним недостатком введения 
в России акциза на газировку станет уве-
личение ее цены, что, снизив объемы 
продаж, отрицательно скажется на вы-
ручке и финансовом результате. Произ-
водители сладких газированных напит-
ков будут стремиться к снижению затрат 
на производство, в т.ч. путем замены са-
хара на подсластители (например, типа 
Е951 аспартама и т.п.) [12], употребление 
которых еще более, чем сахар, вредно для 
здоровья потребителей.

Рассматривая элементы нового налога, 
отметим, что ставки акциза установлены за-
коном за 1 литр сахаросодержащих напит-
ков. На наш взгляд, законодатели могли бы 
использовать более подходящие налоговые 
«настойки». Несмотря на то, что практика 
определения налоговой базы как объема 
«сладкой жидкости» присутствует в неко-
торых странах: в Мексике (1 песо за 1 л.), 
в Норвегии (4,75 кроны за 1л.) или Фран-
ции (1 евроцент с 1 банки) [13], все таки для 
стимулирования производителей к пересмо-
тру рецептур в части снижения содержания 
сахара в существующих напитках или к за-
мене их новыми, более эффективна прогрес-
сивная шкала ставок, при которой облага-
ется не вся жидкость, а содержание сахара 
в продукте. 

Исходя из всех вышеизложенных аргу-
ментов, можно сделать вывод об исключи-
тельно фискальной цели введения нового 
акциза, игнорировании потенциала регули-
рующей функции налога, недостаточности 
проработки деталей налогового механизма 
для решения проблемы изменения потре-
бления в рамках политики формирования 
здорового образа жизни населения. 

Рост числа акцизов негативно воспри-
нимается потребителями и налогоплатель-
щиками, требует увеличения затрат на ад-
министрирование нового акциза, выпуск ак-
цизных марок, адаптацию кассовой техники 
под реализацию подакцизных товаров и т.д., 
в то время как современная российская на-
логовая система дает возможность исполь-
зовать уже имеющийся механизм косвенно-
го налогообложения продуктов потребления 
в целях изменения структуры потребления 
некоторых продовольственных товаров по-
средством управления элементами налога 
на добавленную стоимость. 

Анализ показывает, что широкий круг 
«нездоровых» продуктов, определенный 
по результатам многочисленных медицин-
ских исследований, включающий шоколад-
ные батончики и сладости, сухое и сгущен-
ное молоко и сливки, мороженное, мясные 
полуфабрикаты, сосиски и колбасы вареные, 
полукопченые, варено-копченые, сырокоп-
ченые, мясосодержащие консервы и прочие 
изделия ультраобработки, трансжиры (спре-
ды, маргарин), майонез, хлебобулочные из-
делия и даже фастфуд, в настоящее время 
облагается по «льготной» ставке 10% НДС. 
В то же время питьевая бутилированная 
вода, как и минеральная, имеет ставку НДС 
20%, хотя значение чистой воды для потре-
бления и ее польза очевидны, особенно в ус-
ловиях имеющихся проблем с обеспечением 
населения качественной питьевой водой. 

Отметим, что в российской практике 
есть опыт изменения ставок по НДС для не-
которых продуктов. Так, с октября 2019 года 
из перечня товаров со ставкой НДС 10%, 
из раздела «Масло растительное», было ис-
ключено пальмовое масло. Понижение на-
логовой ставки с 20% до 10% было прове-
дено по фруктам и ягодам, кроме бананов. 
Однако, считаем, стимулирование потребле-
ния свежих овощей, рыбы, фруктов может 
в перспективе осуществляться снижением 
ставки НДС по группе «полезных» товаров 
и до 0% [14]. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 107

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Усиление нагрузки на сахаросодержа-
щие, калорийные, ультрапереработанные 
продовольственные товары путем перевода 
из льготного перечня со ставкой НДС 10% 
на 20% задействует ценой фактор, что в не-
которой мере снизит спрос на них, и частич-
но будет способствовать изменению «кор-
зины потребления», но, с другой стороны, 
и это – главный недостаток налогового ин-
струмента, рост цен отрицательно влияет 
на уровень жизни населения. Ограничением 
также выступает отсутствие исследований 
ценовой эластичности спроса на неполез-
ные продукты, которая может существенно 
различаться по группам носителей налога, 
относительно широкому их перечню, по ти-
пам населенных пунктов и регионам стра-
ны. Несмотря на это, изменение ставок НДС 
представляется более удобной и менее резо-
нансной альтернативой увеличения налого-
вой нагрузки на потребление. Кроме того, 
цифровизация налогового администрирова-
ния НДС упрощает процедуры, повышает 
«гибкость» регулирования.

Заключение
Универсального метода массового пере-

хода населения к правильному питанию 
нет, и невозможно одинаково эффективно 
для разных стран и любых групп населения 

применять один набор финансовых или на-
логовых мер. Зарубежный опыт не демон-
стрирует однозначный положительный эф-
фект от налогообложения акцизом сладких 
напитков или от введения «жирных» нало-
гов. Однако налоговые инструменты играют 
важную роль в стимулировании изменения 
потребления и снижения вредных тенден-
ций в отношении питания. 

Комплексно рассматривая проблему пе-
рехода к рациональному пищевому поведе-
нию населения, необходимо стимулировать 
предприятия изменять рецептуры и про-
давать полезные продукты [15]. Для огра-
ничения потребления вредных продоволь-
ственных товаров целесообразно по опыту 
некоторых стран использовать экономико-
административные методы, как, например, 
запрет рекламы товаров с превышающем 
норму содержанием жира, соли и сахара, и, 
наоборот, освободить от НДС рекламные ус-
луги при продажах овощей и фруктов. 

Использование регулирующей функ-
ции НДС позволит более гибко и комплек-
сно подходить к решению задачи ценового 
регулирования потребления вредных и по-
лезных для здоровья продуктов, как одного 
из базовых элементов ЗОЖ в целях обеспе-
чения экономического и социального разви-
тия России.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов является ключевой для обосно-
вания и принятия решения о вложении денежных средств в целях увеличения конкурентных пре-
имуществ предприятия или организации. Возникает проблема оценки цифровых инвестиционных 
проектов, так как данные проекты являются до конца еще не изученными. Исследование посвяще-
но проблеме оценки инвестиционных проектов в цифровой экономике, где рассмотрены основные 
подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. В исследовании проведена оценка 
состояния рынка цифровых технологий и их значимости для бизнес моделей на современном этапе, 
проанализирована специфика инвестиционных проектов в цифровой экономике. Авторами прове-
ден анализ основных моделей и методик оценки инвестиционных проектов и выявлены их недо-
статки. Сделан вывод о том, что развитие и внедрение инновационных технологий пока не имеет 
широкого распространения на промышленных предприятиях, а затраты на данные нововведения 
имеют отрицательную динамику, что подтверждает гипотезу о том, что существующие подходы 
к оценке в инвестиционных проектов в цифровой экономике недоработаны. Обоснована необхо-
димость совершенствования подходов к оценке инвестиционных проектов в цифровой экономике 
и разработка новых методик с учетом особенностей цифровых проектов. Авторами исследования 
выдвинута гипотеза о необходимости учета технологической эффективности при оценке цифровых 
инвестиционных проектов. 
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Financial and economic assessment of investment projects is key to substantiating and making a deci-
sion on investing funds in order to increase the competitive advantages of an enterprise or organization. 
The study is devoted to the problem of evaluating investment projects in the digital economy, where the 
main approaches to evaluating the effectiveness of investment projects are considered. The study assessed 
the state of the digital technology market and their significance for business models at the present stage, 
analyzed the specifics of investment projects in the digital economy. The authors analyzed the main mod-
els and methods of evaluation of investment projects and identified their shortcomings. It is concluded 
that the development and implementation of innovative technologies is not yet widespread in industrial 
enterprises, and the costs of these innovations have a negative trend, which confirms the hypothesis 
that existing approaches to evaluating investment projects in the digital economy are incomplete. The 
necessity of improving approaches to the evaluation of investment projects in the digital economy and 
the development of new methods taking into account the features of digital projects is substantiated. The 
authors of the study put forward a hypothesis about the need to take into account technological efficiency 
when evaluating digital investment projects. 
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Введение
Актуальность исследования заключает-

ся в том, что ускоренное развитие цифровых 
технологий открывает новые горизонты для 
создания инвестиционных проектов, что 
порождает необходимость оценивать их эф-
фективность, так как любая бизнес модель 
должна приносить в первую очередь при-
быль. Цифровые инвестиционные проекты 
обладают рядом ключевых особенностей, 
поэтому использование существующих под-
ходов к оценке инвестиционных проектов 
может быть нецелесообразным.

На основе анализа научной литературы 
и данного исследования можно сделать вы-
вод о том, что вопрос оценки инвестицион-
ных проектов в цифровой экономике прора-
ботан слабо, хотя данный вопрос изучался 
такими научными исследователями, как 
Д.А. Любименко, Е.Д. Вайсман, Н.И. Лах-
меткина, Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быхов-
ский, Н.Н. Веселитская, К.О. Вишневский, 
Л.М. Гохберг, О.О. Джиоева, О.М. Танделова, 
Н.В. Лукашов, Е.С. Корбут, С.С. Носова, 
А.В. Путилов, А.Н. Норкина, М.Г. Глухова, 
О.А. Варламова, М.В. Лысенкова, А.В. Мол-
чанов, Л.И. Юзвович, М.С. Марамыгин, 
Е.Г. Князева, М.И. Львова, Ю.В. Куваева, 
М.В. Чудиновских, С.А. Дегтярев, А.А. Чуда-
ева, И.Г. Перепелкин, С.А. Старых, С.В. Со-
ловьев, Н.М. Федоров, которые внесли боль-
шой вклад изучение данного вопроса. Суще-
ствует множество методик оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов (методика 
UNIDO, методика компании «Альт-Инвест», 
модели «затраты-выгоды», Метод «Литтла-
Миррлиса» и др.), но они в большинстве сво-
ем являются обобщенными и не учитывают 
особенностей цифровых проектов.

Цель исследования – комплексный ана-
лиз существующих подходов к оценке ин-
вестиционных проектов в цифровой эконо-
мике. Целесообразность разработки темы 
заключается в анализе особенностей и не-
достатков существующих подходов к оцен-
ке инвестиционных проектов в цифровой 
экономике. Научная новизна заключается 
в том, что авторами проводится анализ су-
ществующих подходов к оценке инвести-
ционных проектов в цифровой экономике, 
выявляются недостатки существующих ме-
тодов и методик оценки и обосновывается 
необходимость разработки новой методики 
оценки цифровых инвестиционных проек-
тов с учетом их особенностей и факторов, 
влияющих на результат оценки.

