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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ  
НА РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ЛЕСООХРАНЫ 
Ключевые слова: лес, лесной фонд, пожарная безопасность, противопожарные мероприятия, 

пожар, дополнительное образование.
Изучено состояние пожарной лесоохраны на примере одного из самых менее пожароопасных ре-

гионов России – Удмуртской Республики. Рассмотрена современная статистика по площади лесного 
фонда в России и Удмуртии, площади пожаров в лесах, суммам выявленного экономического ущерба 
по данным Счетной палаты РФ, численности привлеченных добровольцев. Силы добровольческих 
формирований рассмотрены как основной источник кадров в вопросах лесного пожаротушения 
и профилактики пожаров. Выявлен недостаток внимания в лесохозяйственной отрасли вопросам 
повышения квалификации специалистов и добровольцев в сфере пожарной безопасности, посколь-
ку в документах стратегического планирования в регионе – Лесном плане Удмуртской Республики 
на 2019-2028 годы – отсутствуют средства на организацию и повышение эффективности дополни-
тельного профессионального образования лесного профиля. Целью исследования является разработ-
ка рекомендаций по повышению эффективности дополнительного профессионального образования 
лесного профиля в вопросах противопожарных мероприятий. Определены затраты на организацию 
дополнительного образования, рассчитана их окупаемость. Раскрыто содержание образовательных 
модулей программ обучения, что составило научную новизну исследования. Сделан вывод о необ-
ходимости распространения такой системы обучения по всей управленческой вертикали, начиная 
от лесничеств, заканчивая департаментами природных ресурсов. 

N. A. Alekseeva 
Udmurt State Agrarian University, Izhevsk, e-mail: 497477@mail.ru

O. Yu. Abasheva
Udmurt State Agrarian University, Izhevsk, e-mail: abasheva-o-ju@rambler.ru
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FURTHER EDUCATION DEVELOPMENT EMPLOYEES  
OF FIRE FOREST PROTECTION
Keywords: forest, forest fund, fire safety, fire fighting measures, fire, additional education.
The state of fire forest protection was studied using the example of one of the most fire hazardous regions 

of Russia – the Udmurt Republic. Modern statistics on the area of the forest fund in Russia and Udmurtia, 
the area of fires in forests, the amount of identified economic damage according to the Accounts Cham-
ber of the Russian Federation, the number of attracted volunteers are considered. The forces of volunteer 
formations are considered as the main source of personnel in forest fire extinguishing and fire prevention 
issues. There was a lack of attention in the forestry industry to the issues of advanced training of special-
ists and volunteers in the field of fire safety, since in the strategic planning documents in the region – the 
Forest Plan of the Udmurt Republic for 2019-2028 – there are no funds for organizing and increasing the 
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effectiveness of additional vocational education in the forest profile. The purpose of the study is to develop 
recommendations for improving the effectiveness of additional professional education of a forest profile 
in matters of fire-fighting enterprises. The costs of organizing additional education have been determined, 
their profitability has been calculated. The content of educational modules of training programs is disclosed, 
which amounted to the scientific novelty of the study. It was concluded that it is necessary to disseminate 
such a training system throughout the management vertical, from forestry to natural resources departments.

Введение
Лесной фонд России составляет одну пя-

тую часть от лесного фонда в мире. В 2023 г. 
его площадь составила 1188,3 млн га, из ко-
торых 2,06 млн га находятся в Удмуртской 
Республике, что составляет лишь 0,17% 
от общего показателя по стране. Несмотря 
на несопоставимо малые показатели площа-
ди лесного фонда в регионе по сравнению 
с другими регионами, лесной фонд в респу-
блике играет ключевую роль в экономике, 
предоставляя древесные ресурсы, продук-
цию с высокой добавленной стоимостью, 
выполняя функции по охране водных ресур-
сов, санитарии, рекреации и другие [1, 5]. 
По данным Лесного плана Удмуртской Ре-
спублики на 2019-2028 гг. лесная продукция 
приносит с 1 руб. вложений 1,2 руб. дохода 
[5]. Однако лесной фонд также требует за-
щиты и восстановления, поскольку лесные 
пожары представляют собой значитель-
ную угрозу. По итогам аудита бюджетных 
расходов за 2022 г. экономический ущерб 
от лесных пожаров составил 14 млрд руб. 
[8]. В него включаются потери древесины 
на корню, потери молодняков и лесной про-
дукции [9]. В Удмуртской Республике за пе-
риод с 1992 г. по 2012 г. в среднем сгорало 
от лесных пожаров леса на корню гораздо 
меньше 1% (0,004%) от аналогичного рос-
сийского показателя [9]. Самые высокие по-
казатели площади лесных пожаров наблю-
дались в Удмуртии в 2020 г. – 162 га (или 
0,002% от всей площади лесных пожаров 
в России) [9].

В России, как и во многих других стра-
нах, более 70% сил пожарной охраны лесов 
составляют добровольцы, чья работа мо-
рально и материально стимулируется льго-
тами или повременной оплатой [7]. С разви-
тием законодательства в области пожарного 
дела и волонтерства в России количество 
людей, добровольно занимающихся охра-
ной и защитой лесов, а также тушением 
лесных пожаров, ежегодно увеличивается. 
В 2022 г. в таких мероприятиях участвовало 
1,127 млн человек, а в 2023 г. – 1,573 млн 
человек. Научные исследования подробно 
рассматривают создание и организацию 

добровольных пожарных служб в муници-
пальных образованиях, а также анализ их 
работы и направления для ее улучшения [4, 
7, 10]. Однако вопросы обучения населения 
методам и средствам борьбы с пожарами 
остаются недостаточно проработанными.

Существует ряд исследований, посвя-
щенных методам и технологиям повыше-
ния эффективности обучения работников 
лесного хозяйства в условиях цифровизации 
управления. Обучение включает электрон-
ные курсы, мультимедийные технологии, 
виртуальные тренажеры, нейронные сети 
и модели прогнозирования пожаров, бес-
пилотные летательные аппараты и другие 
современные средства обучения [6, 11, 12]. 
Каждый специалист должен обновлять свои 
знания и повышать квалификацию не реже 
одного раза в пять лет. Но иногда высшие 
учебные заведения не успевают оперативно 
адаптировать образовательные программы 
к новым компетенциям.

В пользу развития системы обучения на-
селения и специалистов говорит также тот 
факт, что антропогенная нагрузка считает-
ся одним из решающих факторов в оценке 
лесопожарного риска. Именно поэтому ис-
следователи в 74% случаев ставят во главу 
человеческий фактор как причину лесных 
пожаров [2]. 

Отметим, что далеко не во всех реги-
онах в документе стратегического пла-
нирования – Лесном плане – по статье за-
трат на научные исследования и обучение 
специалистов планируются расходы, в т.ч. 
на обучение противопожарным стандартам 
поведения [3]. На наш взгляд, без присут-
ствия научно-образовательных организаций 
в системе обеспечения противопожарной 
безопасности невозможно считать органи-
зацию деятельности служб охраны лесов 
системной и комплексной. 

Цель исследования заключается в ана-
лизе текущего состояния информационного 
и технического обеспечения дополнитель-
ного обучения для специалистов лесной 
охраны и добровольных лесных пожарных, 
а также разработке рекомендаций для повы-
шения эффективности этого обучения.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2024 157

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Материалы и методика исследования
В качестве материалов для исследования 

приняты разработки отечественных ученых, 
документы стратегического планирования 
на примере Удмуртской Республики, офи-
циальная статистика, материалы, нарабо-
танные в ходе эмпирических исследований 
проблем повышения эффективности допол-
нительного образования работников служб 
пожарной охраны лесов и добровольцев. 
Использованы методы системного анали-
за, комплексного подхода, монографиче-
ский, экономико-статистический методы 
исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предлагаем следующее основное содер-
жание обучающих блоков в программах до-
полнительного образования, разработанное 
с учетом изучения опыта борьбы с лесными 
пожарами в Удмуртии.

1. Блок организационно-правовых основ 
лесной пожарной охраны:

- изучение основных целей и задач, 
включая предотвращение и ликвидацию 
лесных пожаров, защиту экосистем и лес-
ных ресурсов; 

- изучение нормативно-правовой базы 
в области лесной пожарной охраны: специ-
альных правил, норм и требований в сфере 
пожарной безопасности лесов, эффективное 
обеспечение их соблюдения; профессио-
нальных стандартов в сфере лесного хозяй-
ства; правил охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности при выполнении лесо-
пожарных работ; основ вменения юридиче-
ской ответственности за нарушения пожар-
ной безопасности;

- структуры и функций органов проти-
вопожарной охраны, вовлеченных в борьбу 
с лесными пожарами.

2. Блок анализа причин и факторов 
лесных пожаров, прогнозирования лесных 
пожаров. Предполагает изучение природ-
ных и антропогенных причин пожаров, 
факторов, способствующих возникнове-
нию пожаров, включая погодные условия, 
деятельность человека и особенности лес-
ных экосистем, анализ случаев и приме-
ров, выявленных причин и последствий 
лесных пожаров в наиболее показатель-
ных регионах, порядок проведения госу-
дарственных закупок на выполнение ра-
бот по тушению лесных пожаров и других 
важных моментов [3].

3. Блок методов и технологий тушения 
лесных пожаров. Предполагается изучение 
классических (создание противопожарных 
разрывов, использование воды и огнега-
сящих веществ и других) и современных 
методов (дронов и спутниковых систем 
для мониторинга и управления пожарной 
ситуацией). 

4. Блок оборудования и средств защи-
ты состоит из изучения индивидуальных 
средств защиты (индивидуального защит-
ного оборудования, включая огнезащитные 
костюмы, перчатки, маски и другого) и кол-
лективного оборудования для командной 
работы (противопожарные машины, насосы 
и специализированные инструменты).

5. Блок организации и координации дей-
ствий на месте происшествия. Изучаются 
принципы планирования и организации 
тушения пожаров, включая распределение 
задач и координацию действий различных 
групп, процедуры эвакуации и обеспечения 
безопасности на месте происшествия и др. 

6. Блог психологической подготовки 
и поддержки персонала. Здесь раскрыва-
ются вопросы организации оперативного 
уведомления всех участников отношений 
о необходимости прибытия к месту возник-
новения ситуации, привлечения целевой ау-
дитории для службы в пожарной охране ле-
сов, стресс-менеджмент и другие вопросы.

7. Блок оценки эффективности и анализа 
результатов работы. Предполагает изучение 
методов оценки эффективности проведен-
ных операций, включая анализ использо-
вания ресурсов и достижение целей, обзор 
процессов и практик, направленных на улуч-
шение методов и технологий борьбы с лес-
ными пожарами, основываясь на результа-
тах и опыте.

Расходы на обеспечение охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов в России кратно 
возросли за последние 3-4 года. Например, 
финансирование расходов в Удмуртской Ре-
спублике за 4-й квартал 2023 г. по охране ле-
сов от пожаров составило такую же сумму, 
что и за весь 2020 г. (38,6 млн руб.). В 2024 г. 
расходы на все лесное хозяйство составят 
1,1 млрд руб. Всего 1% средств от этой сум-
мы хватило бы на развитие дополнительно-
го образования – более 11,1 млн руб.

В Лесном плане Удмуртской Республи-
ки за 2024-2028 гг. спланированы доходы 
от реализации лесной продукции в сумме 
6,8 млрд руб., расходы на лесное хозяйство – 
5,7 млрд руб. Прибыль в лесном хозяйстве 
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составит 1,1 млрд руб. Расходы на борьбу 
с пожарами за этот же период примем в раз-
мере 200 млн руб., в т.ч. расходы на орга-
низацию и/или повышение эффективности 
дополнительного профессионального обра-
зования – 2,0 млн руб. Эти средства были бы 
достаточны как для внедрения традицион-
ных методов обучения, так и для примене-
ния новых технологий. Окупаемость затрат 
на обучение за счет прибыли лесного ком-
плекса составит всего 0,002 года. 