Материал и методы исследования
Одним из трендов развития современ-

ной экономики в настоящее время стали 
цифровые технологии. Именно они не раз 
приводили к кардинальным изменени-
ям в жизни общества. Появление интер-
нета в конце 20 века помогло миллионам 
пользователям заполучить доступ к новой 
информации. Данное событие усилило 
глобализационные процессы и подняло 
коммуникации на новый уровень. Цифро-
визация стремительно проникает как в го-
сударственный, так и коммерческий сектор 
экономики. Важным становится создание 
и внедрение цифровых проектов. Актив-
ное развитие и внедрение искусственного 
интеллекта, а также машинного обучения 
привело к прогрессу в различных сферах. 
Выделить можно создание умного помощ-
ника Siri от компании Apple, что после вне-
дрили в свои устройства компании Google, 
Samsung, Amazon [1]. По данным исследо-
вания НИУ ВШЭ «в Интернете формиру-
ется гигантский, фактически безбарьер-
ный, рынок с по-настоящему глобальной 
конкуренцией и очень высокой динамикой 
всех своих элементов (компании, продукты 
и услуги, потребители). В современных ре-
алиях важным условием конкурентного пре-
имущества является способность обработки 
и анализа больших объемов данных» [2]. 

Дальнейшее появление глобальных мар-
кетплейсов и электронной коммерции по-
служили толчком к трансформации моделей 
деятельности в бизнесе. Сквозные техноло-
гии, такие как искусственный интеллект, 
робототехника, цифровизация, совершили 
скачок. Согласно оценкам некоторых специ-
алистов, данный процесс может увеличить 
производительность труда на 40%, сокра-
тить издержки в сфере HR на 7%, а система 
облачного учёта позволит сократить от 20% 
до 40% издержек в сфере корпоративных 
финансов и бухгалтерского учёта [3].

Однако в настоящее время присутству-
ют и негативные моменты. Развитие и вне-
дрение инновационных технологий пока 
не имеет широкого распространения на про-
мышленных предприятиях, затраты на дан-
ные нововведения имеют отрицательную 
динамику. В связи с нестабильной полити-
ческой обстановкой данная проблема только 
усиливается, так как в России большое коли-
чество инноваций приходило из-за рубежа, 
а процент собственных инновационных раз-
работок довольно небольшой.
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В Рыночной экономике на данный мо-
мент существует обширный перечень воз-
можностей для осуществления инвестиций 
[4]. Чтобы организации имели современные 
технологии, необходимо оплатить значи-
тельную сумму денежных средств, особен-
но с учетом настоящей внешней политики. 
Вместе с тем в распоряжении любой орга-
низации имеются ограниченные свободные 
финансовые ресурсов, которые доступны 
для инвестирования. Проблемой также яв-
ляется отсутствие адекватной методики 
оценки эффективности таких технологий. 
При неправильно выбранной методике ор-
ганизация может попасть в ситуацию, когда 
крупное финансирование не приведёт к ка-
чественной трансформации бизнес-модели 
в короткие сроки для получения ожидаемой 
прибыли. Таким образом, образуется целый 
перечень проблем, которые приходится ре-
шать организациям в процессе инвестиро-
вания в инновации.

Важней составляющей определения 
и поиска методов оценки эффективности 
инновационных проектов является выявле-
ние особенностей цифровых проектов. Для 
начала разберемся с тем, что понимается 
понятием «цифровые инвестиционные про-
екты». Цифровой инвестиционный проект – 
это такой инновационный проект, который 
предполагает внедрение цифровых техноло-
гий [5]. Специалисты выделяют следующие 
специфики цифровых проектов: 

1. Сокращённый жизненный цикл. В ус-
ловиях цифровой экономике при увеличе-
нии скорости развития, уменьшается про-
цесс жизнедеятельности. Стоит отметить 
что, от изобретения автомобиля до его мас-
сового потребления прошел период в 50 лет, 
когда в настоящее время компании каждый 
год презентуют новые смартфоны, и с ра-
достью примут старый телефон, чтобы вам 
предоставить скидку на новый. Данная про-
блема приводит к тому, что организации 
всё меньше и меньше распределяют день-
ги на долгосрочный период. Помимо это-
го, другая проблема заключается в том, что 
само оборудование может устаревает не так 
быстро, как программное обеспечение, кото-
рое может устареть за период эксплуатации. 

2. Высоко рисковый характер данных 
проектов выражается в трансформации эко-
номики, и изменить её могут спекулятивные 
действия в кратчайший период. Помимо это-
го продолжается изучение потребительско-
го поведения в интернет-сегментах, Всё это 

может привести к угрозам кибербезопасно-
сти, а также экономическим, коммерческим 
и техническим рискам. 

3. Дематерилизация активов основыва-
ется на принципе цифровой трансформации, 
который представляет собой увеличение 
доли нематериальных активов в структуре 
баланса организаций. Сюда может входить 
онлайн-платформы, патенты, программные 
обеспечения и торговые марки. При реали-
зации проблема возникает на стадии оценки 
и учёта затрат на их приобретение или раз-
работку таких программ. 

Именно поэтому необходимо анализиро-
вать специфику инвестиционных проектов 
в цифровой экономике и подбирать нужный 
метод оценки эффективности цифровых 
проектов [6]. 

Специалисты разделяют подходы 
к оценке на многокритериальные и финан-
совые соответственно. В свою очередь, 
многокритериальные подходы основыва-
ются на оценке эффективности проектов 
по многим критериям, таким как, например, 
«функциональная структура; информацион-
ное, математическое, организационное и ка-
дровое обеспечение» [1]. В соответствии 
с финансовыми подходами оценка проектов 
проводится по по финансовым показателям. 

Каждый из указанных выше подходов 
имеет ряд недостатков. Например, говоря 
о многокритериальном подходе можно вы-
делить «отсутствие интегрального показа-
теля, большие временные затраты на вы-
страивание значимости показателей» [1]. 
К недостаткам финансового подхода отно-
сятся: «скрытость необходимой для оцен-
ки эффективности информации, наличие 
большого числа корректировок, связанные 
с бухгалтерской отчётностью, необходи-
мость рыночной переоценки материальны 
активов» [1].

Для начала разберем методику, на ко-
торой базируются или от которой отталки-
ваются для создания своей собственной 
методики. Речь о методике UNIDO. Данная 
методика, разработанная ООН для оценки 
промышленного развития, опубликовали 
в 1978 году. Предназначалась она для соз-
дания стандартов оцeнки проектов в раз-
вивающихся странах. После этого её стали 
использовать банки, финансовые институ-
ты, государственные учреждения, высшие 
учебные заведения. 

Методика включает в себя несколько 
сфер экономики, в частности бизнеса. Это 
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анализ рынка, маркетинг, изучение окружа-
ющего мира возле проекта, а также исполь-
зуются области энергетики, технологии, ме-
неджмента [7].

Данная методика состоит из 14 пунктов. 
Первый пункт определяется как цикл инве-
стиционного проекта. В нём расписывается 
информация «от идеи до эксплуатации» [8], 
что можно представить в виде цикла, состо-
ящего из 3 фаз: «прединвестиционная фаза, 
инвестиционная и эксплутационная фазы». 
Суммарно данные фазы составляют жизнен-
ный цикл инвестиционного проекта. Фазы 
также подразделяются. 

Следующий пункт – прединвестицион-
ные исследования. В пункте описана подго-
товка к осуществлению проекта. «Стоимость 
такого исследования зависит от множества 
факторов, например, таких как масштаб 
и направленность проекта, виды и рамки 
прединвестиционного исследования, време-
ни и усилий, необходимых для получения 
и сбора нужной информации» [8].

В пункте 3 описываются исследования 
рынка и концепции маркетинга. Здесь де-
монстрируется информация о рынке, ка-
кими методами она была получена, прово-
дится анализ данной информации. Помимо 
этого осуществляется анализ социально-
экономической среды, анализ рынка по ко-
личественным и качественным характери-
стикам, анализ потребителей и сегментации 
рынка, анализ каналов сбыта, конкуренции 
и другое. 

Сырьё и поставки прописаны в 4 пункте. 
Здесь расписывается основные требования 
к поставщикам, какие именно нужны будут 
материалы, их количество. Составляется 
прогноз прямых материальных затрат. 

Далее прописывается место нахождения 
предприятия, описывается окружающая сре-
да, строительная площадка. От выбора дис-
локации зависит много факторов, поэтому 
он и расписывается по многим критериям: 

− Отдалённость от центра сбыта; 
− Легкодоступность к сырью;
− Наличие развитой транспортной си-

стемы; 
− Благоприятный инвестиционный кли-

мат в регионе и другое. 
Производственно-технологический ком-

плекс описывается следующими шагами. 
Задача данного пункта – представить функ-
циональную схему будущего предприятия, 
а также определить затраты на создание 

предприятия. Важнейшей деталью этого 
пункта – описания выбора, приобретения 
и освоения необходимой технологии, на ко-
торой и основано производство. 

Далее расписывается общепроизвод-
ственные расходы, связанные с заработной 
платой, транспортные расходы, амортиза-
ция и так далее. Управление, где составля-
ется организационная схема и регламент 
сотрудников. 

В 10 пункте расписывается график 
реализации проекта, а именно создания 
команды по реализации проекта, органи-
зационная работа, приобретение и пере-
дача технологий. Помимо этого, распи-
сывается бюджет осуществления проекта, 
который состоит из затрат на управление 
персонала, на создание организационной 
деятельности, затраты, связанные с приоб-
ретением и передачей технологий, затраты 
по обеспечению снабжения, маркетинго-
вые расходы. 

11 пункт включает в себя финансовый 
анализ и оценку инвестиций, куда входят 
интересы участников, горизонт планиро-
вания, где расписан период времени инве-
стиционной и операционной деятельности 
проекта, а также определение цен. 

Это методика рассчитывается как в по-
стоянных, так и в текущих цена. 

Так, постоянные цены можно опреде-
лить как «цены, действующие на момент 
проведения расчетов эффективности, и со-
храняющиеся на всем горизонте планирова-
ния без изменений» [7]. В Методических ре-
комендациях по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов постоянные цены 
именуются как фиксированные. 

Текущие цены представляют собой 
«цены на ресурсы и продукцию с учетом 
прогнозируемых темпов инфляции» [7]. 
В Методических рекомендациях по оценке 
эффективности инвестиционных проектов 
термин имеет название прогнозные цены.

Оценка источников финансирования 
рассчитывается в 12 пункте. В данном пун-
кте оценивают долю собственного и заёмно-
го капитала для осуществления цифрового 
проекта, а также рассчитываются финан-
совые показатели, такие как коэффициент 
финансовой зависимости, ликвидности, 
прибыльность продаж и рентабельность 
активов. 

В 13 пункте прописываются критерии 
экономической эффективности. Традицион-
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ными показателями в данном пункте явля-
ются: простые и дисконтированные сроки 
окупаемости инвестиций, чистая текущая 
стоимость (NРV), внутренняя норма прибы-
ли (IRR), рентабельность инвестиций (РI).

Следующий пункт – анализ рисков – 
описывает возможные риски, которые де-
лятся на организационные, рыночные, фи-
нансовые, юридические, техно-производ-
ственные. Помимо этого выбирается подход 
к анализу рисков и меры по снижению вы-
явленных рисков [7].

Как видно, данный подход многогранен 
и объёмен. Теперь разберём другие подходы 
к оценке эффективности инвестиционных 
проектов. 

В целях проведения оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов Министер-
ство экономики, Министерство финансов 
за основу взяли показатели UNIDO, расчёт 
которых осуществляется на основе прогно-
зируемого денежного потока. Преимуще-
ство данной методики - её универсальность, 
однако, в этом и заключается минус, потому 
что он не подходит для каждого инвести-
ционного проекта. Также данная методика 
не учитывает риски [8].

Существует методика компании «Альт-
Инвест», в которой помимо стандартных 
показателей UNIDO, добавлены расчё-
ты из оценки стоимости бизнеса. Данный 
метод помогает выстроить финансовую 
модель, провести анализ различных под-
ходов финансирования, высчитать эффек-
тивность проектов с точки зрения различ-
ных сценариев.

Некоторые банки сами предлагают свои 
методики для инвестиционных проектов. 
В основе, также, лежит методика UNIDO, 
но она усовершенствована с учётом спец-
ифики банка. Она помогает рассчитать не-
обходимые показатели, как для заказчика 
проекта, так и для банка. 

В модели «затраты-выгоды» рассчиты-
вается оптимальное соотношение затрат 
и дохода, используются такие показатели, 
как NPV и IRR. Данный подход больше ори-
ентирован на краткосрочное вложение, что 
может быть востребованным в нынешнее 
время. Некоторые специалисты подмеча-
ют его отрицательные качества, например, 
низкая точность при учёте выгоды, при со-
поставлении других моделей, неполноцен-
ность вывода о воздействии перераспреде-
ления денежных ресурсов. 

Метод «Литтла-Миррлиса» не основан 
на заимствовании показателей из модели UNI-
DO. Здесь используется оценка международ-
ных цен, поэтому метод подходит для бизнеса, 
нацеленного на внешний рынок. Недостатки 
метода заключаются в следующем: метод ос-
нован на неограниченном предложении тру-
довых ресурсов, мировые цены подвержены 
влиянию большого количества факторов, что 
может привести к неточным результатам.

Модели консалтинговых компаний, та-
ких как BFM Group, KPMG, Ernst&Young, 
используют множество показателей, потому 
что ориентированы на бизнес-планирова-
ние. Данная методика требует много време-
ни и трудовых ресурсов. Связано это со сбо-
ром и анализом большого массива данных.

Заключение
Таким образом, современная цифровая 

экономика в ближайшем будущем будет все 
больше набирать обороты и затрагивать все 
существующие сферы и отрасли экономики, 
поэтому для бизнеса тема разработки циф-
ровых инвестиционных проектов является 
наиболее актуальной в настоящее время. 
Возникает вопрос, по каким параметрам 
оценивать цифровые проекты, можно ли ис-
пользовать общие подходы оценки инвести-
ционных проектов, каким образом учиты-
вать специфику цифровых инвестиционных 
проектов и какую рассчитывать эффектив-
ность. Внедрение и реализация цифровых 
проектов является затратным, довольно 
трудно прогнозируемым.

В данном исследовании были рассмо-
трены и проанализированы основные мо-
дели и методики оценки инвестиционных 
проектов в цифровой экономике. На данный 
момент не существует какой-либо универ-
сальной методики оценки, все имеющие для 
достижения более точного результата необ-
ходимо использовать в совокупности. Все 
выше рассмотренные модели не учитывают 
особенности цифровых проектов, методики 
оценивают экономическую эффективность, 
а не технологическую эффективность, что 
и даёт внедрение цифровых технологий. Для 
разработки эффективной методики оценки 
цифровых проектов необходимо учитывать 
их основные особенности: сокращённый 
жизненный цикл, высоко рисковый харак-
тер, дематериализацию активов. Разработка 
такой методики станет объектом моих даль-
нейших исследований.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4  2023114

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Любименко Д.А., Вайсман Э.Д. Методический подход к оценке эффективности цифровых инвести-
ционных проектов // Эконом. Информатика. 2020. № 47(4). С. 718–728.

2. Абдрахманова Г.И., Быховский К.Б., Вишневский К.О., Веселицкая Н.Н., Гохберг Л.М. Цифровая 
трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апрельской Международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: Высшая школа экономики, 
2021. 239 с. 

3. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. пособие / Н.И. Лахметкин. М.: КноРус, 2023. 230 с.
4 Джиоева О.О., Танделова О.М. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

при реформировании предприятий в условиях цифровой экономики // НАУ. 2020. № 55-2 (55). С. 17-21.
5. Лукашов Н.В., Корбут Е.С. Совершенствование механизма экономической оценки цифровых про-

ектов // Инновации и инвестиции. 2020. № 3. С. 18–20.
6. Основы цифровой экономики: учебник / С.С. Носова, А.В. Путилов, А.Н. Норкин. М.: КНОРУС, 

2023. 392 с.
7. Методология UNIDO: некоторые вопросы подготовки бизнес-плана. URL: https://www.cfin.ru/

business-plan/UNIDO.shtml (дата обращения: 17.03.2023).
8. Федоров Н.М. Инвестиционные проекты виды и сущность инвестиционных проектов // Теория 

и практика проектного образования. 2018. № 1(5). С. 24-28.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.1

А. И. Овод 
Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: aovod@mail.ru

В. А. Солянина 
Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: soljan@yandex.ru

А. А. Мамаев 
АО «КардиоСистемФарма», Курск, e-mail: mamaev-farm@yandex.ru 

М. К. Яковлева 
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и прав», Курск, e-mail: yakovleva1mk@gmail.ru

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РФ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ключевые слова: фармацевтический рынок РФ, коммерческий сегмент, локальные ЛП, джене-
риковые ЛП.

Катализатором развития для отечественного фармацевтического рынка стала начавшаяся 
в 2020 года пандемия на фоне COVID-19, что привело к кратному росту спроса на фармацевти-
ческую и сопутствующую продукцию в рамках борьбы с распространением вируса. Ожидаемым 
итогом повышенного спроса на рынке стал существенный, местами даже спекулятивный, рост цен, 
особенно по ряду направлений. Несмотря на то, что к середине 2021 года-началу 2022 года эпиде-
миологическая ситуация была стабилизирована, цены на фармацевтическом рынке остались на до-
статочно высоком уровне, что в условиях снижения уровня жизни и реальных доходов населения 
привело к падению физического спроса. В ходе исследования проводится оценка тенденций развития 
фармацевтического рынка России в период до и после пандемии, выявить сложившиеся под влия-
нием кризисных явлений последних лет тенденции и их причины на основе анализа рынка в период 
2018-2022 гг. Установлено, что В 2022 году российский фармацевтический рынок сохранил тенден-
ции предыдущих лет, связанные с ростом стоимостного объема рынка до 2,57 трлн. руб., при этом 
физический объем рынка сохранил динамику к снижению до 5,2 млрд уп. Как и прежде центральным 
звеном фармацевтического рынка является коммерческий сегмент, хотя и сектор госзакупок показал 
динамику к росту стоимостного объема. Сегодня физической основой продаж на фармацевтическом 
рынке являются локально произведенные дженерики, при этом основу выручки, как и прежде, со-
ставляют оригинальные импортные ЛП, что обусловлено их крайне высокой стоимостью и зачастую 
отсутствием более доступного и вместе с тем равного по эффективности аналога.
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The development catalyst for the domestic pharmaceutical market was the pandemic that began in 
2020 against the background of COVID-19, which led to a multiple increase in demand for pharmaceutical 
and related products as part of the fight against the spread of the virus. The expected result of increased 
demand in the market was a significant, sometimes even speculative, price increase, especially in a number 
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of areas. Despite the fact that by mid-2021-early 2022, the epidemiological situation was stabilized, prices 
on the pharmaceutical market remained at a fairly high level, which, in the context of a decline in living 
standards and real incomes of the population, led to a drop in physical demand. The study assesses the trends 
in the development of the pharmaceutical market in Russia in the period before and after the pandemic, to 
identify trends that have developed under the influence of the crisis phenomena of recent years and their 
causes based on market analysis in the period 2018-2022. It is established that In 2022, the Russian pharma-
ceutical market has maintained the trends of previous years associated with the growth of the value volume 
of the market to 2.57 trillion rubles, while the physical volume of the market has maintained a downward 
trend to 5.2 billion units. As before, the commercial segment is the central link of the pharmaceutical market, 
although the public procurement sector has shown a dynamic growth in value volume. Today, the physical 
basis of sales in the pharmaceutical market are locally produced generics, while the basis of revenue, as 
before, is made up of original imported drugs, which is due to their extremely high cost and often the lack 
of a more affordable and at the same time equally effective analogue.

Долгие годы отечественный фармацев-
тический рынок характеризовался неодно-
значностью ситуации, связанной с высокой 
импортозависимостью и низким промыш-
ленно-производственным потенциалом хи-
мической отрасли страны [1]. Однако из-
менение внешнеполитической обстановки 
и ввод антироссийских санкций, коснув-
шихся многих отраслей, актуализировали 
задачу по наращиванию внутреннего про-
изводственного потенциала в фармацевти-
ческой отрасли, с целью повышения уров-
ня лекарственной безопасности страны [2]. 
Однако сложившая обстановка не позволяла 
наладить и расширить производство ключе-
вых видов лекарственных препаратов за счет 
собственных мощностей, поэтому одним 
из решений стала локализация импортных 
производства на территории страны [3]. Это 
во многом позволило нивелировать влияние 
на отрасль таможенных ограничений и воз-
можных перебоев с поставками, а также по-
лучить экономический эффект, поскольку 
завозить компоненты и производить конеч-
ный продукт на территории страны дешев-
ле, чем оплачивать ввозные пошлины на им-
порт готовой продукции [4]. В результате 
уже в 2019 году доля импортных ЛП снизи-
лась более чем на 10%, что благоприятно от-
разилось на национальной безопасности [5]. 
Однако состояние аптечного сегмента, от-
ражающегося доступностью лекарственно-
го обеспечения до конечных потребителей, 
еще после первой волны санкций в 2014-
2015 гг. ухудшилось – пропадают препараты 
и растут цены [6]. 

Вместе с тем настоящим испытани-
ем, но вместе с тем и катализатором раз-
вития, для отечественного фармацевтиче-
ского рынка стала начавшаяся в 2020 года 
пандемия на фоне COVID-19, что привело 
к кратному росту спроса на фармацевтиче-

скую и сопутствующую продукцию в рам-
ках борьбы с распространением вируса [7]. 
Ожидаемым итогом повышенного спроса 
на рынке стал существенный, местами даже 
спекулятивный, рост цен, особенно по ряду 
направлений, таких как противовирусные 
и антибактериальные препараты, иммуно-
стимуляторы, СИЗ органов дыхания. Кроме 
того, на фармацевтическом рынке появи-
лось принципиально новое направление, 
связанное с производством специфических 
вакцин против SARS-CoV-2 [8]. Несмо-
тря на то, что к середине 2021 года-началу 
2022 года эпидемиологическая ситуация 
была стабилизирована, цены на фармацев-
тическом рынке остались на достаточно 
высоком уровне, что в условиях снижения 
уровня жизни и реальных доходов населе-
ния привело к падению физического спро-
са, а также структурным преобразованиям 
в пользу снижения спроса на дорогостоя-
щие и импортные препараты [9].