Такой подход к обучению помогает соз-
дать модель будущей профессиональной 
деятельности, где новые знания служат ос-
новой для практического применения. При 
активном и своевременном обучении эф-
фективность будет значительно выше, а по-
лученные знания успешно интегрируются 
в профессиональную практику.

Заключение
Система обучения по охране лесов от по-

жаров должна охватывать все уровни управ-
ления – от территориальных отделов лесни-
честв до департаментов недропользования 
и природных ресурсов в регионах. Без прове-
дения разъяснительной работы и профессио-
нальной подготовки ответственных работни-
ков невозможно оценить полную готовность 
регионов к пожароопасному сезону. Научная 
значимость исследования заключается в раз-
работке обучающих модулей программы под-
готовки, определении затрат на обучение 
и их окупаемости на уровне региона. Прак-
тическая значимость работы заключается 
в возможности применения рекомендаций 
в деятельности обучающих центров и орга-
нов власти при планировании мероприятий 
по пожарной безопасности лесов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ

Ключевые слова: дифференциация доходов населения, степень неравенства в распределении 
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Цель исследования заключается в кластеризации регионов Российской Федерации по уровню 
дифференциации доходов и прогнозировании тенденций степени неравенства в распределении до-
ходов населения Российской Федерации. В качестве методологической основы исследования ис-
пользован метод кластерного анализа, позволяющий выявлять территориальные сходства и различия 
уровня дифференциации доходов. Прогноз значений коэффициента Джини в Российской Федерации 
до 2025 года осуществлен на основе метода экспоненциального сглаживания. Информационная база 
исследования – данные Федеральной службы государственной статистики. По итогам кластеризации 
выделены три группы регионов с похожим уровнем дифференциации доходов. Максимальный уро-
вень неравенства доходов населения характерен для регионов, вошедших в первый кластер, средний 
уровень неравенства доходов населения присущ субъектам третьего кластера, минимальный уровень 
социального неравенства населения характерен для регионов второго кластера. Результаты прогноза 
свидетельствуют о снижении значения коэффициента Джини до уровня 0,381 к 2025 году.

M. V. Bikeeva 
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DIFFERENTIATION OF INCOME OF THE POPULATION OF RUSSIA: 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND FORECAST

Keywords: income differentiation, degree of inequality in income distribution, Gini coefficient, 
clustering, forecasting.

The objective of the study is to cluster the regions of the Russian Federation by the level of income dif-
ferentiation and forecast trends in the degree of inequality in the distribution of income of the population of 
the Russian Federation. The methodological basis of the study is the cluster analysis method, which allows 
identifying territorial similarities and differences in the level of income differentiation. The forecast of the 
Gini coefficient values in the Russian Federation until 2025 is carried out on the basis of the exponential 
smoothing method. The information base of the study is data from the Federal State Statistics Service. Based 
on the results of clustering, three groups of regions with a similar level of income differentiation are identi-
fied. The maximum level of income inequality of the population is characteristic of the regions included 
in the first cluster, the average level of income inequality of the population is inherent in the subjects of 
the third cluster, the minimum level of social inequality of the population is characteristic of the regions of 
the second cluster. The results of the forecast indicate a decrease in the Gini coefficient to 0.381 by 2025.

Введение
В современных условиях проблема 

неравенства доходов имеет колоссальное 
значение с точки зрения благосостояния 
населения и экономики государства. Диф-
ференциация доходов населения является 
причиной неравномерного распределения 
материальных и нематериальных благ меж-
ду гражданами и играет определяющую 
роль в существовании экономического не-
равенства. С одной стороны, эти различия 
вызывают асимметрию в производстве 
и потреблении, распределении и обмене, 
с другой стороны, способствуют росту со-

циальной напряженности и угроз внутрен-
них и внешних конфликтов [1, 2].

Для выявления существующих тенден-
ций, взаимосвязей и закономерностей меж-
ду факторами, влияющих на исследуемую 
проблему, целесообразно проводить количе-
ственный анализ показателей, отражающих 
различия в уровне доходов населения с по-
мощью статистического инструментария.

Целью исследования является анализ 
территориальной дифференциации доходов 
населения и прогнозирование тенденций 
степени неравенства в распределении дохо-
дов населения Российской Федерации.
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Материалы и методы исследования
Для оценки дифференциации доходов 

используются различные показатели. Одним 
из основных показателей оценки уровня 
социального расслоения населения по до-
ходам, является коэффициент Джини (ин-
декс концентрации доходов) [3, 4]. Расчёт-
ное значение данного показателя находится 
в пределах от 0 до 1. Чем больше значение 
коэффициента, тем выше различие между 
самой обеспеченной и самой бедной частя-
ми населения исследуемой территории. Зна-
чение, приближающееся к 0, характеризует 
незначительное экономическое расслоение 
общества. Наиболее оптимальным считает-
ся значение показателя в интервале 0,3–0,4. 
Превышение верхней границы значения по-
казателя свидетельствует о высоком уров-
не социального неравенства в государстве. 
Оно замедляет темпы экономического раз-
вития страны и формирует так называемую 
«ловушку бедности», при которой общество 
становится беднее с каждым поколением [5].

В рамках исследования проведен кла-
стерный анализ дифференциации доходов 
населения регионов Российской Федера-

ции. В качестве результативного признака 
(Y) выступал коэффициент Джини, в каче-
стве факторных признаков – среднедушевые 
денежные доходы населения (Х1) и числен-
ность рабочей силы в возрасте 15–72 лет 
(Х2). Информационной базой исследования 
послужили данные Федеральной службы го-
сударственной статистики [6-8].

Прогнозирование тенденций степени 
неравенства в распределении доходов на-
селения Российской Федерации осущест-
влено на основе метода экспоненциального 
сглаживания. 

Обработка исходной информации 
и оформление результатов исследования 
проводилась с использованием средств вы-
числительной техники с применением про-
граммных средств Мicrosoft Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты кластерного анализа позво-
лили определить количество и состав кла-
стеров (таблица 1), а также рассчитать сред-
ние значения показателей, характерные для 
регионов каждого кластера (таблица 2).

Таблица 1
Состав кластеров, сгруппированных по исследуемым показателям

№  
кластера Субъекты РФ

Количество 
субъектов  
в кластере

1 Город Москва, Город Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Краснодарский 
край, Свердловская область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), 
Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ

10

2 Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костром-
ская область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Тульская область, Республика Карелия, Вологодская 
область, Калининградская область, Новгородская область, Псковская об-
ласть, Республика Калмыкия, Республика Крым, Астраханская область, 
Волгоградская область, Город Севастополь, Республика Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Ре-
спублика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Челябин-
ская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Томская об-
ласть, Республика Бурятия, Еврейская автономная область

44

3 Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская об-
ласть, Липецкая область, Московская область, Смоленская область, Ярос-
лавская область, Республика Коми, Архангельская область, Ленинградская 
область, Мурманская область, Ростовская область, Республика Дагестан, 
Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Красноярский 
край, Новосибирская область, Омская область, Забайкальский край, Кам-
чатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область

28
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Таблица 2
Средние значения факторов по кластерам

Показатель 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер
Коэффициент Джини (Y) 0,405 0,336 0,365
Cреднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб. (Х1) 66,35 31,03 42,81
Численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет, тыс. чел. (Х2) 1868,5 592,0 1111,7

Таким образом, регионы Российской 
Федерации по уровню дифференциации 
доходов разделены на три кластера. В со-
став первого кластера вошло 10 субъектов 
Российской Федерации, среди которых два 
города федерального значения, две респу-
блики, один край, четыре области и один 
автономный округ. Самым многочисленным 
кластером является второй – в его составе 
44 региона: один город федерального значе-
ния, одна автономная область, 15 республик, 
2 края и 25 областей. В составе третьего кла-
стера 28 субъектов РФ: пять республик, пять 
краёв и 17 областей.

По результатам проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы. Наи-
большее значение коэффициента Джини, 
составляющее в среднем 0,405, характерно 
для первого кластера. Данное значение по-
казателя немного превышает допустимую 
границу уровня неравенства доходов насе-
ления. Для первого кластера также харак-
терны наибольшие значения среднедушевых 
денежных доходов населения и численности 
рабочей силы в возрасте 15–72 лет.

Второе место по значению коэффициен-
та Джини (0,365) занимает третий кластер. 

Для данной группы субъектов Российской 
Федерации характерен допустимый уровень 
социального неравенства.

Минимальное значение коэффициента 
Джини (0,336) наблюдается у регионов, во-
шедших во второй кластер. Им присуще наи-
более умеренное социальное неравенство 
по сравнению с остальными. Однако в дан-
ном кластере средние значения факторных 
признаков также являются минимальными, 
составляющими 31,03 тыс. руб. и 592 тыс. 
чел. соответственно. Данное обстоятельство 
свидетельствует о менее благоприятных 
условиях ведения трудовой деятельности 
в данной группе регионов страны по срав-
нению с субъектами, входящими в первый 
и третий кластеры.

Для изучения дальнейших перспектив 
степени неравенства в распределении до-
ходов населения осуществлено прогнози-
рование коэффициента Джини на основе 
адаптивных методов. Эти методы позволя-
ют строить самокорректирующиеся модели, 
способные оперативно реагировать на изме-
нение условий [9]. В рамках представленно-
го исследования использован метод экспо-
ненциального сглаживания.

Рис. 1 Динамика значений коэффициента Джини в Российской Федерации за 2000 – 2022 гг.
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На основе визуального представления 
временного ряда значений коэффициента 
Джини в Российской Федерации за 2000 – 
2022 гг. наиболее подходящей и хорошо 
описывающей исследуемый временной ряд 
является параболическая модель (рис. 1). 

Значение коэффициента детерминации, 
которое составило 0,845, подтверждает це-
лесообразность выбранной функции. Мо-
дель прогноза строится на основе следую-
щей формулы:

   

*
0 1 2

1 
2t ly a la la+ = + +   (1)

где *
t ly +  – прогнозируемое значение на пе-

риод t+l;
l – время упреждения;


0a  – оценка коэффициента.
Результаты расчётов критериев мини-

мума среднего квадрата при заданных зна-

чениях параметра адаптации представлены 
таблице 3.

Значение наименьшей средней квадра-
тической ошибки наблюдается при α = 0,1.  
В результате применения метода экспо-
ненциального сглаживания на времен-
ной ряд значений коэффициента Джини 
в Российской Федерации за период 2000–
2022 гг. было получено следующее уравне-
ние для прогнозирования:

 * 20,3888 0,0049 0,0002Y t t= + − ,  (2)

где t – прогнозный период.
Для оценки пригодности модели для 

прогнозирования была рассчитана средняя 
относительная ошибка аппроксимации. 
Ошибка аппроксимации данной модели со-
ставила 2%, следовательно, данная модель 
пригодна для прогнозирования.

Таблица 3
Выбор параметра адаптации с помощью средней квадратической ошибки

α 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
σ 0,065 0,102 0,109 0,11 0,111 0,112 0,113 0,115 0,117

Таблица 4
Точечный и интервальный прогнозы значений коэффициента Джини в Российской Федерации

Год t Точечный 
прогноз

Доверительный интервал прогноза, (p =0,95)
Нижняя граница Верхняя граница

2023 24 0,391 0,386 0,397
2024 25 0,386 0,381 0,392
2025 26 0,381 0,376 0,386

Рис. 2 Прогнозные значения коэффициента Джини в Российской Федерации на 2023–2025 гг. 
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На основании адекватности полученной 
модели, осуществлен прогноз значений ко-
эффициента Джини в Российской Федерации 
до 2025 года. Точечный и интервальный про-
гнозы показателя представлены в таблице 4.

Графическое изображение исходных 
и прогнозных значений с верхней и нижней 
границами доверительного интервала про-
гноза представлено на рис. 2.

С вероятностью 95 % можно утверждать, 
что к 2025 году ожидается снижение значе-
ния коэффициента Джини до уровня 0,381. 
Данная тенденция продолжится при закре-
плении влияния социально-экономических 
факторов на рассматриваемый показатель 
на неизменном среднем уровне. 

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показали наличие территориальной диффе-

ренциации доходов населения в разрезе ре-
гионов Российской Федерации. По итогам 
кластеризации выделены три группы реги-
онов с похожим уровнем дифференциации 
доходов. Максимальный уровень неравен-
ства доходов населения характерен для ре-
гионов, вошедших в первый кластер, сред-
ний уровень неравенства доходов населения 
присущ субъектам третьего кластера, мини-
мальный уровень социального неравенства 
населения характерен для регионов второго 
кластера. Прогнозные значения коэффици-
ента Джини являются допустимыми, хотя 
приближаются к отметке 0,4. На наш взгляд, 
со стороны государства необходимо приме-
нять государственный механизм регулиро-
вания социального расслоения населения 
Российской Федерации для достижения оп-
тимального уровня дифференциации дохо-
дов населения.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ: 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ

Ключевые слова: федеральный бюджет, инфраструктурные бюджетные кредиты, федераль-
ный проект «Инфраструктурное меню», финансовые инструменты, возвратные средства на реали-
зацию инфраструктурных проектов, поддержка региональных инвестиционных проектов, механиз-
мы контроля.

Инфраструктурные бюджетные кредиты являются наиболее капиталоемким финансовым ин-
струментом федерального проекта «Инфраструктурное меню», реализуемого Правительством Рос-
сийской Федерации с 2021 года. В статье приведена актуальная характеристика применения указан-
ного финансового инструмента. С привлечением материалов контрольных мероприятий Счетной 
палаты Российской Федерации, информации Правительства Российской Федерации, Минстроя Рос-
сии и палат Федерального Собрания Российской Федерации выявлены нерешенные вопросы в сфе-
ре контроля за применением инфраструктурных бюджетных кредитов. Исследованы проблемные 
вопросы достоверности и надежности оценки долгосрочных социально-экономических эффекторов 
от применения инфраструктурных бюджетных кредитов, а также оценки результативности и эффек-
тивности использования соответствующих средств. В условиях принятых стратегических решений 
о продлении действия финансового инструмента до 2030 года и выделении на его дальнейшую 
реализацию дополнительных средств федерального бюджета выявлено отсутствие системного под-
хода к контролю за применением инфраструктурных бюджетных кредитов. По результатам иссле-
дования сделан вывод о необходимости совершенствования существующих механизмов контроля 
за использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Автором предложен ряд рекомендаций, 
реализация которых должна обеспечить повышение прозрачности, подотчетности и эффективности 
использования инфраструктурных бюджетных кредитов.
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INFRASTRUCTURE BUDGET LOANS:  
ISSUES OF IMPROVING CONTROL MECHANISMS

Keywords: federal budget, infrastructure budget loans, federal project «Infrastructure Menu», financial 
instruments, repayable funds for the implementation of infrastructure projects, support for regional projects, 
control mechanisms.

Infrastructure budget loans are the most capital-intensive financial instrument of the federal project “Infra-
structure Menu”, implemented by the Government of the Russian Federation since 2021. The article provides 
an up-to-date description of the use of this financial instrument. Using materials from control activities of the 
Accounts Chamber of the Russian Federation, information from the Government of the Russian Federation, 
the Ministry of Construction of Russia and the chambers of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
unresolved issues in the area of control over the use of infrastructure budget loans were identified. The prob-
lematic issues of reliability and reliability of the assessment of long-term socio-economic effectors from the use 
of infrastructure budget loans, as well as assessment of the efficiency and effectiveness of the use of relevant 
funds, have been studied. In the context of the adopted strategic decisions to extend the validity of the financial 
instrument until 2030 and to allocate additional federal budget funds for its further implementation, the lack of 
a systematic approach to monitoring the use of infrastructure budget loans was revealed. Based on the results 
of the study, it was concluded that it is necessary to improve existing control mechanisms over the use of infra-
structure budget loans. The author has proposed a number of recommendations, the implementation of which 
should ensure increased transparency, accountability and efficiency in the use of infrastructure budget loans.

Введение
В 2021 году Президентом Российской 

Федерации в послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации предложе-
ны новые инструменты социально-эконо-

мического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, в том 
числе такой инструмент как ИБК [1].

ИБК и комплекс иных новых федераль-
ных финансовых инструментов поддержки 
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развития региональной инфраструктуры, 
имеющие возвратный характер, были объ-
единены Правительством Российской Феде-
рации в рамках федерального проекта «Ин-
фраструктурное меню» [2].

Субъектам Российской Федерации ИБК 
предоставляются по процентной ставке 3% 
годовых на срок не менее 15 лет с услови-
ями его погашения ежегодно равными до-
лями согласно графику погашения кредита 
начиная с третьего года предоставления 
и возможностью его досрочного погашения. 
К основным условиям предоставления ИБК 
также относятся окупаемость финансируе-
мых инфраструктурных проектов, привле-
чение внебюджетных источников финанси-
рования проектов и соответствие бюджета 
субъекта Российской Федерации требовани-
ям бюджетного законодательства [3].

В настоящее время ключевая ставка, 
установленная Банком России, с 30 октября 
2024 года составляет 21 % годовых, а, следо-
вательно, привлечение банковских кредитов 
для реализации региональных инфраструк-
турных проектов с высокой капиталоем-
костью, долгосрочным сроком реализации 
и привлечения инвестиций и длительным 
периодом окупаемости в настоящее время 
представляется труднореализуемой задачей. 
Процентная ставка по ИБК существенно 
меньше ставок по коммерческим кредитам, 
что создает условия замещения таких креди-
тов бюджетными кредитами.

При этом ИБК является гибким инстру-
ментом, поскольку субъект Российской 
Федерации может использовать ИБК в раз-
личных формах (в качестве межбюджетного 
трансферта местным бюджетам, субсидий 
юридическим лица, финансового обеспече-
ния по концессионным соглашением и про-
чих формах).

В научной литературе исследование 
ИБК в основном представлено в части опре-
деления сущности и роли указанного финан-
сового инструмента в бюджетной политике 
Российской Федерации [4], исследования те-
оретических и нормативно-правовых аспек-
тов использования ИБК [5], значения ИБК 
для социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации [6], а так-
же в части определения рисков и перспектив 
применения ИБК в условиях неопределен-
ности [7]. Вопросы контроля за использова-
нием ИБК для достижения целей социаль-
но-экономического развития рассмотрены 
в отечественной литературе в недостаточ-

ной степени, что делает исследование этого 
направления важным и актуальным.

Цель исследования представляет собой 
выявление нерешенных вопросов в сфере 
контроля за применением ИБК и определе-
ние возможных направлений их решения.

Материалы и методы исследования
Методологическая основа исследова-

ния базируется на материалах контрольных 
мероприятий Счетной палаты Российской 
Федерации, федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах, документах 
и информации палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной 
власти, определяющих вопросы применения 
финансового инструмента – ИБК.

Методология исследования построена 
на использовании теоретической и норма-
тивно-правовой информации, системном 
и сравнительном анализе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

ИБК является самым капиталоемким 
финансовым инструментом федерального 
проекта «Инфраструктурное меню», что 
подтверждает его востребованность субъ-
ектами Российской Федерации. Так, в соот-
ветствии с информацией Минстроя России 
финансовое обеспечение инструмента ИБК 
в 2021 – 2024 годы составит 678,9 млрд  ру-
блей [8], в том числе в 2021 году – 3,9 млрд  
рублей, в 2022 году – 250,0 млрд рублей, в  
2023 году – 250,0 млрд рублей, в 2024 году – 
175,0 млрд рублей. 

На 2025 год запланировано предостав-
ление ИБК субъектам Российской Феде-
рации в размере 321,1 млрд рублей. Всего 
объем финансового обеспечения, предус-
мотренного на ИБК в 2021-2025 годах, со-
ставит 1 000,0 млрд рублей. 

В настоящее время ИБК распределены 
между 83 субъектами РФ на реализацию 
961 объекта (мероприятия). Согласно ин-
формации Счетной палаты Российской Фе-
дерации нарастающим итогом реализация 
инфраструктурных проектов с привлече-
нием ИБК позволила ввести 252 объекта 
инженерно-коммунальной, дорожной, со-
циальной инфраструктуры и инфраструкту-
ры особых экономических зон (ОЭЗ), завер-
шено 18 мероприятий по проектированию 
и 1 мероприятие по закупке оборудования, 
закуплено 1 437 единиц транспорта [9].
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Рис. 1. Распределение предоставленных ИБК по типам инфраструктуры 
Источник: составлено автором на основе данных Минстроя России по результатам 

мониторинга реализации инфраструктурных проектов по состоянию на 5 июля 2024 года

Рис. 2. Распределение предоставленных ИБК в разрезе типов инфраструктуры 
Источник: составлено автором на основе данных Минстроя России по результатам 

мониторинга реализации инфраструктурных проектов по состоянию на 5 июля 2024 года

По информации Правительства Рос-
сийской Федерации по состоянию на ок-
тябрь 2024 года в работе находятся порядка 
540 объектов [10].

В зависимости от типов инфраструктуры 
и размера средств в разрезе типов инфраструк-
туры ИБК, предоставленные субъектам Рос-
сийской Федерации, в настоящее время рас-
пределены следующим образом (рис. 1 и 2).

По предложению Президента Россий-
ской Федерации, озвученному в рамках По-
слания Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 29 февраля 2024 года, сроки 
предоставления ИБК продлены до 2030 года 

включительно. При этом Правительству 
Российской Федерации необходимо обе-
спечить предоставление ИБК в размере 
250 млрд рублей ежегодно, увеличенном 
на объем ранее предоставленных таких кре-
дитов, возвращенных в течение текущего 
финансового года [11]. 

Указанные обстоятельства обуславли-
вают необходимость усиления контроля 
за достижением долгосрочных социально-
экономических эффекторов от применения 
ИБК, а также за результативностью и эф-
фективностью использования соответству-
ющих средств.
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Информация о результатах оценки в 2022 и 2024 годах 
долгосрочных социально-экономические эффектов применения ИБК

Наименование показателя,  
отражающего долгосрочный  

социально-экономический эффект 
от применения инструмента ИБК

Ед.
Оценка значения 

по состоянию  
на 29 июля  
2022 года

Оценка значения 
по состоянию  

на 7 июля  
2024 года

Отклонение  
в % от перво-

начальной 
оценки

1 2 3 4 5
объем ввода жилья млн кв м 130 120,5 -7 %
количество созданных рабочих мест тыс. 

 рабочих 
мест

520 491,2 -6 %

привлечение в экономику субъектов 
Российской Федерации средств из 
внебюджетных источников

трлн  
рублей 10,5 10,6 +1 %

поступление налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

трлн  
рублей 2,2 2,3 +5 %

Источник: составлено автором на основе данных Правительства Российской Федерации и Мин-
строя России.