Цель исследования – провести оценку 
тенденций развития фармацевтического 
рынка России в период до и после панде-
мии, выявить сложившиеся под влиянием 
кризисных явлений последних лет тенден-
ции и их причины.  

Материал и методы исследования 
В ходе исследования использовались 

аналитические данные DSM Group о со-
стоянии фармацевтического рынка в России 
в 2018-2022 гг. [10]. На первом этапе иссле-
дования дается оценка динамики общего 
объема фармацевтического рынка в стои-
мостном выражении в национальной и ино-
странной валютах, что актуально в условиях 
нестабильности курса валют. На втором эта-
пе исследования рассматривается структу-
ра фармацевтического рынка в разрезе его 
основных сегментов, а также в контексте 
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территориального происхождения лекар-
ственных препаратов и их оригинально-
сти. В качестве базисного периода выбран 
2018 год, предшествующий началу процес-
сов локализации фармацевтических произ-
водств на территории страны и отражающий 
«доковидное» положение дел. В качестве от-
четного периода выбран 2022 год, характе-
ризующий наиболее актуальную ситуацию, 
в том числе в условиях усиления санкци-
онного давления на фоне принятых поли-
тических решений. 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 

Общий объем фармацевтического рын-
ка в России в стоимостном выражении со-
храняет динамику к росту в исследуемом 
периоде: если в 2018 году показатель со-
ставлял 1,68 трлн руб., то уже в 2020 году 
превысил 2 трлн руб. В 2021 году отмечен 
прирост на уровне 13% – до 2,29 трлн руб., 
а к 2022 году еще на 12% – 2,57 трлн руб. 
При этом общий прирост за последние 5 лет 
составил около 53%, а общий объем рынка 
вырос на 890 млрд руб. (рисунок 1).

В свою очередь, емкость рынка в иссле-
дуемом периоде сохраняет устойчивую ди-
намику к снижению: если в 2018 году было 
продано 6,36 млрд упаковок ЛП, то уже 
к 2020 году показатель снизился практиче-
ски  до  6 млн уп., к 2021 году – до 5,6 млн уп.,   

а к 2022 году – до 5,2 млн уп. Стоит отме-
тить, что  за 2018-2020 гг. снижение емко-
сти рынка составило 5,4% или 345 млн уп., 
а в последние 2 года отмечено усиление 
динамики к сокращению емкости фарма-
цевтического рынка до 13% или 807 млн уп. 
по сравнению с уровнем 2020 года. В резуль-
тате, можно говорить о том, что последние 
2 года на отечественном фармацевтическом 
рынке характеризуются инфляционным ро-
стом цен на ЛП и одновременным снижени-
ем физического объема продаж.

При этом оценка данных в иностранной 
валюте показала, что в 2018-2021 гг. объем 
рынка составлял 23-26 млрд евро или 27-
31 млрд долл., а к 2020 году вырос до 36 млрд 
евро или 38 млрд долл. При этом стоит от-
метить, что объем рынка в евро растет более 
динамично, чем в долларах: только за послед-
ний год прирост составил 38,5%, в то время 
как в долларах всего лишь 22,6% (рисунок 2).

Фармацевтический рынок традицион-
но представлен 3-мя основными сегмен-
тами: государственным и двумя коммерче-
скими – лекарственных препаратов (ЛП) 
и парафармацевтики (ПФ). Оценка объ-
емов продаж на рынке в разрезе данных 
ключевых сегментов в стоимостном выра-
жении показывает устойчивую динамику 
к росту: при этом самые высокие темпы 
в последние 5 лет показывает государ-
ственный сегмент – объем сектора вырос 
практически вдвое с 452 до 896 млрд руб., 
что обусловлено ростом объемов госзаку-
пок в условиях пандемии и модернизации 
здравоохранения. 

Рис. 1. Динамика общего объема фармацевтического рынка России  
в натуральном и стоимостном выражении в 2018-2022 гг.
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Рис. 2. Общий объем фармацевтического рынка России в иностранной валюте в 2018-2022 гг.

В свою очередь коммерческий сек-
тор ПФ за первые 3 года вырос на 16,3% 
до 279 млрд руб., а за последние 2 – еще 
на 17,2% до 327 млрд руб. Коммерческий сек-
тор ЛП является самым крупным в структуре 
фармацевтического рынка и если в базисном 
периоде его объем составлял 992 млрд руб., 
то уже в 2019 году превысил 1 трлн руб., 
а к 2022 году составил 1,35 трлн руб., что 
выше уровня базисного периода на 36%. 
Оценка структуры фармацевтического рын-
ка показала, что доля коммерческого сектора 
ЛП снизилась с 59% до 52% за счет дина-
мичного роста объема государственного сек-
тора ЛП с 27% до 35%. При этом удельный 
вес коммерческого сектора ПФ практически 
не изменился и составляет менее 15%.

В условиях сохранения инфляционного 
роста цен важное значение имеет оценка 
емкости фармацевтического рынка в раз-
резе основных сегментов, поскольку имен-
но это дает возможность выявить наибо-
лее динамичные направления. Так, объем 
госпитальных закупок за 5 лет сократил-
ся практически вдвое – в 948 до 550 млн 
уп., при этом резкий спад отмечен именно 
в 2022 году по сравнению с уровнем преды-
дущего года – на 35%. В свою очередь в сек-
торе льготного лекарственного обеспече-
ния сохраняется общая положительная ди-
намика к росту числа упаковок со 158,2 млн 
до 183,6 млн к 2022 году, хотя период 2020-
2021 гг. отмечен спадом (таблица).

В коммерческом секторе ЛП общей тен-
денцией является снижение объемов про-
даж: так, в базисном периоде показатель 
составлял 5219 млн уп., а к 2020 году сни-
зилась до 5002 млн уп., что свидетельствует 
о спаде на уровне 4,2%. Вместе с тем уже 

в 2021 году объем продаж в коммерческом 
сегменте снизился на 9% – до 4555 млн уп., 
а в 2022 году – еще на 2% до 4477 млн уп. 
При этом в структуре продаж в натуральном 
выражении подавляющая доля приходится 
на коммерческий сегмент – более 80%, при 
этом сохраняется динамика к росту доли 
данного сегмента до 86%. В свою очередь 
удельный вес госпитальных закупок снизил-
ся на 4% – до 11%, а доля льготного лекар-
ственного обеспечения не превышает 5%.

В целом, можно говорить о том, что сегод-
ня, как и прежде, коммерческий сегмент зани-
мает центральное место на фармацевтическом 
рынке как в стоимостном, так и в натураль-
ном выражении. Также стоит отметить, что 
на фоне ухудшения эпидемиологической си-
туации и последующей борьбы с пандемией, 
доля государственного сектора в стоимостном 
выражении выросла, но при этом в натураль-
ном – сократилась, что обусловлено ростом 
стоимости закупаемых лекарственных пре-
паратов, а их физический объем сократился.

В структуре фармацевтического рынка 
по критерию происхождения ЛП в стоимост-
ном выражении плоть до 2020 года сохраня-
лась сильно доминирующая позиция импорт-
ных ЛП – их доля превышала 70%, в то время 
как на отечественные приходилось не более 
30%. Однако уже в 2020 году структура рын-
ка сильно изменилась: доля импорта снизи-
лась до 56% при одновременном росте отече-
ственных ЛП до 44%, что связано с ориен-
тацией на импортозамещение в сфере лекар-
ственного обеспечения. Это было достигнуто 
за счет локализации импортных производств 
на территории страны, в результате чего к ка-
тегории импортных теперь относятся только 
те, что произведены и ввезены как импорт. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4   2023 119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Изменение структуры фармацевтического рынка России в разрезе основных сегментов  
в стоимостном и натуральном выражении в 2018-2022 гг. 

Значение Изменение, %

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

В 2022 г. 
к 2022 г.

 Фармацевтический рынок в стоимостном выражении по основным сегментам, млрд руб.
Государственный сектор ЛП 452 560 634 840 896 40,3 41,3
Коммерческий сектор ПФ 240 262 279 289 327 16,3 17,2
Коммерческий сектор ЛП 992 1021 1128 1166 1350 13,7 19,7

Доля, %
Государственный сектор ЛП 27 30 31 37 35 4,2 3,8
Коммерческий сектор ПФ 14 14 14 13 13 -0,6 -1,0
Коммерческий сектор ЛП 59 55 55 51 52 -3,6 -2,8

Фармацевтический рынок в натуральном выражении по основным сегментам, млн уп.
Госпитальные закупки 948 854 841 845 550 -11,3 -34,6
Льготное лекарственное обеспечение 158,2 195,4 175 163,6 183,6 10,6 4,9
Коммерческий сегмент ЛП 5219 5124 5002 4555 4477 -4,2 -10,5

Доля, %
Госпитальные закупки 15 14 14 15 11 -1 -3
Льготное лекарственное обеспечение 3 3 3 3 4 - 1
Коммерческий сегмент ЛП 83 83 83 82 86 1 3

Рис. 3. Структура фармацевтического рынка России  
в разрезе происхождения ЛП в 2018-2022 гг.

Но при этом произведенные на терри-
тории страны ЛП даже импортными ком-
паниями теперь включаются в состав ло-
кальных ЛП. В результате, в 2021-2022 гг. 
доля импортных ЛП варьировала в пределах 
55-56%, а удельный вес локальных ЛП со-
ставлял 45-44%, но по-прежнему ниже, чем 
удельный вес импортных.

Оценка структуры фармацевтического 
рынка в натуральном объеме показала, что 
подавляющую долю от числа проданных 
упаковок составляют отечественны ЛП, 

удельный вес которых в 2018-2019 гг. со-
ставлял 61%, а к 2020 году вырос до мак-
симальных 69%. В последние 2 года от-
мечается снижение показателя до 67-68%. 
В целом, можно отметить тот факт, что 
преобладание отечественных ЛП в струк-
туре рынка в натуральном выражении об-
условлено их относительной дешевизной 
по сравнению с импортными, что форми-
рует более высокий спрос и особенно акту-
ально в условиях снижения реальных до-
ходов населения (рисунок 3). 
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Рис. 4. Структура фармацевтического рынка России  
в разрезе оригинальности ЛП в 2018-2022 гг.

Говоря о дженериках, являющихся более 
дешевыми аналогами оригинальных брен-
довых ЛП, стоит отметить их преобладание 
на рынке как в стоимостном, так и в нату-
ральном выражении. Так, в базисном перио-
де 61% от общего объема выручки приходи-
лось на дженериковые ЛП, а в 2020-2021 гг. 
отмечено снижение их доли до 56% при 
одновременном росте удельного веса ори-
гинальных ЛП до 44%, что также связано 
с повышенным спросом на отдельные ЛП 
в рамках борьбы с пандемией. В 2022 году 
на фоне улучшения эпидемиологической 
ситуации отмечен рост доли дженериков 
в объеме продаж на фармацевтическом рын-
ке до 60% (рисунок 4).