Первоначальные оценки долгосроч-
ных социально-экономических эффектов 
использования финансового инструмен-
та ИБК, распределенного между субъек-
тами Российской Федерации в размере 
1 000,0 млрд рублей, были опубликованы 
Правительством Российской федерации 
в июле 2022 года [12]. К их числу отнесены 
показатели: объем ввода жилья, количество 
созданных рабочих мест, объем привлечен-
ных в экономику субъектов Российской Фе-
дерации средств из внебюджетных источни-
ков, а также объем поступления налоговых 
и неналоговых доходов в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (таблица).

Однако в дальнейшем указанные пока-
затели долгосрочных социально-экономиче-
ских эффектов использования финансового 
инструмента ИБК и этапность достижения 
их промежуточных значений не нашли от-
ражения в документах стратегического 
планирования и иных плановых докумен-
тах Правительства Российской Федерации. 
Кроме того, процедура их оценки остается 
непрозрачной ввиду отсутствия утвержден-
ных порядка, методики и периодичности их 
расчета, что влечет риски манипуляции при 
оценке прогресса в достижении долгосроч-
ных социально-экономических эффектов ис-
пользования финансового инструмента ИБК.

Исходя из данных мониторинга Мин-
строя России реализации инфраструктур-
ных проектов в 2024 году, можно отметить, 
что отдельные долгосрочные социально-
экономические эффекты (объем вводимо-

го жилья, количество созданных рабочих 
мест), достижение которые предусматри-
вается в 2040 году, уменьшились на 6-7 % 
по сравнению с первоначальной оценкой 
Правительства Российской Федерации при 
сохранении неизменным распределенного 
по субъектам Российской Федерации объ-
ема финансового обеспечения финансового 
инструмента ИБК. 

В то же время, по ряду таких параметров 
как объем привлеченных внебюджетных ис-
точников, объем поступивших налоговых 
и неналоговых доходов в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации отмечается увеличение значений 
на 1 % и 5 % соответственно.

В материалах мониторинга Минстроя 
России какие-либо пояснения в части расче-
та или изменения на отчетную дату оценок 
долгосрочных социально-экономических 
эффектов использования финансового ин-
струмента ИБК не приводятся.

Вместе с тем, представляется не вполне 
ясным одновременный рост в части посту-
плений неналоговых доходов в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской 
Федерации при условии сокращения коли-
чества созданных рабочих мест, обеспечи-
вающих поступление в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ налога на доходы 
физических лиц, который является одним 
из основных источников налоговых доходов 
для региональных бюджетов.

Следует отметить, что использование 
такого показателя как количество создание 
рабочих мест для оценки долгосрочных со-
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циально-экономических эффектов от при-
менения инструмента ИБК вступает в про-
тиворечие с решением задачи по росту про-
изводительности труда, которая достигается 
за счет использования передовых техноло-
гий, современного оборудования и предпо-
лагает создание высокопроизводительных 
рабочих мест.

Повышению прозрачности проведения 
оценки долгосрочных и среднесрочных со-
циально-экономических эффектов должно 
способствовать введение публичного свод-
ного реестра проектов, источником финан-
сового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются ИБК. Соответствующая 
рекомендация в 2024 году была доведена 
Правительству Российской Федерации ко-
митетами Совета Федерации Федерального 
Собрания [13].

Для иных инструментов государственной 
поддержки, направленных на привлечение 
внебюджетных инвестиций соответствую-
щие требования уже применяются. Так, на-
пример, для концессий введены требования 
как в части ведения реестра заключенных 
концессионных соглашений [14], так и в ча-
сти реестра обязательств, возникающих при 
исполнении концессионных соглашений [15].

Источником общей оценки результатив-
ности применения финансового инструмен-
та ИБК служат показатели, предусмотрен-
ные федеральным проектом «Инфраструк-
турное меню». К указанным показателям 
относятся: 

1) «объем финансирования реализуемых 
инвестиционных проектов в субъектах Рос-
сийской Федерации за счет средств бюджет-
ных кредитов и внебюджетных источников 
в равной пропорции (один к одному)» [16];

2) «увеличение доли расходов инвести-
ционного характера в расходах консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской 
Федерации» (информация об методике рас-
чета показателя в открытых источниках ин-
формации отсутствует).

В то же время в части достижения перво-
го показателя Счетной палатой Российской 
Федерации в рамках внешних проверок ис-
полнения федерального бюджета за 2022 год 
и за 2023 год отмечается систематическое 
отсутствие итоговых данных по данному 
показателю на отчетную дату [17]. Вместо 
этого приводятся предварительные или про-
гнозные оценки значения показателя. Следо-
вательно, в части финансового инструмента 
ИБК соответствующий показатель не имеет 

достоверно подтвержденного количествен-
ного значения и не позволяет определить ре-
ально привлеченный объем внебюджетных 
источников финансирования проектов.

Показатель «увеличение доли расхо-
дов инвестиционного характера в расходах 
консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации», установленный 
в федеральном проекте «Инфраструктур-
ное меню» также взаимоувязан с приме-
нением финансового инструмента ИБК. 
Однако, данный показатель используется 
одновременно и на уровне цели государ-
ственной программы РФ «Развитие феде-
ративных отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного управ-
ления региональными и муниципальными 
финансами» (далее – госпрограмма) [18].

Указанные факты свидетельствуют об  
отсутствии зависимости между результата-
ми федерального проекта и результатами го-
спрограммы, имеющими высокоуровневый 
характер, и ведет к двойному учету в раз-
личной отчетности идентичных показателей 
госпрограммы и федерального проекта.

Более того, на увеличение доли расходов 
инвестиционного характера в расходах кон-
солидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации оказывает влияние мно-
жество факторов, включая и иные формы го-
сударственной поддержки, что не позволяет 
установить прямую зависимость значений 
показателя от применения финансового ин-
струмента ИБК.

Приведенные выше показатели, а так-
же установленные паспортом федерально-
го проекта результаты в части применения 
финансового инструмента ИБК характери-
зуют достижение отдельных аспектов теку-
щей результативности такого инструмента, 
но непосредственно не отражают вопросы 
эффективности использования ресурсов как 
соотношения затрат и результатов.

С учетом передового зарубежного опыта 
дополнительным компонентом, за счет кото-
рого могут быть получены такие глубокие 
оценки эффективности финансового ин-
струмента ИБК, является проведение обзо-
ров бюджетных расходов. Соответствующая 
практика в деятельности Минфина России 
уже имеется. Так, в 2023 – 2024 годах про-
ведены стратегические обзоры в сфере пре-
доставления субсидий юридическим лицам, 
материально-технического обеспечения фе-
деральных государственных органов, реа-
лизации государственной программы «Ин-
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формационное общество» и осуществления 
иных расходов в сфере информационно-
коммуникационных технологий [19].

Выявляемые нарушения и недостатки 
при применении финансового инструмента 
ИБК послужили основанием для палат Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции [20] указать Правительству Российской 
Федерации на необходимость принятия мер 
по усилению контроля за эффективным ис-
пользованием ИБК на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструктурных про-
ектов, в том числе:

за счет создания единой системы мони-
торинга и контроля использования средств 
ИБК и реализации инфраструктурных про-
ектов на базе государственной интегриро-
ванной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»;

за счет заключения дополнительных со-
глашений к соглашениям о реализации ин-
фраструктурных проектов с привлечением 
ИБК, предусматривая утверждение значе-
ний целевых показателей, которые должны 
коррелироваться с заявками субъектов Рос-
сийской Федерации о предоставлении ИБК 
на весь период (на 15 лет), с ежегодной раз-
бивкой по годам.

Представляется, что соответствующий 
перечень показателей и требования к ним 
с необходимостью должны получить нор-
мативное закрепление в актах Минстроя 
России, регулирующих заключение согла-
шений с субъектами Российской Федера-
ции о реализации инфраструктурных про-
ектов с привлечением ИБК.

Федеральным законом № 727320-8 «О фе-
деральном бюджете на 2025 год и на плано-
вый период 2026 и 2027 годов» в качестве 
меры ответственности за нарушение усло-
вий предоставления бюджетных кредитов, 
предоставляемых Казначейством России 
субъектам Российской Федерации, за счет 
временно свободных средств единого счета 
федерального бюджета предусмотрено по-
вышение процентной ставки с 3 до 6 про-
центов годовых [21]. Следует отметить, что 
такая мера может рассматриваться в каче-
стве постоянной для ИБК.

Заключение
В период до 2030 года общий объем ИБК, 

предоставляемых субъектам Российской Фе-
дерации, должен составить 2,5 трлн. рублей, 
из них 1 000,0 млрд рублей планируется пре-

доставить в период до 2025 года. Учитывая 
долгосрочный характер и масштаб финан-
сового обеспечения в рамках финансового 
инструмента ИБК, необходим системный 
подход к контролю за получаемыми соци-
ально-экономическими эффектами, оценке 
результативности и эффективности исполь-
зования соответствующих средств.

Для повышения прозрачности, подот-
четности, результативности и эффектив-
ности использования ИБК представляет-
ся необходимым:

1) обеспечить утверждение порядка, 
методики и периодичности расчета долго-
срочных показателей, характеризующих 
социально-экономические эффекты от при-
менения финансового инструмента ИБК, 
с последующим их закреплением на уровне 
актов Правительства Российской Федера-
ции, предусмотрев также учет показателя 
по количеству созданных высокопроизво-
дительных рабочих мест;

2) ввести публичный сводный реестр 
проектов, источником финансового обеспе-
чения расходов на реализацию которых яв-
ляются ИБК с указанием параметров, позво-
ляющих оценивать достижение долгосроч-
ных показателей социально-экономических 
эффектов, а также указанием объема обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации соглашении 
о предоставлении ИБК;

3) пересмотреть состав и обеспечить 
более тесную увязку показателей резуль-
тативности использования ИБК, предус-
мотренных федеральным проектом «Ин-
фраструктурное меню», имея ввиду также 
возможность своевременного получения 
отчетных данных;

4) обеспечить проведение обзора бюджет-
ных расходов в отношении ИБК с  периодич-
ностью один раз в три-пять лет с  целью оцен-
ки и эффективности дальнейшей донастрой-
ки указанного финансового инструмента;

5) принять меры по усилению контроля 
за эффективным использованием ИБК, в том 
числе по созданию единой системы монито-
ринга и контроля их использования, по норма-
тивному закреплению требований к целевым 
показателям, а также к их перечню, исполь-
зуемому в соглашениях с Минстроем России;

6) установить финансовые меры от-
ветственности в виде увеличения платы 
за пользование ИБК в случае нарушения или 
ненадлежащего исполнения условий предо-
ставления ИБК.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ  
КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: экономическая зона, региональное развитие, территория опережающего раз-
вития, инновационная активность, эффективность.

Научная статья посвящена рассмотрению особых экономических зон как фактора регионального 
развития. Целью научного исследования является изучение территорий опережающего развития как 
важнейшего инструмента развития регионов. В научной статье определены задачи исследования: 
ознакомиться с понятийным аппаратом особых экономических зон, оценить влияние особых эконо-
мических зон на региональное развитие, предложить методы по повышению эффективности регио-
нов в виде создания в регионах особых экономических зон на примере действующих федеральных 
территорий. В работе использованы методы сравнения и моделирования, метод абстрагирования, 
метод наблюдения, метод описания. Были изучены основные понятия и характеристики особых эко-
номических зон, проведена оценка влияния развития территорий опережающего развития на регионы 
Российской Федерации. С учетом результатов исследования было отмечено, что с помощью создания 
особых экономических зон в регионах, показатели инвестиционной, технологической, инноваци-
онной привлекательности возрастают и дают существенные результаты по сравнению с другими 
инструментами регионального развития.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES  
AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT
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The scientific article is devoted to the consideration of special economic zones as a factor in regional 
development. The purpose of scientific research is to study the territories of advanced development as the 
most important tool for the development of regions. The scientific article defines the tasks of the study: to 
get acquainted with the conceptual framework of special economic zones, to assess the impact of special 
economic zones on regional development, to propose methods to increase the efficiency of regions in the 
form of creating special economic zones in the regions using the example of existing federal territories. The 
paper uses comparison and modeling methods, an abstraction method, an observation method, and a descrip-
tion method. The basic concepts and characteristics of special economic zones were studied, the impact of 
the development of priority development territories on the regions of the Russian Federation was assessed. 
Taking into account the results of the study, it was noted that by creating special economic zones in the 
regions, the indicators of investment, technological, innovation attractiveness increase and give significant 
results compared to other instruments of regional development.

Введение
Степень регионального развития ре-

гионов может быть оценена в зависимо-
сти от показателей состояния бюджетных 
средств, научно-технологической деятель-

ности, размера инвестиций, инновацион-
ной активности, демографических факто-
ров, степени развития теневой экономики 
и так далее. Стоит полагать, что указанные 
инструменты являются взаимосвязанными 
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и создают устойчивую основу текущего 
и прогнозируемого состояния территории.

Структуру устойчивого развития регио-
на можно представить следующим образом:

- состояние показателей в регионе;
- инвестиционный, инновационный, на-

учный, технологический и иной климат;
- уровень инвестиционной привлека-

тельности в регион.
Состояние региональных экономиче-

ских, финансовых и иных показателей нераз-
рывно связаны с инновационным, научным, 
технологическим, социальным климатом 
и уровнем инвестиционной привлекатель-
ности в регион. Так, в результате снижения, 
к примеру, инвестиционной активности раз-
витие региона может иметь регрессивные 
составляющие. Поэтому актуальность про-
блемы повышения регионального развития 
в Российской Федерации обусловлена не-
обходимостью введения новых мер и каче-
ственных механизмов.

Важным условием процветания лю-
бой страны является выявление и оценка 
текущего и перспективного развития по-
тенциалов в инновационной и инфраструк-
турной области. В России указанные стра-
тегические задачи могут быть реализованы 
благодаря многим подходам, в том числе 
с учетом создания особых экономических 
зон в субъектах РФ, поэтому целью научно-
го исследования является изучение особых 
экономических зон как важнейшего инстру-
мента развития регионов. В соответствии 
с целью научной статьи рассмотрены основ-
ные характеристики особых экономических 
зон, проведена оценка влияния особых эко-
номических зон на региональное развитие 
и предложены новые меры по повышению 
эффективности регионов в виде создания 
в них особых экономических зон на приме-
ре действующих федеральных территорий.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели работы были по-

ставлены задачи исследования: ознакомить-
ся с понятийным аппаратом особых эконо-
мических зон, оценить влияние особых эко-
номических зон на региональное развитие, 
предложить методы по повышению эффек-
тивности регионов в виде создания в регио-
нах особых экономических зон на примере 
действующих федеральных территорий.

В научной работе были использованы 
различные концепции, исследования, стати-
стические и нормативные данные, которые 

формулируют теоретическую и практиче-
скую проблематику, связанную с повыше-
нием регионального развития территорий. 
Основой исследования послужили воз-
зрения следующих авторов литератур-
ных источников:

1. Валдайцева М.В., Грибанова Н.В. и  
Янова Е.А. выделяют, среди разнообразных 
инструментов инновационного развития ре-
гионов, особые экономические зоны ввиду 
создания на таких территориях благопри-
ятных условий для реализации конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. Ав-
торами рассматриваются преференции в об-
ласти государственного развития и другие 
преимущества территорий («Дубна», «Тех-
нополис «Москва», «Иннополис» и другие 
особые экономические зоны) [1].

2. Еремина И.В. на примере особой эко-
номической зоны «Титановая долина» рас-
сматривает влияние устойчивого развития 
на Свердловскую область. Стоит отметить, 
что регион занял лидирующие позиции 
в инновационной привлекательности среди 
всех регионов благодаря «Титановой доли-
не». Согласно анализу поступления доходов 
в бюджет, за период исследования, прибыль 
от территории составила около 370 млн.
руб., что подтверждает экономический рост 
области. Благодаря авторскому исследова-
нию была доказана связь между концепцией 
устойчивого развития особых территорий 
и социально-экономической безопасностью, 
развитием регионов [2].

3. Магомедмирзоевой Д.Я., Семилето-
вой Я.И., Шлындовой Н.В. изучены пер-
спективы развития особых экономических 
зон, сделаны выводы об эффективности 
показателей за счет промышленно-про-
изводственного типа таких территорий [3]. 
По мнению авторов, благодаря стратегиче-
ским проектам в виде особых экономических 
зон, государство решает следующие задачи: 

- приток капитала: российского и  ино-
странного; 

- решение демографических проблем, 
связанных с отсутствием рабочих мест и  
(или) безработицей;

- развитие экспортных и импортных опе-
раций;

- создание качественной инфраструктуры;
- привлечение технологий;
- региональное развитие.
4. Соловьев Н.А. проводит всесторон-

ний анализ особых экономических зон 
в России, налоговые льготы, количество ре-
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зидентов, финансово-экономические резуль-
таты на примере «Алабуга», «Иннополис» 
(республика Татарстан). В результате автор 
делает вывод о необходимости поддержки 
таких территорий ввиду развития инноваци-
онных проектов, улучшения делового кли-
мата, повышение уровня информационных 
технологий, сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ [4].

5. Тихомирова Е.В., Королева Г.А. рас-
сматривают тенденции влияния особых 
экономических зон и территорий опережаю-
щего развития как благоприятного фактора 
по формированию инвестиционного клима-
та в Российской Федерации. Научными авто-
рами оценены высокие масштабы инвести-
ционного потока и обеспечения занятости 
населения в таких зонах и территориях. При 
этом, основным мероприятием по совер-
шенствованию механизмов развития будет 
являться расширение перечня льгот [5]. 

В работе использованы методы сравне-
ния и моделирования, метод абстрагирова-
ния, метод наблюдения, метод описания, 
а также нормативно-правовая российская 
доктрина, материалы сайтов Интернет-ре-
сурсов, собственные исследования автора.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структура факторов регионального 
устойчивого развития зависит от следую-
щих элементов:

- местоположение;
- ресурсный потенциал (полезные иско-

паемые, лесные ресурсы и так далее);
- сотрудничество с другими регионами, 

государствами; 
- качество трудовых ресурсов, в том чис-

ле уровень занятости населения, показатель 
безработицы, квалификационных трудовых 
ресурсов и так далее;

- транспортная, информационная и иная 
инфраструктура региона; 

- региональный рынок; 
- покупательская способность;
- показатели спроса и предложения;
- конкурентоспособность производите-

лей, региона;
- уровень производственной и сельско-

хозяйственной деятельности;
- финансовое состояние компаний;
- нормотворчество региона; 
- региональная политика, в том числе 

контрольные мероприятия, субсидии, про-
граммы и так далее.

Так как некоторые инструменты могут 
быть нестабильными, эффективным мето-
дом снижения рисков регионов является 
создание объектов инвестиционной привле-
кательности с целью:

- формирования инвестиционного кли-
мата региона;

- экономического регионального развития; 
- формирования устойчивых взаимоот-

ношений между участниками процесса; 
- создания научно-технического потен-

циала региона.
К современным угрозам, влияющим 

на экономическую безопасность хозяйству-
ющих субъектов, регионов и России, следу-
ет отнести: 

1. Финансирование инновационной дея-
тельности находится на низком уровне. Доля 
расходов на проведение научно-исследова-
тельских работ составила в 2023 г. порядка 
1,1% от ВВП (для справки, показатели в Юж-
ной Корее – 5%, в Швейцарии – 3,4%) [6].

2. Низкие показатели инновационной ак-
тивности (в рейтинге Глобального иннова-
ционного индекса 2023 г. уровень составил 
33,3 балла). Для справки, инновационная 
активность в США составила – 63,5 баллов, 
в Швейцарии – 67,6 баллов) [7].

3. Недостаточное содействия государ-
ственного сектора в процесс внедрения но-
вых технологий.

4. Неэффективное распределение и ис-
пользование государственных бюджетных 
средств на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские цели.

5. Слабое сдерживание теневой эконо-
мики. Количество нелегальных операций 
на розничном рынке РФ составил в 2023 г. 
4,9 трлн.руб. (10,1% от общего объема рын-
ка) [8]. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. 
спрос на теневые финансовые услуги вырос 
и составил [9]:

- строительная сфера (37%);
- торговые операции (29%);
- сфера услуг (19%).
- иные сферы (15%).
6. Слабое развитие инвестиционных бан-

ков, венчурных фондов и других финансовых 
институтов. 

7. Высокий уровень коррупции, бюро-
кратии, мошенничества и так далее. Соглас-
но глобальному индексу коррупции в 2023 г. 
Российская Федерация набрала 51,81 балл 
из 100 баллов возможных. Для справки: 
Финляндия – 6,76 баллов из 100 баллов воз-
можных, Норвегия – 8,3 баллов из 100 баллов 
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возможных, Сирия – 86,82 баллов из 100 бал-
лов возможных, Северная Корея 85,77 – бал-
лов из 100 баллов возможных [10].

8. Сильная зависимость от капитала 
и инвестиций иностранных компаний, свя-
занные с этим санкционные ограничения, 
специальная военная операция (Украина).

Согласно официальным данным «Leave-
Russia» по состоянию на 2023 г. из 3322 ино-
странных организаций [11]:

- 7 % иностранных юридических лиц, 
то есть 241 компания прекратила сотруд-
ничать на российском рынке, продала ак-
тивы новым владельцам, либо ликвидиро-
вала хозяйствующий субъект без переда-
чи имущества;

- 36 % иностранных юридических лиц, 
то есть 1193 компаний временно приостано-
вили свою деятельность на территории РФ;

- 15 % иностранных юридических лиц, 
то есть 511 компаний приостановили

Инвестиционную деятельность или 
часть операций, но основную деятельность 
продолжают вести на территории РФ;

- 40 % иностранных юридических лиц, 
то есть, 1336 компаний продолжают вести 
свою деятельность на территории РФ.

8. Снижение инвестиционной заинтере-
сованности ввиду высоких рисков вложений 
и их сроков окупаемости.

9. Схемы взаимодействия государства 
и бизнеса являются недоработанными и не-
достаточно эффективными.

10. Недостаточно качественное и несо-
гласованное регулирование таможенных, 
налоговых, административных, экономиче-
ских отношений с учетом отсутствия полно-
ты исчерпывающей нормативной базы.

Имея общее представления о возможно-
стях, угрозах страны, ее слабых и сильных 
сторон, проведем анализ инновационной 
деятельности по регионам. Согласно офи-
циальным данным национального рейтин-
гового агентства «ХI ежегодная оценка ин-
вестиционной привлекательности России» 
в 2023 г. бесспорным лидером «высокого 
уровня» инвестиционной привлекатель-
ности стал город Москва. Город Санкт-
Петербург, республика Татарстан, Ямало-
Ненецкий автономный округ укрепили свои 
позиции за счет диверсификации портфеля 
инвестиций с учетом особых экономических 
зон. Республики Калмыкия, Тыва, Ингуше-
тия заняли последние места в рейтинге [12].