Оценка данных в натуральном выраже-
нии показала, что удельный вес дженериков 
в общем объеме проданных упаковок пре-
вышает 80%, а к 2021 году выросла до 87%, 
в то время как доля оригинальных ЛП сни-
зилась до 13%, что обусловлено их более 
высокой стоимостью.   

Заключение
В 2022 году российский фармацевтиче-

ский рынок сохранил тенденции предыду-
щих лет, связанные с ростом стоимостного 
объема рынка до 2,57 трлн руб., при этом фи-
зический объем рынка сохранил динамику 
к снижению до 5,2 млрд уп. Это обусловлено 

инфляционным ростом цен на фармацевтиче-
ском рынке на фоне экономического кризи-
са и пандемии, и одновременном снижении 
реальных доходов населения, что приводит 
к вынужденной экономии среди населения, 
в том случае, если это возможно. Как и пре-
жде центральным звеном фармацевтическо-
го рынка является коммерческий сегмент, 
хотя и сектор госзакупок показал динамику 
к росту стоимостного объема. Вместе с тем 
в структуре продаж лидируют импортные 
ЛП, на которые приходится 56% выручки, 
при этом по числу проданных упаковок ли-
дируют локализованные ЛП, доля которых 
составляет 68%. Также сохранилась и тен-
денция прошлых лет в части лидирующих 
позицию дженериковых ЛП по сравнению 
с оригинальными, что также является след-
ствием существенной ценовой дифферен-
циации оригинальных и дженериковых ЛП, 
что в условиях удушения уровня жизни на-
селения в последние годы все более актуаль-
но. В результате, можно говорить о том, что 
сегодня физической основой продаж на фар-
мацевтическом рынке являются локально 
произведенные дженерики, при этом основу 
выручки, как и прежде, составляют ориги-
нальные импортные ЛП, что обусловлено их 
крайне высокой стоимостью и зачастую от-
сутствием более доступного и вместе с тем 
равного по эффективности аналога.
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метрия информации, электронная коммерция.

В данной статье автор рассматривает феномен цифровой бизнес-экосистемы с точки зрения его 
влияния на эффективность рыночной среды. Автор рассматривает сущность цифровой экосистемы 
и выделяет ряд технологических сервисов, которые являются основой любой экосистемы. Опи-
саны сходства понятий «цифровая экосистема», «кластер» и «цифровая платформа» и выделены 
специфические черты экосистемы. Выделены преимущества цифровой экосистемы, получаемые ее 
участниками, такие как, положительные внешние эффекты, снижение трансакционных издержек, 
облегчение процедуры принятия решений о покупке и пр. Кроме того, выделено ее положительное 
влияние на бизнес-среду в целом. В частности, отмечено, что экосистема может принимать на себя 
роль регулятора в отношениях между участниками, предоставляя механизмы разрешения споров 
и конфликтов. Автор делает вывод, что главной ценностью, которую привносит развитие цифровых 
экосистем в рыночную среду, является повышение ее информационной прозрачности. 

B. Zh. Tagarov
Baikal State University, Irkutsk, e-mail: TagarovBG@bgu.ru

INCREASING THE INFORMATION TRANSPARENCY  
OF THE BUSINESS ENVIRONMENT AS A KEY ADVANTAGE  
OF THE DIGITAL ECOSYSTEM

Keywords: digital economy, ecosystem, digital platform, cluster, information asymmetry, e-commerce.
In this article, the author examines the phenomenon of the digital business ecosystem from the point 

of view of its impact on the effectiveness of the market environment. The author examines the essence of 
the digital ecosystem and identifies a number of technological services that are the basis of any ecosystem. 
The similarities of the concepts “digital ecosystem”, “cluster” and “digital platform” are described and the 
specific features of the ecosystem are highlighted. The advantages of the digital ecosystem received by its 
participants are highlighted, such as positive externalities, reduction of transaction costs, simplification of 
the procedure for making purchase decisions, etc. In addition, its positive impact on the business environ-
ment as a whole is highlighted. In particular, it was noted that the ecosystem can assume the role of a regula-
tor in relations between participants, providing mechanisms for resolving disputes and conflicts. The author 
concludes that the main value that the development of digital ecosystems brings to the market environment 
is to increase its information transparency.

Введение 
В 1993 году термин «экосистема» по-

явился в бизнес-лексиконе благодаря ста-
тье американского ученого Джеймса Мура 
«Хищники и жертва: новая экология конку-
ренции» [1], в которой он представил мо-
дель объединения компаний для решения 
общей стратегической задачи. 

Крупнейшие компании и банки во всем 
мире начинают активно развивать собствен-
ные экосистемы. По данным McKinsey & 
Company уже к 2025 г общий доход эко-
систем во всем мире может достигнуть 

60 трлн долларов. При этом 30% глобаль-
ного корпоративного дохода будут гене-
рировать также экосистемы. Российские 
компании идут по схожему пути. Согласно 
исследованию Высшей школы экономики 
80% обследованных организаций исполь-
зуют цифровые экосистемы и платформы 
для взаимодействия с поставщиками  и  
партнерами [2].

Цифровые экосистемы стали неотъемле-
мой частью современной экономики. Вокруг 
них формируются новые рынки и способы 
взаимодействия, они способствуют усиле-
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нию инновационной активности, становятся 
одним из ключевых факторов успеха пред-
принимательской деятельности. 

Построение собственных цифровых 
экосистем и эффективное использование 
возможностей уже существующих их пред-
ставителей требует четкого понимания тех 
выгод и угроз, которые связаны с данны-
ми процессами, что подчеркивает актуаль-
ность проблемы, рассмотренной в настоя-
щей статье.

Целью настоящей статьи является про-
ведение обзора преимуществ, которые полу-
чают различные участники цифровой экоси-
стемы и предоставляемых ею возможностей 
по снижению асимметрии информации.

Материал и методы исследования 
Для достижения поставленной цели 

был проведен анализ существующих за-
рубежных и отечественных исследований 
по данной проблеме, принадлежащих таким 
авторам, как Д. Мур [1], Р. Эднер, Д. Айзен-
берг [3], М. Якобидес [4], Р. Раменская [5], 
П. Самиев [6], Н. Морщинина [7], М. Штил-
лер [8], Г. Клейнер [9], Ю. Березкин [10], 
Л. Дробышевская [11] и др. Кроме этого, 
в работе были использованы результаты ис-
следований, проведенных экспертами Цен-
трального банка РФ [12] и Высшей школы 
экономики [2].

Статья построена по следующе логике: 
определение основных подходов к опреде-
лению экосистемы, обзор преимуществ для 
участников экосистемы, анализ ее инфор-
мационной эффективности с точки зрения 
информационной асимметрии. В работы 
были использованы такие научные методы, 
как анализ литературы, синтез, системный 
подход и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существует несколько определений 
экосистемы. Некоторые исследователи 
рассматривают ее как частный случай ме-
жорганизационной сети, при этом акцен-
тируя внимание на аффиляции с целевой 
фирмой или платформой. Другие, включая 
Р. Эднера и его последователей, описывают 
экосистему как «согласованную структуру 
множественной совокупности партнеров, 
которым необходимо взаимодействовать 
для реализации основного ценностного 
предложения» [3].

За последние 25-30 лет экосистемная 
бизнес-модель эволюционировала. В на-
чальный период под экосистемой понима-
лось объединение конкурирующих постав-
щиков и производителей вокруг одного 
продукта. Примерами могут служить разра-
ботчики клиентского ПО для компьютеров 
Apple или производители аппаратных ком-
понентов для ПК IBM. В то время преобла-
дала классическая платформенная модель, 
направленная на расширение и максими-
зацию ассортимента клиентских продук-
тов или составляющих компонентов одно-
го продукта.

В настоящее время экосистемы при-
обрели более сложный, сетевой характер. 
Бизнес-экосистема выполняет роль источ-
ника ресурсов и знаний для развития ком-
паний-участников. Синергетический эффект 
от участия в экосистеме проявляется в на-
много большем объеме. Продукты и серви-
сы этой бизнес-модели обогащают друг дру-
га технологиями, функциями и операцион-
ными данными. 

Можно выделить ряд глобальных тех-
нологических сервисов и подходов, кото-
рые являются важными для создания эко-
систем [13]:

1. Сервисы, которые позволяют обеспе-
чивать омниканальность. Это означает, что 
клиенты должны иметь доступ к единому 
набору сервисов, независимо от того, какой 
канал взаимодействия они используют. Это 
также включает в себя единый аналитиче-
ский и операционный CRM.

2. Единая учетная запись, где клиенты 
имеют единый ID и клиентский профиль. 
Важным принципом экосистемы является 
максимизация знаний о клиенте. Для этого 
необходимо иметь уникальный идентифи-
катор клиента, который был бы единым для 
всех информационных систем и сервисов 
в рамках экосистемы. Взаимный обмен дан-
ными о клиентах между сервисами также 
является важным.

3. Доступность основных сервисов 
и функций через API. API представляет 
собой совокупность методов, механизмов 
и инструментов, с помощью которых разные 
программы могут взаимодействовать друг 
с другом, обмениваться данными и выпол-
нять различные задачи, используя набор 
протоколов и определений.

4. Централизованный клиентский бил-
линг экосистемы. Участники экосистемы 
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должны иметь возможность оплатить различ-
ные сервисы с помощью одного инструмента.

5. Ориентация на событийную модель 
интеграции. Компании используют «пере-
крестное» обогащение знаниями о клиенте, 
чтобы создавать сложные механизмы анали-
за клиентского поведения. Эти механизмы 
помогают предвосхищать желания и потреб-
ности клиентов и предлагать релевантную 
продукцию – товары, контент и услуги.

Экосистема, как организационная форма 
ведения бизнеса, имеет схожие черты, в том 
числе и с точки зрения выгод для своих 
участников, с такими явлениями, как кла-
стер и цифровая платформа. Поэтому, для 
ее выделения в отдельную сущность, нужно 
определить ее отличия от последних.

Впервые понятие «кластер» примени-
тельно к экономической концентрации при-
менил М. Портер, дав ему следующее опре-
деление: «кластер – сконцентрированные 
по географическому признаку группы вза-
имосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в родственных отраслях, а также связанных 
с их деятельностью организаций (например, 
университетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений) в определенных об-
ластях, конкурирующих, но при этом ве-
дущих совместную работу» [14]. То есть 
кластер относится к географической кон-
центрации взаимосвязанных предприятий, 
поставщиков и ассоциированных учрежде-
ний в определенной отрасли. 

Ключевое различие между цифровой 
экосистемой и кластером заключается в том, 
что цифровая экосистема не привязана 
к физическому местоположению, в отличие 
от кластера. Цифровая экосистема может 
включать организации и действующих лиц 
из разных уголков мира, которые взаимодей-
ствуют и обмениваются ценностями через 
цифровые платформы и каналы, не будучи 
ограниченными географической близостью. 
Цифровая платформа – это особый тип ком-
муникационных технологий, который облег-
чает обмен товарами, услугами или инфор-
мацией и включает в себя, в первую очередь, 
двух игроков: поставщика услуг и получате-
ля услуг. 