С целью поддержки и стимулирования 
деятельности регионов, государственными 

органами созданы территории опережа-
ющего развития и особые экономические 
зоны. Согласно данным Министерства эко-
номического развития РФ в России созданы 
53 экономические зоны, 34 из которых име-
ют промышленно-производственную на-
правленность, 7 – технико-внедренческую 
деятельность, 10 зон осуществляют турист-
ско-рекреационные действия, 2 – портовые 
территории [13]. За 2005 – 2024 г. [14]:

1. Общий объем потока инвестиций в  
особых экономических зонах составил око-
ло 6,3 трлн руб., 

2. Количество рабочих мест составило 
около 83 000 ед.

3. Сумма налоговых, страховых, та-
моженных платежей составила около 
465 млрд руб.

Указанные факты подтверждают важ-
ность особых экономических зон как фак-
тора регионального развития.

Следует также уделить внимание разгра-
ничению понятий «территория опережаю-
щего социально-экономического развития» 
и «особая экономическая зона» [15]:

1. На территории свободных экономи-
ческих зон отсутствуют государственные 
привилегии, которые существуют на терри-
тории опережающего развития: налоговые 
льготы по налогу на прибыль и так далее, 
социальные льготы по заработной плате 
(7,6%, а не 30%).

2. Режим свободной экономической 
зоны, таможенные преференции присущи 
особой экономической зоне.

3. Для особой экономической зоны вы-
деляются отдельные территории с постом 
и пропускными пунктами.

4. Стоимость бизнес-проекта резиден-
тов особой экономической зоны должен 
составлять 120 000 000 руб., территории 
опережающего развития – 50 000 000 руб. 
(5 000 000 руб. за первый год, 45 000 000 руб. – 
на следующие 10 лет).

Преимущества особых экономических 
зон можно обобщить следующим образом:

- на территории экономических зон 
создается устойчивая инновационная сре-
да, учитывающая современный факторы 
развития; 

- происходит непрерывное формирова-
ние условий к научно-исследовательской 
деятельности; 

- создаются мероприятия по развитию ин-
женерно-транспортной, социальной, эконо-
мической, промышленной инфраструктуры;
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- ускорение научно-технического про-
гресса; 

- решаются проблемы демографическо-
го характера.

- выполнение государственных и регио-
нальных стратегий;

- совершается экономическое выздоров-
ление регионов.

Таким образом, особая экономическая 
зона в регионе – это:

- центр науки и образования;
- научно-технологическая и инновацион-

ная база;
- система промышленного производства. 
- областной центр опережающего раз-

вития.
На примере «Иннополис» рассмотрим 

финансовые результаты деятельности осо-
бой экономической зоны и объем бюджет-
ных расходов в 2022 г. [16]:

1. Инвестиции резидентов – 19 758 млн  
руб. 

2. Выручка – 36 225 млн руб.
3. Федеральные расходы – 15 000 млн руб.
4. Региональные и местные расходы – 

6 900 млн руб.
5. Доходы от деятельности экономиче-

ской зоны (без учета инвестиций) составили 
-14 325 млн руб.

Согласно отчету «О результатах функ-
ционирования особых экономических зон 
за 2023 г. и за период с начала функциони-
рования особых экономических зон» эффек-
тивность российских зон, влияющих на раз-
витие регионов, была оценена ведомством 
в 92% из 100% [14]. 

Проведем итоговую оценку структуры 
поступлений от свободных экономических 
зон в бюджет РФ в 2023 г.:

1. Доходы, всего: 29,1 трлн руб.
2. Доходы, полученные от деятельности 

особых экономических зон, всего: 0,76 трлн  
руб. (за вычетом НДС).

Таким образом, эффективность террито-
рии с точки зрения поступлений в бюджет 
составила 2,6 %, которые подтверждают важ-
ность создания таких зон и являются важней-
шим источником экономического развития 
предприятий, регионов и страны в целом.

Проведем анализ обоснованности созда-
ния особых экономических зон как инстру-
мента развития регионов, в баллах от 0 (где 
0 – это отсутствие эффективности) до 1 (где 
1 – это эффективность):

- значимость поступлений в бюджет Рос-
сийской Федерации – 1 балл;

- развитие инновационной привлека-
тельности – 1 балл;

- ресурсный потенциал – 1 балл;
- обеспечение трудовыми ресурсами – 

1 балл;
- содействие в бизнесе и развитие пред-

принимательской деятельности – 1 балл;
- современная инфраструктура – 1 балл;
- создание устойчивых инновационных 

процессов – 1 балл.
По всем категориям особые экономиче-

ские зоны имеют результативный прогресс, 
который такие территории могут внести 
в развитие регионов и устранить угрозы на-
циональной безопасности.

На основании вышеизложенного, следу-
ет сделать выводы о недостаточном уровне 
развития особых экономических зон, кото-
рые способствовали формированию разви-
тия и экономической безопасности региона. 
Поэтому возникает острая необходимость 
в применении методов повышения эконо-
мического, инновационного, социального, 
производственного, научного потенциалов 
в регионах по средствам создания особых 
экономических зон.

Рассмотрим механизм совершенствова-
ния регионального развития в соответствии 
с этапами его реализации:

1. Начальный этап:
1.1. Разработка плана внедрения особых 

экономических зон во всех регионах РФ. 
1.2. Принятие нормативно-правового 

акта, определяющего порядок ведения осо-
бых экономических зон. 

1.3. Актуализация текущих источников 
права, связанных с особыми экономически-
ми зонами по средствам уточнений и попра-
вок в текущее законодательство РФ.

1.3. Финансирование инфраструктуры 
особых экономических осуществлять за  
счет федеральных налогов и таможенных 
пошлин резидентов. Ярким примером слу-
жат зоны «Санкт-Петербург» и «Дубна» 
Московской области (возмещение составило 
1,4 млрд руб.) [17].

1.4. Создание полной и достаточной ме-
тодики оценки эффективности функциони-
рования особых экономических зон. Поми-
мо учтенных параметров по характеристике 
резидентов, рентабельности вложений, де-
ятельности органов управления и сводного 
отчета об эффективности, необходимо до-
полнить:

- обязательными материалами Счет-
ной палаты Российской Федерации о на-
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правленных бюджетных средствах, соз-
данных рабочих местах, квалификации 
работников, производительности, нали-
чии маркетинговых стратегий резидентов 
и так далее; 

- постоянный мониторинг, обеспечен-
ный точности и реалистичности прогнозов.

2. Этап реализации плана внедрения 
особых экономических зон во всех регио-
нах РФ.

2.1. Государственная поддержка участ-
ников свободных экономических зон.

2.2. Создание государственной системы 
финансирования из федерального бюджета 
на частные инвестиционные потоки.

2.3. Отдельные субсидии на регионы с  
низкими предпринимательскими, инноваци-
онными, инвестиционными потенциалами. 

Согласно данными анализа российского 
инновационного индекса Абашкина В.Л.,  
Абдрахмановой Г.И., Бредихин С.В., ко-
торый сформирован с использованием 
55 показателей (социально-экономические 
условия, научно-технический потенциал, 
экспортная активность и так далее), к реги-
онам с низким развитием из 85 изученных 
регионов относятся [12]:

1. Забайкальский край (21% из 100% воз-
можных).

2. Карачаево-Черкесская Республика 
(19% из 100% возможных).

3. Республика Алтай (19% из 100% воз-
можных).

4. Республика Ингушетия (17% из 100%  
возможных). 

4. Еврейская автономная область (16,6% 
из 100% возможных).

5. Ненецкий автономный округ (15% из  
100% возможных).

6. Чукотский автономный округ (11% из  
100% возможных).

В указанных регионах государством не-
обходимо создать благоприятные условия 
для развития особых экономических зон

2.4. Создание активного сотрудничества 
с сильно развитыми регионами и их особы-
ми экономическими зонами, такими, как:

1. Москва (57% из 100% возможных) 
может взаимодействовать с Чукотским, Не-
нецким автономным округом.

2. Республика Татарстан (53% из 100% 
возможных) может взаимодействовать с Ев-
рейской автономной областью.

3. Нижегородская область (52% из 100% 
возможных) может взаимодействовать с За-
байкальским краем.

4. Томская область (50% из 100% воз-
можных) может взаимодействовать с Кара-
чаево-Черкесской республикой.

5. Санкт-Петербург (50% из 100% воз-
можных) может взаимодействовать с респу-
бликой Алтай 

6. Ульяновская область (48% из 100% 
возможных) может взаимодействовать с ре-
спубликой Ингушетией.

2.5. Предоставление преференций ино-
странным компаниям международным со-
юзникам с РФ.

3. Этап осуществления деятельности 
особых экономических зон во всех регио-
нах РФ.

3.1. Образование кластерных инициа-
тив, в рамках принадлежащей им инфра-
структуры.

3.2. Слияние промышленно-производ-
ственных и технико-внедренческих особых 
экономических зон ввиду высокой эффек-
тивности такой интеграции, определяемой 
по результатам исследования Магомедмир-
зоевой Д.Я., Семилетовой Я.И., Шлындо-
вой Н.В. [3].

3.3. Создание приграничных особых 
экономических зон для международного со-
трудничества.

4. Создание мероприятий по управле-
нию рисками. Следует предусмотреть ос-
новные стратегии по снижению рисков: 
в отрасли, монополий, регулирующей дея-
тельности со стороны государства. К основ-
ному способу урегулирования отраслевых 
рисков следует отнести стимулирующую 
государственная политика взамен мерам 
принуждения. Мерами по снижению финан-
совых рисков могут быть предоставление 
льготного кредитования, государственная 
помощь на этапах банкротства и так далее. 
Работа над операционными рисками может 
быть представлена следующими стадиями:

- совершенствование управленческих 
процессов с возможным использовани-
ем программных продуктов и цифровых 
средств; 

- контроль прямых и косвенных произ-
водственных потерь;

- подбор квалифицированных специали-
стов с высшим специальным образованием.

5. Проведение контрольных меропри-
ятий государством с целью формирования 
должного уровня национальной безопасно-
сти по средствам: финансового мониторин-
га, контроля со стороны государства и пред-
приятий, аудит.
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Таким образом, при создании в 89 субъ-
ектах РФ особых экономических зон:

- увеличатся бюджетные поступления  
страны, несмотря на расходы бюджета;

- расширятся предпринимательские воз-
можности;

- вырастет активность российских и ино-
странных инвесторов;

- появится возможность развития инно-
вационного потенциала;

- даст результаты научно-техническая, 
исследовательская деятельность;

- увеличится уровень жизнеобеспече-
ния граждан;

- существенно повысятся результаты 
развития регионов.

Заключение
При росте вышеуказанных показателей 

региональное развитие будет иметь высо-
кие и эффективные показатели. Обеспече-
ние регионов свободными экономическими 
зонами создаст эффективную базу устойчи-
вых финансово-экономических, социально-
политических, инновационных и инвести-
ционных показателей, что, в свою очередь, 
выведет Российскую Федерацию на новый 
экономический прогресс.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
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В статье раскрыта важность изучения динамики демографических процессов инструментами 
экономической статистики; проанализированы основные тренды изменения демографического по-
ведения и демографической ситуации, в т.ч. миграция, перенаселение определенных территорий, 
снижение рождаемости, старение населения; изучены прогностические показатели о развитии де-
мографической ситуации, проанализированы основные цели решения демографических проблем 
в целях формирования конкурентных преимуществ страны и развития качественного человеческого 
капитала при увеличении количества населения и др.; проанализированы цели национального про-
екта «Демография»; проанализированы основные показатели населения РФ и Краснодарского края, 
в т. ч. : численность населения по полу и возрасту, соотношение численности городского и сельского 
населения, показатели миграции, показатели численности рабочей силы; показатели естественного 
движения населения, показатели здоровья молодежи и др., выявлены тенденции изменения демо-
графических показателей. 
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The article reveals the importance of studying the dynamics of demographic processes with the tools 

of economic statistics; analyzes the main trends in changing demographic behavior and demographic situ-
ation, including migration, overpopulation of certain territories, a decrease in fertility, population aging; 
studies prognostic indicators on the development of the demographic situation, analyzes the main goals of 
solving demographic problems in order to form competitive advantages of the country and the development 
of high-quality human capital with an increase in the number of people, etc.; the objectives of the national 
project “Demography” are analyzed; the main indicators of the population of the Russian Federation and 
the Krasnodar Territory are analyzed, including: the population by gender and age, the ratio of urban and 
rural population, migration indicators, labor force indicators; indicators of natural population movement, 
indicators of youth health, etc., trends in demographic indicators are revealed.
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Введение 
Актуальность исследования обуслов-

лена тем, что проблемы демографии явля-
ются ключевыми мировыми проблемами. 
Проведение аналитики демографических 
процессов инструментами экономической 
статистики необходимы для планирования 
продовольственной безопасности, обеспе-
чения населения мира продуктами пита-
ния, медицинским обслуживанием и сни-
жением процесса перенаселения [4]. При 
этом процессы старения населения стано-
вятся актуальными не только для стран Ев-
ропы, но и для стран Латинской Америки 
и Азии. Снижение рождаемости приводит 
к уменьшению численности трудоспособ-
ного населения, что приводит к проблемам 
с налогооблагаемой базой и реализацией 
социальных бюджетных проектов. При 
этом рост рождаемости приходится на ме-
нее развитые страны, которые становятся 
перенаселенными и даже ограничивают 
рождаемость. К 2050 году самыми густо-
населенными государствами станут Индия, 
Китай. Продолжительность жизни населе-
ния будет повышаться, и это увеличит ко-
личество пожилых людей к 2050 году в два 
раза, при этом само понятие старости тоже 
будет изменяться, т.к. повышение уровня 
жизни создает условия для увеличения пе-
риода активности и повышения качества 
жизни, и это также повысит качество чело-
веческого капитала в мире. 

Целью исследования является анали-
тика динамики демографических процессов 
в России и Краснодарском крае инструмен-
тами экономической статистики.

Материалы и методы исследования 
Материалами и методами исследования 

являются статистические данные по теме 
исследования, аналитические материалы 
органов исполнительной власти, научные 
статьи и учебные пособия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целом задачами демографии являют-
ся процессы по воспроизводству населения, 
которое в данном значении понимается как 
человеческие ресурсы с учетом социально-
экономических характеристик, необходи-
мых для развития государства и создания 
условий для реализации опережающих про-
ектов, образования, медицины, промышлен-
ности и др. Основные задачи демографии 
представлены на рисунке 1 [3].

Человеческие ресурсы являются основ-
ными для развития цивилизации, культуры 
и технического прогресса. Данный процесс 
обязан быть планируемым, это одна из ос-
новных задач развития народного хозяй-
ства. Непрерывная смена поколений, под-
держания количества населения на уровне, 
достаточном для обеспечения националь-
ной и экономической безопасности, разви-
тия промышленности, интеллектуальных 
ресурсов, населения территории страны, 
защиты территории государства являются 
необходимыми процессами, которые явля-
ются приоритетными для каждого государ-
ства. В этих целях в Российской Федерации 
реализуется национальный проект «Демо-
графия», основные цели которого пред-
ставлены на рисунке 2.

Рис. 1. Основные задачи демографии 
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Рис. 2. Основные цели нацпроекта «Демография»

Количество населения на террито-
рии страны определяется количеством одно-
временно проживающих в ней людей в ре-
зультате естественного (рождение) и меха-
нического (миграция) движения населения. 
Важными маркерами процесса являются 
пол и возраст, без которых невозможно мар-
кировать процессы рождаемости и смерт-
ности, а также создание и структуру семей. 
Народонаселение образует человеческие ре-
сурсы, которые становятся субъектами про-
изводства и основными производительными 
силами общества. Именно человеческие ре-
сурсы определяют прогресс на территории 
определенного государства как общности 
людей, создающих условия для будущего 
социально-экономического процветания. 
С этим связаны различные цивилизацион-
ные теории развития этносов, в т.ч., теория 
этногенеза Л.Н. Гумилева, согласно которой 
каждый народ в своей истории проходит 
определенные стадии развития, которые об-
условливают его общественное и культур-
ное развитие [5]. Демографические процес-
сы являются в данном случае определяющи-
ми для создания условий развития культуры, 
науки, производства. 

Начиная с 2030 г. качество и количество 
человеческих ресурсов, по мнению С.П. Ка-
пицы, станет определяющим для конкурент-
ности страны среди других государств. Как 
указывает исследователь, достигнув своего 
пика к 1995 году количество планеты нача-
ло снижать темпы роста, и каждая страна 
в обозримом будущем может испытывать 
проблемы дефицита народонаселения [8]. 

Таким образом, после завершения демо-
графической революции к концу XXI века 
может наступить значительное и суще-
ственное старение народонаселения, прежде 
всего в развитых промышленных странах. 
При этом, по мнению исследователя, уже 
в 2030 году страны могут начать конку-
рентную борьбу за иммигрантов. При этом 
на первый план выходят две проблемы: 
проблема заботы о стареющем населении 
и проблема производственной активности, 
которая необходима для промышленного 
развития и прогресса, собираемости нало-
гов и наполнения бюджетов для реализации 
социальных проектов в сфере пенсионного 
обеспечения, развития образования, меди-
цины, науки. 

При этом, согласно концепции С. Хан-
тингтона о столкновениях цивилизаций, при 
интенсивном развитии технологии происхо-
дит снижение рождаемости. В связи с этим 
важнейшей задачей является перераспре-
деление экономических ресурсов в пользу 
будущих поколений: детей и молодежи [11]. 
Данные о численности населения Россий-
ской Федерации наглядно представлены 
в таблице 1 [6]. 

Как следует из данных таблицы 1, увели-
чение количества населения РФ произошло 
в 2022 году по сравнению с 2020-2021 гг. 
примерно на 1%, количество городского 
и сельского населения осталось примерно 
на одинаковом уровне: 74% и 26%; соотно-
шение женщин и мужчин осталось также 
примерно на одинаковом уровне: 46% и 54% 
соответственно. 
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Таблица 1
Численность населения РФ, 2020-2022 гг. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Отклонение 2022 г. (+, -) от

2020 г. 2021 г.
Численность населения, млн. чел. 146,7 146,2 147,0 0,3 0,8
Количество населения, из них 
Городского населения (млн человек) 109,5 109,3 110,0 0,5 0,7
Сельского населения (млн человек) 37,2 36,9 37,0 -0,2 0,1
Из них мужчин 68,1 67.9 68,4 0,3 0,5
женщин 78,6 78,3 78,6 0 0,3
Численность рабочей силы, тыс. чел. 74 922,7 75632,4 76036,7 1,114 404,3
Доля рабочей силы в общей 
численности населения, % 51 52 52 1 0

Таблица 2
Численность населения Краснодарского края, 2020-2022 г.г. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Отклонение 2022 г. (+, -) от

2020 г. 2021 г.
Краснодарский край

Численность населения, тыс. чел. 5684 5832 5819 135 -13
Взрослое население (18 лет и старше) 4489782 4491240 4488270 - 1 512 - 2970
Из них мужчин 2021260 2020303 2019356 - 1904 - 947
женщин 2468522 2470937 2468914 392 - 2023
Из них проживает в городе 2483914 2488758 2496190 12 276 7 432
в селе 2005868 2002482 1992080 - 13 785 - 10 402
Численность рабочей силы, тыс. чел. 2821 2820 2879 58 59
Доля рабочей силы в общей 
численности населения, % 49,6 48,4 49,4 0,2 1

Взрослое население трудоспособного 
возраста 2969100 2951064 2947926 -21 174 - 3 138

Население пенсионного возраста 1520682 1540176 1540344 19662 168
Население в возрасте до 18 лет 1185680 1192707 1199108 13428 6401

Увеличение количества рождаемости 
является необходимым для восполнения 
человеческих ресурсов, которые пополнят 
число производительных сил общества, 
станут платить налоги в казну, что позволит 
выплачивать пенсии старшему поколению. 
Важно учитывать тот факт, что по мнению 
исследователей (С.П. Капица) на одного 
работающего в обозримом будущем будет 
приходиться четыре человека пенсионного 
возраста [8]. В связи с этим увеличение рож-
даемости является приоритетной стратеги-
ческой задачей, которая может быть решена 
экономическими и моральными стимули-
рующими мерами. К экономическим ме-
рам относятся прежде всего материальное 
стимулирование рождаемости: сохранение, 

а в ряде случаев – и повышение материаль-
ного уровня семьи при рождении ребенка. 
На это направлены выплаты из бюджета 
на рождение ребенка, льготы при выделе-
нии земельных участков, налоговые льготы 
многодетным семьям и др. При этом весьма 
важным является не допустить роста безра-
ботицы на территории РФ в целом, т.к. рост 
безработицы является фактором, который 
негативно сказывается на экономическом 
состоянии семьи [11]. Данные о численно-
сти населения Краснодарского края приве-
дены в таблице 2 [1,7, 9]. 

Из данных таблицы следует, что на-
селение края увеличилось по сравнению 
с 2021 годом на 0,1, по сравнению с 2020 го-
дом на 0,2%. При этом количество трудо-
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способного населения снизилось: на 0,1% 
(2021 г.), на 0,7% (2020 г.). Количество 
пенсионеров практически не изменилось 
в 2021-2022 гг., а в 2020 г. пенсионеров было 
меньше на 1,3%. Увеличилось количество 
детей: в 2020 г. их было меньше на 1,1%, 
в 2021 г. на 0,5%. При этом наблюдает-
ся снижение трудоспособного населения 
в 2022 г.: по сравнению с 2020 г. на 0,2%, 
с 2021г. – на 0,1%) и удельный вес трудоспо-
собного населения: на 0,5% по сравнению 
с 2020 г., на 0,1% по сравнению с 2021 г.). 
Количество населения, проживающего в го-
родах, стабильно выше сельского населения: 
в 2022 г. 55,6% населения проживали в горо-
де, 44,4% – в селе. Примерно на одинаковом 
уровне находится гендерная структура на-
селения края на протяжении 2021-2022 гг.: 
45% мужчин, 55% женщин. 

Вопросы миграции остаются крайне 
сложными для социально-экономических 
и демографических процессов. Миграция 
населения в более развитые страны являет-
ся объективным процессом, который нуж-
дается в планировании и контроле. Прежде 
всего со стороны населения, которое ми-
грирует на территорию России, необходимо 
осознанное желание и действия по приня-
тию российских норм государственности, 
законности и культуры. Неукоснительное 
соблюдение законов и требований, знание 
русского языка как государственного языка 
нашей страны, соблюдение нравственных 
норм – это обязательное требование инте-
грации мигрантов в общество. Обязатель-
ными условиями является также официаль-
ное трудоустройство мигрантов и выплата 
ими налогов в казну страны, т.к. обучение 

и здравоохранение детей являются соци-
альными гарантиями для детей мигрантов. 
В связи с этим важными процессами явля-
ются адаптация детей в российское обще-
ство, что достигается совместными действи-
ями государства и семьи. 