Цифровая экосистема, является более 
сложной структурой и может охватывать 
множество отраслей, объединяя между со-
бой, в том числе и разные цифровые плат-
формы. Экосистема, как платформа, предо-
ставляет возможность всем своим субъектам 

действуют в едином информационном про-
странстве, но также позволяет осуществлять 
и кроссплатформенное взаимодействие.

Рассмотрим преимущества экосистемы 
для ее участников. Анализ работ, приведен-
ных выше, позволяет нам выделить следую-
щие выгоды, которые, во многом свойствен-
ны и кластерам, и цифровым платформам:

1. Для компаний экосистема обеспе-
чивает доступ к новым рынкам, клиентам 
и ресурсам. Компании могут получать до-
ступ к технологиям, инновациям, знани-
ям и опыту других участников. Это может 
способствовать улучшению производитель-
ности, развитию новых продуктов и услуг, 
а также снижению затрат на исследования 
и разработки. Ряд авторов, в частности  
Н. Морщинина [7] считают, что централь-
ным звеном экосистемы является ее инно-
вационная составляющая. 

2. Развитие одних бизнес-элементов эко-
системы дает положительный внешний эф-
фект другим ее составляющим. 

3. Относительно большой масштаб эко-
номики экосистемы в целом, делает в ней 
возможным более глубокий уровень специ-
ализации бизнеса.

4. Эксосистема предоставляет произво-
дителям инфраструктуру, которая требует 
значительных инвестиций, а также много-
численные сопутствующие сервисы. За счет 
эффекта от использования платформ экоси-
стемы для производителя оказывается более 
выгодным, чем самостоятельное выстраива-
ние цепочки создания стоимости.

5. Для потребителей экосистема обе-
спечивает доступ к широкому спектру про-
дуктов и услуг, которые предоставляются 
различными компаниями-участниками. Это 
может приводить к повышению качества 
продуктов и услуг, улучшению опыта кли-
ентов и более конкурентоспособным ценам, 
благодаря низким издержкам переключения.

6. В рамках экосистемы потребитель 
получает уже отобранный перечень провай-
деров и услуг, что обеспечивает ему удоб-
ство и комфорт, исключая необходимость 
самостоятельного поиска информации. 
Получение экосистемой данных о действи-
ях и покупках клиента позволяет сформи-
ровать адресное предложение, подходящее 
конкретно ему, что может значительно 
экономить время клиента, затрачиваемое 
на поиск и покупку нужных товаров и ус-
луг. Однако, это может привести и к цено-
вой дискриминации.
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Объединение нескольких платформ 
в экосистему в сочетании с дополняющи-
ми их офлайновыми сервисами дает кли-
ентам новое качество опыта: они больше 
не нужно регистрироваться на каждой плат-
форме отдельно, вводить дополнительные 
данные – экосистема использует единый 
сквозной идентификатор клиента, и все он-
лайн-сервисы доступны в едином мобиль-
ном приложении.

Отметим, что экосистема также может 
принимать на себя роль регулятора в отно-
шениях между участниками, предоставляя 
механизмы разрешения споров и конфлик-
тов. Это может способствовать улучшению 
доверия между участниками и повышению 
общей эффективности функционирова-
ния экосистемы.

В целом, экосистемы представляют со-
бой важный инструмент для улучшения 
конкурентоспособности отдельных участ-
ников, а также для повышения эффектив-
ности функционирования рынков в целом. 
Они позволяют сокращать трансакционные 
издержки, повышать качество продуктов 
и услуг, упрощать процессы принятия ре-
шений для потребителей и предоставлять 
участникам экосистемы новые возможно-
сти для взаимодействия и сотрудничества. 
Кроме того, экосистемы могут принимать 
на себя некоторые функции, ранее отводив-
шиеся государству, что позволяет повысить 
эффективность рыночных отношений и по-
высить общественную полезность экономи-
ческих процессов. Особенно это важно для 
рынков, объединяющих участников из раз-
ных государства и рынок с высокой долей 
теневого сектора.

Мы считаем, что главной ценностью, 
которую привносит развитие цифровых 
экосистем в хозяйственную среду, является 
повышение ее информационной прозрач-
ности. Экосистема, как уже было отмечено, 
обладает информационной эффективно-
стью, свойственной кластерам и цифро-
вым платформам, и вместе с тем, создает 
новые возможности по снижению асимме-
трии информации.

Внутри кластера, за счет географиче-
ской близости компаний и создания среды 
сотрудничества, в которой участники могут 
обмениваться ресурсами, опытом и познани-
ями, повышается эффективность в обмене 
явной и неявной информации в профессио-
нальной сфере. Кроме того, кластеры могут 
предоставлять свои участникам общие ин-

формационные ресурсы и инфраструктуру 
для создания новых знаний, такие как базы 
данных, исследовательские центры, испыта-
тельные лаборатории или специализирован-
ное оборудование. 

Цифровые платформы могут обеспе-
чить прозрачность за счет следующих 
возможностей: 

1.Информация о продуктах, услугах, 
ценах и качестве становится доступной для 
всех пользователей системы. Цифровые 
платформы могут стандартизировать ин-
формацию о продуктах и услугах, облегчая 
пользователям сравнение и оценку различ-
ных вариантов. 

2.Система сбора отзывов и оценок о то-
варах и услугах. Такая обратная связь мо-
жет помочь уменьшить информационную 
асимметрию, предоставляя потенциальным 
покупателям представление о качестве про-
дукта или услуги.

3.Обработка пользовательских данных. 
Цифровые платформы могут собирать и  ана-
лизировать пользовательские данные, кото-
рые могут быть использованы для предостав-
ления персонализированных рекомендаций 
и улучшения пользовательского опыта. 

В целом, цифровая платформа может по-
мочь уменьшить информационную асимме-
трию, предоставляя пользователям доступ 
к информации, которая ранее была недо-
ступна или труднодоступна. 

Вдобавок к вышесказанному, экосисте-
ма позволяет предоставлять потребителю 
свой кредитный и покупательский рейтинг 
и информацию о себе сразу во всех под-
системы экосистемы. Это дает преимуще-
ства добросовестным клиентам, позволяя 
им распространить «заработанное» дове-
рие к себе на отношения с контрагентами 
в разных сферах своей жизни. Единый ин-
формационный профиль и открытость ин-
формации, дают возможность сделать тоже 
самое и поставщикам товаров и услуг. В ре-
зультате все существующие и потенциаль-
ные участники цифровых экосистем име-
ют стимулы к сохранению и улучшению 
своего имиджа в цифровом пространстве. 
При этом чем больше различных аспектов 
жизнедеятельности охвачено экосистемой, 
тем меньше становится асимметрия ин-
формации. То есть, в отличие от отдельной 
цифровой платформы, экосистема создает 
комплексный механизм снижения асимме-
трии информации. Именно этой свойство 
цифровых экосистем позволяет ей вклю-
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чить в себя субъектов из разных террито-
рий и построить между ними доверитель-
ные отношения.

Заключение
Экосистема, как организационная форма 

ведения бизнеса, имеет схожие черты, в том 
числе и с точки зрения выгод для своих 
участников, с такими явлениями, как кластер 
и цифровая платформа. Ключевое различие 
между цифровой экосистемой и кластером 
заключается в том, что цифровая экосистема 
не привязана к физическому местоположе-
нию, в отличие от кластера. Экосистема, как 
и платформа, предоставляет возможность 
всем своим субъектам действуют в едином 
информационном пространстве, но также 
позволяет осуществлять и кроссплатфор-
менное взаимодействие. В целом, экосисте-
мы представляют собой не только важный 
инструмент для улучшения конкурентоспо-

собности отдельных участников, но также 
и для повышения эффективности функцио-
нирования рынков в целом.

Мы считаем, что главной ценностью, 
которую привносит развитие цифровых 
экосистем в хозяйственную среду, является 
повышение ее информационной прозрач-
ности. Экосистема, как уже было отмечено, 
обладает информационной эффективно-
стью, свойственной кластерам и цифро-
вым платформам, и вместе с тем, создает 
новые возможности по снижению асимме-
трии информации.

Экосистема позволяет предоставлять 
участникам свой кредитный и покупатель-
ский рейтинг и информацию о себе сразу 
во всех подсистемы экосистемы. В резуль-
тате все существующие и потенциальные 
участники цифровых экосистем имеют сти-
мулы к сохранению и улучшению своего 
имиджа в цифровом пространстве.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: инновационная деятельность, социально-экономические показатели, инно-
вационные технологии, инновационно-строительная отрасль, спектральные методы исследования, 
строительная отрасль.

В статье рассмотрены инновационные технологии, основанные на спектральных методах изуче-
ния объекта исследования. Проанализированы возможности использования спектральных методов 
при планировании инвестиционно-строительной деятельности для создания наиболее эффективной 
системы развития социально-экономических показателей страны. Изучены результаты использова-
ния спектральных методов, позволяющие сформировать эффективные управленческие решения раз-
вития социально-экономических структур. Представлена и изучена схема строения и взаимодействия 
составляющих элементов акустооптического спектрально прибора, принцип работы акустооптиче-
ского фильтра, который входит в состав спектрального прибора. Проанализированы инновационные 
спектральные разработки позволяющие исследовать почву и материалы для возведения зданий и со-
оружений. Рассмотрены оптические схемы акустооптических спектрометров, выявлены основные 
условия их возможного применения в строительной отрасли. Рассмотрены методы инновационного 
моделирования основанные на спектральном распознавании объекта, которые позволяют определить 
не только его объем, структуру, но и уровень вредных веществ содержащихся в его элементах. Про-
граммное обеспечение таких приборов, позволяет объединять в себе функции по управлению, сбору 
и обработки данных полученных с камеры, а также отображают полученные результаты.

N. I. Trukhina, O. V. Kornitskaya, O. A. Popova, S. N. Dyakonova, D. A. Varfolomeeva 
Voronezh state technical University, Voronezh, e-mail: mill_mell@list.ru

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE INVESTMENT  
AND CONSTRUCTION INDUSTRY USING SPECTRAL  
RESEARCH METHODS

Keywords: innovative activity, socio-economic indicators, innovative technologies, innovative 
construction industry, spectral research methods, construction industry.

The article considers innovative technologies based on spectral methods for studying the object of study. 
The possibilities of using spectral methods in planning investment and construction activities to create the 
most effective system for the development of the country’s socio-economic indicators are analyzed. The 
results of the use of spectral methods, which make it possible to form effective management decisions for 
the development of socio-economic structures, are studied. A diagram of the structure and interaction of the 
constituent elements of an acousto-optic spectral device, the principle of operation of an acousto-optic filter, 
which is part of the spectral device, are presented and studied. Innovative spectral developments allowing to 
study the soil and materials for the construction of buildings and structures are analyzed. The optical schemes 
of acousto-optical spectrometers are considered, the main conditions for their possible application in the 
construction industry are identified. The methods of innovative modeling based on the spectral recognition 
of an object are considered, which allow determining not only its volume, structure, but also the level of 
harmful substances contained in its elements. The software of such devices allows you to combine the func-
tions of managing, collecting and processing data received from the camera, and also display the results.

Введение
На сегодняшний день строительная ин-

дустрия является неотъемлемой составляю-
щей экономики страны в целом. Возникает 
необходимость изучения широкого спектра 
прикладных задач способствующих разви-
тию строительной отрасли. Вопросы раз-

вития и совершенствования новых методов 
и технологий в строительстве не теряют сво-
ей актуальности.

Повышение уровня процесса управле-
ния, за счет улучшения качества матери-
алов используемых в строительстве, явля-
ется неотъемлемой составляющей научно-
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технического прогресса. Систематизация 
и стабилизация систем взаимодействия 
в строительстве, основанная на повышении 
качества не только процесса управления, 
но и используемых материалов, позволит 
расширить границы строительной инду-
стрии и обеспечить стабильный рост пока-
зателей строительной отрасли. 

Инновационные технологии, основан-
ные на спектральных методах исследова-
ния строительного производства, позволят 
сформировать полученные аналитические 
данные в едином центре управления. В ре-
жиме реального времени полученные ре-
зультаты при использование спектрального 
анализатора, передаются на центральный 
пункт управления, что позволяет оценить 
состав исследуемого объекта и ускорить 
управленческие процессы. 

Инвестиционно-строительная отрасль  
стремительно развивается и внедряет в  свою 
деятельность все новые технологические 
инструменты управления, осуществляя 
переход на инновационные цифровые тех-
нологии, в том числе технологии информа-
ционного моделирования. Систематизация 
и структурирование факторов оказывающих 
негативное влияние на процессы, охватыва-
ющие строительную деятельность, позволит 
стабилизировать управление строительным 
производством [1].

Цель исследования – анализ возможно-
сти использования спектральных методов 
при планировании инвестиционно-строи-
тельной деятельности для создания наибо-
лее эффективной системы развития соци-
ально-экономических показателей страны. 
Оценка и обоснование полученных резуль-
татов при использовании спектральных ме-
тодов для разработки эффективных управ-

ленческих решений развития социально-
экономических структур.

Исследование новых методов, осно-
ванных на применении спектров взаимо-
действия материи с излучением, которые 
позволят исследовать объект изучения, 
увидеть не только внешнюю структуру, 
но и его составляющую. Существует много 
различных методов и оптических способов, 
используемых при анализе различных объ-
ектов, но спектральные методы проведения 
анализа охватывают наиболее широкий 
спектр человеческой деятельности. Спек-
тральные методы, используемые при иссле-
довании определенного ряда объектов по-
зволяют увидеть не только пространствен-
ную составляющую, но и его спектральные 
свойства [3].

Во многих областях человеческой дея-
тельности требуются инновационные мето-
ды решения задач, с которыми человек стал-
кивается ежедневно. Спектрометры позво-
лили бы решить множество задач, как в про-
мышленной, медицинской, биологической 
и других сферах деятельности, в которых 
недостаточно знать только свойства поверх-
ности исследуемого образца, а необходимо 
и видеть расположение элементов в иссле-
дуемом образце.

Материалы и методы исследования
На основании современных технологий 

были созданы спектральные устройства, 
имеющие множество каналов позволяющих 
распознавать исследуемые объекты. Та-
кие инновационные технологии основаны 
на создании ультразвукового поля, которое 
создается за счет встроенной дифракцион-
ной решетки, что и позволяет осуществлять 
спектральный анализ (рис.1). 

Рис. 1. Структура акустооптического фильтра:  
1 – падющее излучение, 2,7 – поляризаторы, 3 – акустооптическая среда, 4 – генератор,  
5 – поглотитель, 6 – непродифрагировавшее излучение, 8 – отфильтрованное излучение)
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Рис. 2. Распределение методов спектрального анализа

На основе таких спектральных опти-
ческих элементов, получивших название 
акустооптические, созданы спектральные 
устройства разнообразного типа, например, 
бортовые спектрометры, мобильные и ста-
ционарные газоанализаторы, приборы для 
подводных измерений в толще воды и тд. Их 
основными преимуществами является от-
сутствие подвижных частей, компактность, 
произвольный спектральный доступ и угло-
вое разрешение [5].

Существует несколько оптических схем 
АО спектрометров:

1. Схема с параллельным ходом лучей че-
рез АОФ. Широко используемая схема, с по-
мощью которой можно получить высокое 
качество изображения, так как отсутствует 
астигматизм и кривизна поля. Но из-за нели-
нейной зависимости угла дифракции от углов 
падения возникает дисторсия. 

2. Конфокальная схема АО фильтрации. 
В такой схеме отсутствует дисторсия и хро-
матический сдвиг изображения, что тоже 
дает хорошее качество. Тем не менее, су-
ществуют другие виды аберраций, которые 
в данной схеме не исчезают. 

3. Схема с АОФ в сходящихся пучках 
лучей. В такой схеме присутствует сфе-
рическая аберрация. Такая схема является 
наиболее дешевой, потому что дает низкое 
качество изображения. Но не смотря на это, 
используется чаще остальных. 

Одни спектральные устройства и мето-
ды анализа, позволяют произвести анализ 
производственной составляющей строи-
тельной деятельности они основаны на спо-
собности атомов в результате возбуждения 
испускать волны по длине, а также величине 
пика на спектре, автоматически идентифи-
цируя химические элементы содержащиеся 
в строительной конструкции и рассчитывая 
их концентрацию. Другие рассчитывают 
толщину метала в железобетонных-строи-
тельных конструкциях и степень чистоты 
металлических сплавов. 

Спектральные линии образующиеся при 
поглощение – абсорбционные, при испуска-
нии эмиссионные, спектр веществ – сово-
купность абсорбционных и эмиссионных 
линий. Аналитические линии элемента счи-
таются наиболее интенсивными и исполь-
зуются в атомно-эмиссионном анализе для 
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качественного и количественного определе-
ния элемента.

Методы спектрального анализа ускоряют 
производственные процессы, за счет автома-
тизированного проведения анализа строи-
тельных материалов при возведении зданий 
и сооружений, а также способны исследо-
вать строительные образцы без разрушения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методы инновационного моделиро-
вания, основанные на спектральном под-
ходе распознавания объекта, позволяют 
определить не только его объем, структуру, 
но и уровень вредных веществ содержащих-
ся в его элементах [6]. Программное обеспе-
чение приборов предназначенных для про-
ведения спектрального анализа объектов 
исследования, объединяют в себе функции 
по управлению, сбору и обработки данных 
полученных с камеры, а также отображают 
полученные результаты.

Основываясь на изученных материалах 
по использованию спектральных методов 
исследования, можно сделать заключение, 
что каждый объект исследования имеет свои 
особенности и характеристики. Основыва-
ясь на разности объектов, возникает необ-
ходимость распределения на группы, пред-
ставленные на рис. 2.

На основании имеющихся данных, мож-
но сделать выводы, что с помощью АО спек-
трометров можно провести исследования 
почвы перед началом строительства, что 
позволит выявить уровень загрязнения тер-
ритории и вовремя ликвидировать неблаго-
приятные последствия [7]. 

Спектральный анализ имеет высокий 
уровень экспрессности, что является важным 
достоинством данного метода в настоящее 
время. Используя спектральные технологии, 
можно провести анализ за пару секунд, ре-

зультаты которого покажут химический со-
став материалов планируемых использовать 
в возведении зданий и сооружений.

Выводы
Использование спектральных методов 

в инвестиционно-строительной деятель-
ности для нормализации процессов управ-
ления социально-экономической состав-
ляющей представляется актуальным мето-
дом исследования.

Предложенные технологии исследова-
ния процессов осуществляемых в строи-
тельной отрасли с применением, как коли-
чественных, так и качественных методов, 
основанных на взаимодействии электромаг-
нитного излучения элементов исследования 
в инфракрасной области при использовании 
спектрометров, позволят более детально ис-
следовать почву, материалы и общую кон-
струкцию возводимого объекта. Спектры 
участвующие в исследование объекта имеют 
связь с энергией вращения молекул и коле-
бательной энергией атомов, что служит ос-
нова полагающим фактором для формирова-
ния групп сочетания атомов. 

Спектральные методы анализа, исполь-
зуемые при исследовании строительных 
материалов позволяют углубленно изучить 
их свойства, состав, структуру и эксплуата-
ционную надежность, что способствует раз-
витию прогрессивных технологий. Методы 
анализа, основанные на физико-химическом 
анализе используют в своей основе энергию 
воздействующую на исследуемый образец, 
что влечет изменение энергетического со-
стояния его частиц. 

Инновационные технологии основан-
ные на спектральных методах исследова-
ния и внедряемые в строительный процесс 
позволят выявить вовремя все неблагопри-
ятные последствия для экономики страны 
в целом и минимизировать их влияние.
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В статье представлены актуальные передовые технологии роботизации логистических систем 

складирования и грузопереработки, позволяющие обеспечить рост эффективности логистических про-
цессов в отраслевых и функциональных сегментах результативности; охарактеризованы роль и значи-
мость автоматизации систем складирования на основе внедрения логистических роботов; выявлены 
перспективы и проблемные аспекты внедрения инновационных технологий в складскую логистиче-
скую деятельность; установлено, что логистическая роботизация складских потоковых процессов 
на основе технологий типа шаттл приносит существенную экономическую выгоду, реализованную 
в виде снижения ошибок, возможных аварий, негативности воздействия человеческого фактора, потерь 
и минимизации рискообразующих факторов; сделан вывод, что для современного склада минимизация 
операционных расходов выступает доминантной задачей, поэтому новые объекты, возводимые с нуля, 
согласно инновационному восприятию логистических технологий, уже не нуждаются в укрупнении 
размеров, в содержании обширного аппарата сотрудников, а должны быть ориентированы на экономию 
времени и средств, оптимизацию параметров ритмичности и загрузки мощностей.
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THE AUTOMATION OF THE WAREHOUSE SYSTEMS BASED  
ON THE INTRODUCTION OF LOGISTICS ROBOTS

Keywords: logistics, robots, automation, digital technology.
The article presents current advanced technologies of robotization of logistics systems of warehousing 

and cargo handling, allowing for increased efficiency of logistics processes in the industry and functional 
segments of performance; the role and significance of automation of warehousing systems based on the 
introduction of logistics robots were characterized; the prospects and problem aspects of the introduction 
of innovative technologies in warehouse logistics activities were identified; it was found that the logistics 
robotization of warehouse flow processes based on shuttle type technologies brings significant economic 
benefits realized in the form of reducing errors, possible accidents, negative human factors, losses and mini-
mizing the risk factors; it was concluded, that for the modern warehouse minimization of operating costs is 
the dominant task, so new facilities built from scratch, according to the innovative perception of logistics 
technology, no longer need to enlarge the size, the maintenance of a large staff, and should be focused on 
saving time and money, optimizing the parameters of rhythm and capacity utilization.

Введение
Технологические прорывы и революци-

онные решения в развитии логистических 
систем, интеллектуальные достижения в об-
ласти управления и организации контрол-
линга функционирования цепей поставок 
за последние десятилетия определённо до-
стигли высокого уровня роста, обеспечивая 

увеличение эффективности логистических 
процессов в отраслевых и функциональных 
сегментах. 

Идея нивелировать участие человека 
в тяжелых физических и системно-анали-
тических операциях интеллектуального 
характера, уже давно занимала умы веду-
щих экономистов планеты. Но реализация 
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данных постулатов стала выполнима с раз-
витием информационно-компьютерных тех-
нологий, обеспечивших бурный рост потре-
бления социально-экономических систем. 
Участие роботов в деятельности человека 
проектировалось, как реально результатив-
ная технология ещё в середине XX-го века, 
но технические возможности автоматизации 
позволили реализовать данные задачи лишь 
в начале XXI-го века. 

Прослеживая информатизацию логисти-
ческих систем и цепей поставок, с уверен-
ностью можно определить, что существен-
ный рост в данном направлении обеспечили 
развитие Интернет-сетей и мобильной ком-
муникации. Интеллектуальные системы, 
внедрённые в рамках организационно-функ-
циональной логистической интеграции, 
предопределили возможность реализации 
большинства передовых технологий, как 
следствие цифровой революции, произо-
шедшей в начале столетия. 

Интеллектуальная автоматизация си-
стем складирования и грузопереработки, 
основанная на разработке и вводе в эксплу-
атацию системы управления, мониторинга 
и контроллинга потоковых процессов, в со-
временной логистике предусматривает ис-
пользование передовых технологий с целью 
роста эффективности, зачастую выражаю-
щейся в реальной финансовой экономии. 

Представим наиболее результативные 
технологии, на данном этапе считающиеся 
передовыми, пионерскими проектами, уже 
реализованными частично в России и мире. 
К ним следует отнести в первую очередь ис-
пользование роботов в складской логистике.

Материалы и методы исследования
В рамках автоматизации, обеспечения 

прозрачности, своевременности контроля 
в логистике используются блокчейн-техноло-
гии. Они позволяют в любой момент узнать 
статус груза, отследить его характеристики, 
обеспечивают минимизацию временных па-
раметров отслеживания, и, в случае наруше-
ния условий контракта или прав участников 
предоставляют возможность получить всем 
заинтересованным сторонам справедливую 
компенсацию. Однако, в данном направле-
нии следует отметить, что массовое внедре-
ние указанных выше технологий в процес-
сы складской логистики затормаживают ряд 
причин, связанных с несовершенством внеш-
них факторов законодательного, информаци-
онного и иного характера. 

Также, в современной складской логи-
стике с целью модернизации и увеличения 
параметров оборачиваемости, применяют 
системы: 

- «multi-light и pick-by-light среди си-
стем безбумажного подбора заказов доста-
точно широкое распространение получили 
технологии, основанные на использовании 
световых индикаторов для указания мест 
хранения товара. Технологии multi-light 
и pick-by-light, которые отличают короткое 
время обработки заказов и высокая надеж-
ность их выполнения, убедительно доказали 
свою эффективность;

- Pick-by-Voice или управление логи-
стическими операциями с помощью го-
лоса, используя наушники с гарнитурой, 
преимущества которой перед привычными 
терминалами сбора данных существенны, 
особенно с учетом возможностей совре-
менных переговорных устройств. Операция 
Pick-by-Voice позволяет быстро ориентиро-
ваться на складе, принимать и отдавать ко-
манды при комплектации и при этом иметь 
«свободные руки»;

- Pick-by-line – консолидированная рабо-
та с поступившими заказами, позволяющая 
делать общий отбор товаров по всем заказам 
на складе, который затем распределяется 
в соответствии с каждым заказом в отдель-
ной зоне, с меньшими затратами» [6].

С целью облегчения тяжелого физиче-
ского труда человека одной из передовых 
технологий по праву может считаться при-
менение в складской логистике экзоскелета. 
Данные устройства не только существенно 
расширяют возможности человека, повы-
шают производительность труда, но и обе-
спечивают минимизацию рисков, связанных 
с возможностью получения травм. В зависи-
мости от разновидностей экзоскелеты име-
ют определенные характеристики, связан-
ные с контуром выполняемых задач.

Обзорно охарактеризовав наиболее пер-
спективные достижения научно-техническо-
го прогресса в области обеспечения склад-
ских логистических процессов, остановимся 
более подробно на тематике автоматизации 
и роботизации складских процессов. 

На данном этапе развития логистики 
и её функциональных активностей приме-
нение роботов не является существенной 
инновацией. Прерогатива их первостепен-
ного внедрения в складскую деятельность 
связана с глобальностью процессов грузопе-
реработки, тяжелой физической нагрузкой 
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и многогранностью информационно-ком-
пьютерного обеспечения работы склада [4]. 
Роботы применялись на складах уже отно-
сительно давно, но их повсеместного вне-
дрения в рамках замены тяжелого человече-
ского труда, нивелирования определённого 
количества ошибок и проблемных аспектов, 
связанных с ними, удалось добиться именно 
за последние десятилетия. 

Автоматическое перемещение роботов 
стало технически возможно ещё в двухты-
сячных годах, но их повсеместная эксплу-
атация получила существенное развитие 
с ростом общих объемов цифровизации со-
циально-экономических систем.

В рамках моделирования цепей поставок 
применение роботов в складской деятельно-
сти выступает сегодня основой модерниза-
ции бизнес-процессов. Следует отметить, 
что инновационные виды обеспечения эф-
фективности складирования и грузоперера-
ботки на основе автоматизации подтвержда-
ют необходимость внедрения и рентабель-
ность роботизации складских процессов 
в условиях увеличения объемов заказов. 
Можно привести научно-исследователь-
скую параллель, в пользу вывода о том, что 
инструментальное обеспечение полностью 
укомплектованного роботами склада прино-
сит существенную выгоду, реализованную 
в виде снижения ошибок, возможных ава-
рий, негативности человеческого фактора, 
потерь и минимизации рискообразующих 
факторов. Также одним из основных плюсов 
роботизации складских процессов является 
максимально эффективное использование 
складских площадей, повышение оборачи-
ваемости товаров на 1 квадратном метре, 
экономия фонда оплаты труда, увеличение 
уровня заработных плат сотрудников за счет 
увеличения производительности. 

В соответствии с целями данного научно-
го исследования остановимся более подроб-
но на разновидностях напольных роботов, 
осуществляющих перемещение стеллажных 
конструкций в запрограммированных тер-
риториальных границах. На практике такие 
роботы получили название шаттл, и благода-
ря высоким качественным характеристикам 
в последние годы активно внедряются в про-
цессы комплектования заказов во всём мире. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В российской практике роботы типа 
шаттл сегодня не так распространены, как 

погрузчики и электрокары, но, при этом, 
с каждым годом получают существенное 
развитие, так как реализованные на данных 
технологиях проекты демонстрируют вы-
сокую результативность. Доминантным по-
казателем, обеспечивающим привлекатель-
ность данного типа техники для внедрения 
является облегчение тяжелого человеческо-
го труда, относительно невысокая стоимость 
комплектации и устройства территории скла-
да, высокая манёвренность и взаимозаменя-
емость роботов. В зависимости от потреб-
ности складской логистики роботы шаттлы 
могут быть временно отстранены от работы, 
их общее число уменьшается или увеличи-
вается в зависимости от потребностей. Для 
многих компаний такая ситуация, связана 
с падением спроса и характерна, например 
в январе, когда ощущается относительное па-
дение оборачиваемости ритейла. И наоборот, 
в связи с необходимостью, ростом потребно-
сти в обслуживании больше объема заказов, 
количество роботов типа шаттл может быть 
временно увеличено (связано с арендой либо 
перераспределение роботов между складами 
одной торговой сети). 

Программное обеспечение логистиче-
ских роботов, обеспечивающих результатив-
ность и планомерность деятельности склад-
ского комплекса имеет принципиальные раз-
личия, они подразделяются в зависимости 
от возможности конкретных моделей на мо-
бильные и управляемые. Основное отличие – 
это возможность ориентироваться на мест-
ности в зависимости от функциональных 
возможностей и потребностей сектора логи-
стических складских звеньев. Теория и мето-
дология управления логистическими склад-
скими роботами предполагает их подчинение 
заданным командам, но при этом в работе 
склада возникают непредвиденные ситуации, 
которые не могут быть предусмотрены зара-
нее. Результат поведения робота демонстри-
рует разницу модельного ряда и может быть 
неоднозначен. Управляемый автоматически 
робот непременно будет ждать действий че-
ловека либо исчезновения препятствия. Дан-
ные роботы действуют по чётко заложенным 
инструкциям и не могут самостоятельно 
скорректировать заданные маршруты для об-
хода препятствия. 

Роботы, имеющие автономные мобиль-
ные свойства являются более усовершенство-
ванными, так как оснащены компьютерами 
и датчиками, способными исследовать, про-
водить мониторинг окружающей территории 
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и корректировать при необходимости контур 
функциональной активности и траекторию 
маршрута. При этом данные логистический 
роботы узнают предметы, человека и могут 
получить даже конкретные задания, связан-
ные с сопровождением человека или следова-
нием за ним (при этом речь идёт о конкретной 
персоне, которую робот может идентифици-
ровать и запомнить). Таким образом для на-
вигации используются инновационные виды 
лидаров, искусственного интеллекта (наибо-
лее распространёнными ранее методами на-
вигации можно считать следования по маг-
нитной ленте, проводам или линиям). 

Развитие инновационных видов логи-
стических услуг в складской деятельности 
предполагает доминантное влияние цифро-
вых технологий на рост показателей автоном-
ности информационных систем с использо-
ванием методов искусственного интеллекта 
[5] и полной автоматизации складских тех-
нологических процессов [3]. Однако, следует 
отметить, что наибольшее распространение 
получили несколько типов коллаборации ро-
ботов и человека, системные взаимодействия 
которых показывает высокие результаты эф-
фективности. Такие технологии основаны 
на технике ассистирования человеку, выпол-
няющему ряд определенных действий. 

Логистическая конвергенция привела 
к тому, что сектор логистических складских 
услуг стал одним из наиболее востребо-
ванных в рамках поиска экономии, опти-

мизации категорий добавочной стоимости 
на пути движения товара от производителя 
к потребителю [1, 2]. Развитие отраслевых 
сегментов сетевого ритейла предопределило 
эффективное внедрение роботов типа шаттл 
в многосоставные логистические процессы 
складских комплексов.

Заключение
С помощью роботов персонал может бо-

лее эффективно осуществлять относительно 
сложные виды деятельности, обеспечива-
ется безопасность и оптимизация внутри-
складских процессов, минимизируется ри-
ски и ошибки, возникающие согласно спец-
ифике данной деятельности повсеместно. 

Для современного складского комплек-
са сокращение операционных расходов это 
одна из основных задач, поэтому новые 
объекты, возводимые с нуля, не нуждают-
ся в укрупнении размеров склада, в содер-
жании обширного аппарата сотрудников, 
они ориентированы на экономию времени 
и средств, оптимизацию параметров рит-
мичности и загрузки мощностей. 

В качестве своеобразного итога, следует 
отметить, что логистические мобильные ро-
боты являются инновационным решением, 
оптимальным для внедрения автоматизи-
рованных и роботизированных процессов, 
обеспечивая множество представленных 
выше преимуществ, конкретизированных 
в реальный экономический эффект.
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