Здоровье человека является одним из ос-
новных показателей качества жизни челове-
ка. В настоящее время фиксируется сниже-
ние двигательной активности населения, ра-
бота организована в основном в состоянии 
пассивной физической нагрузки, происхо-
дит застой в кровоснабжении, увеличивают-
ся нагрузки на определенные виды мышц, 
особенно, в области спины и шеи, движения 
ограничены. Чаще всего работник находит-
ся в пассивном физическом состоянии: си-
дит за столом, ведет записи либо работает 
за компьютером. «Мышечная радость» при 
таких состояниях просто отсутствует. По-
звоночник не получает необходимого коли-
чества движений, шея и плечи напряжены, 
организм потребляет большое количество 
кислорода, которое не компенсируется в ор-
ганизме. При нехватке кислорода увеличи-
вается нагрузка на сосуды, организм на-
чинает использовать накопленные резервы 
и запасы. При этом малоподвижный образ 
жизни приводит к истощению и снижению 
иммунитета, снижает сопротивляемость ор-
ганизма к вызовам внешней среды. Населе-
ние пережило пандемию и ковид, которые 
серьезно сказались на здоровье граждан, 
вызвали хронические заболевания. Возни-
кают новые штаммы вирусов, к которым нет 
иммунитета, при этом они имеют большое 
количество осложнений на дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы организма. 

Рис. 3. Количество населения края до 18 лет, которым проведена МСЭ 
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Увеличивается количество населения, 
имеющих проблемы с лишним весом, ско-
лиозы, остеохондрозы и хронические за-
болевания. Все более распространено не-
правильное питание: еда с повышенным 
содержанием сахара, вредные перекусы, 
употребление пива и алкоголя, повышается 
уровень холестерина, токсинов. Даже среди 
молодежи возникают проблемы со здоро-
вьем. На рисунке 3 показано, что увеличи-
вается количество населения до 18 лет, ко-
торым проведена МСЭ [9].

Как следует из данных рис. 3, рост по-
казателя составил 12,6% и 37,5% по сравне-
нию с 2021 и 2020 гг. соответственно. 

Во втором пути приоритетным являет-
ся увеличение количества населения путем 
межрегиональной миграции, т.е. повыше-
ния привлекательности проживания в Крас-
нодарском крае. Действительно, наш край 
представляет собой привлекательное место 
для жизни, т.к. климат и природные усло-
вия края являются уникальными. При этом 
надо отметить, что важно развивать при-
влекательность для жизни в регионе для 
молодежи, особенно той, которая имеет вы-
сокий уровень образования. Например, в на-
стоящее время в крае активно реализуются 
инвестиционные проекты, многие из кото-
рых направлены на создание в крае центров 
интеллектуального труда и цифровых тех-
нологий. Эта тенденция является весьма 
перспективной, т.к. эти проекты будут при-
влекать для проживания молодежь, которая 
работает в сфере информационных техно-
логий. Данная категория работников часто 
имеет дистанционные условия труда, при 
этом для того, чтобы заинтересовать такие 
семьи для переезда в регион, важно разви-
вать инфраструктуру в сфере образования, 
особенно, дополнительного образования: 
робототехника, ит-технологии, креативные 
индустрии и др. 

Выводы
Итак, демографические процессы вы-

зывают в настоящее время беспокойство 
во всем мире. С одной стороны, перенасе-
ленность ряда территорий и высокая плот-
ность населения в одних государствах вы-
зывает интенсивные процессы миграции 
на другие территории. При этом снижается 
рождаемость и увеличивается возраст насе-
ления. При этом возникают и положитель-

ные тенденции, прежде всего, они связаны 
с увеличением продолжительности жизни 
в ряде стран, увеличение возраста актив-
ности населения, повышения уровня жизни 
и создания комфортных условий для разви-
тия потенциала людей, их активной соци-
альной жизни. 

Анализ демографических процессов 
способствует планированию и организации 
процессов, которые в настоящее время явля-
ются стратегическими приоритетами стра-
ны: увеличение количества народонаселе-
ния, повышение рождаемости, изучение 
динамики миграционных процессов, уров-
ня жизни населения, увеличения продолжи-
тельности жизни. 

Необходимость активизации деятельно-
сти в сфере развития демографии очевидна. 

Эффективная организация данных про-
цессов формирует конкурентные преиму-
щества страны, способствует повышению 
количества человеческих ресурсов. Сбе-
режение количества народонаселения – 
это стратегический приоритет социальной 
политики нашего государства: основой со-
циальной политики является поддержка се-
мейных ценностей и полной семьи с деть-
ми в легитимном браке. На это направлена 
реализация национальных проектов «Де-
мография», «Образование», «Здравоохра-
нение», «Культура». 

Контрольными показателями нацпроек-
тов является увеличение количества насе-
ления и высокое качество человеческого ка-
питала. Динамика демографических пока-
зателей позволяет проводить оперативную 
фиксацию изменений демографических 
показателей, которая становится основой 
корректировки демографической ситуа-
ции. Реализация проектов в сфере демо-
графии должны быть направлены на повы-
шение рождаемости и повышение уровня 
привлекательности проживания на данной 
территории. 

Демографическая политика позволяет 
увеличить количество численности насе-
ления, способствует повышению качества 
развития территории, повышению уровня 
развития экономики, увеличению налого-
облагаемой базы, повышению уровня ре-
ализации социально-экономических про-
ектов, позволяет реализовать проекты пен-
сионного обеспечения, здравоохранения, 
образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ
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ность, анкетирование.

Трудоустройство выпускников вузов во многом определяется взаимодействием вуза с работо-
дателями. Учет требований работодателей к выпускникам способствует повышению качества их 
подготовки и востребованности на рынке труда. Важно учитывать мнение выпускников, которые 
уже на практике могут оценить качество теоретических знаний и практических навыков, получен-
ных в вузе. В статье проведен анализ удовлетворенности работодателей и выпускников качеством 
подготовки выпускников экономического института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Иссле-
дование позволило выявить такие сильные стороны выпускников как актуальность теоретических 
знаний, соответствие теоретических знаний квалификации, умение применять теоретические знания 
в профессиональной деятельности. Работодатели отметили желаемые компетенции, необходимые 
для эффективной работы выпускников: владение современными информационными технологиями, 
аналитические способности, умение работать в команде и коммуникабельность. Среди личност-
ных качеств они рекомендуют воспитывать в себе стрессоустойчивость, инициативность, умение 
брать на себя ответственность. Также дана оценка удовлетворенности выпускников, полученными 
в процессе обучения в вузе теоретическими знаниями и практическими навыками. Они отмечают 
необходимость усиления практической подготовки как в процессе производственных практик, так 
и на семинарских занятиях. 
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INTERACTION BETWEEN THE UNIVERSITY  
AND EMPLOYERS TO IMPROVE THE QUALITY  
OF TRAINING ESSENTIAL GRADUATES

Keywords: graduates, employers, university, quality of training, competitiveness, survey.
Employment of university graduates is largely determined by the interaction of the university with 

employers. Taking into account the requirements of employers for graduates helps to improve the quality of 
their training and demand in the labor market. It is important to take into account the opinions of graduates 
who can already assess the quality of theoretical knowledge and practical skills acquired at the university in 
practice. The article analyzes satisfaction of employers and graduates with the quality of training of gradu-
ates of the Institute of Economics of the National Research Mordovia State University. The study revealed 
such strengths of graduates as the relevance of theoretical knowledge, compliance of theoretical knowledge 
with qualifications, and the ability to apply theoretical knowledge in professional activities. Employers 
noted the desired competencies necessary for the effective work of graduates: knowledge of modern infor-
mation technologies, analytical skills, ability to work in a team and communication skills. Among personal 
qualities, they recommend cultivating stress resistance, initiative, and the ability to take responsibility. An 
assessment of graduates’ satisfaction with the theoretical knowledge and practical skills they acquired dur-
ing their studies at the university was also given. They noted the need to strengthen practical training both 
during industrial practices and in seminars.
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Введение
Одним из показателей успешности и пре-

стижности вуза является трудоустройство 
его выпускников, что напрямую связано с их 
качеством подготовки. Вуз несет ответствен-
ность за соответствие программ подготовки 
не только федеральным государственным 
образовательным стандартам, но и требо-
ваниям, предъявляемым к выпускникам 
со стороны работодателей. Однако, как от-
мечают И.В. Краковецкая и Л.А. Кудашкина 
в настоящее время «в российских универси-
тетах отсутствуют системы формирования 
личной конкурентоспособности студентов, 
действующей в рамках всего вуза» [1]. Чтобы 
стать конкурентоспособным на рынке труда, 
по мнению С. Д. Резника «студент должен 
развивать свои предпринимательские компе-
тенции в период обучения в вузе, через при-
влечение студентов к реальной практической 
деятельности в рамках взаимодействия вузов 
с организациями-работодателями» [2, с. 291]. 
Кучигина С.К. и Резник Г.А. в своем иссле-
довании отмечают, что «знания, полученные 
в вузе и опыт производственных практик по-
зволяют студентам более успешно адаптиро-
ваться на рынке труда и справляться с постав-
ленными производственными задачами» [3]. 
Чтобы помочь стать студенту конкуренто-
способным, необходимо учитывать как тре-
бования работодателей к профессиональным 
и личностным качествам выпускников вуза, 
так и их ценностные ориентации [4]. Анкети-
рование работодателей для мониторинга их 
мнения о качестве подготовки выпускников 
является одной из форм их взаимодействия 
с вузом [5]. Работодатели являются активны-
ми участниками образовательной деятель-
ности и имеют право участвовать в оценке 
ее осуществления. Мнение работодателей 
и их представителей, участвующих в реа-
лизации образовательных программ имеет 
существенное значение при оценке качества 
подготовки выпускников, так как именно 
они являются индустриальными партнерами 
вуза и будущими работодателями для вы-
пускников. Кроме этого, важно исследовать 
отзывы самих выпускников, об актуальности 
полученных во время обучения в вузе знаний. 
Анализ удовлетворенности выпускников так-
же позволяет определить требования, кото-
рые предъявляет работодатель к профессио-
нальной подготовке выпускников, что позво-
лит определить структуру образовательных 
программ и организацию учебного процесса.

Цель исследования – выявление требо-
ваний работодателей к качеству подготовки 
выпускников и образовательного процесса. 

В соответствии с целью исследования 
были поставлены и решены задачи [6]:

– определены направлений участия ор-
ганизаций в образовательной деятельно-
сти вуза;

– проведена оценка удовлетворенно-
сти работодателей уровнем теоретической 
и практической подготовки выпускников;

– установлены наиболее важные, по мне-
нию работодателей, знания и умения вы-
пускников, необходимые им для осущест-
вления профессиональной деятельности;

– выявлены наиболее важные, по мне-
нию работодателей, профессиональные 
качества и soft-skills выпускников, необ-
ходимые им для осуществления трудовой 
деятельности; 

– дана оценка удовлетворенности вы-
пускников уровнем теоретической и прак-
тической подготовки, соответствием полу-
ченных компетенций;

Материал и методы исследования
Анализ удовлетворенности работодате-

лей и выпускников позволяет определить тре-
бования, предъявляемые к профессиональ-
ной подготовке выпускников, что позволяет 
определить мероприятия по улучшению про-
фессиональных компетенций обучающихся. 

Ежегодно управлением менеджмента 
качества образования ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва» проводится мониторинг 
удовлетворенности работодателей, сотруд-
ничающих с университетом 

Опрос проводится в онлайн форме через 
сервис Google. Анкета, предложенная рабо-
тодателям, содержала 41 вопрос из которых 
31 вопрос входил в базовый блок (общие для 
всех работодателей), а 10 – в профильный 
(только для работодателей Экономическо-
го института).

Объектом исследования выступали ра-
ботодатели и выпускники университета.

Предмет оценки – уровень удовлетво-
ренности работодателей качеством подго-
товки выпускаемых специалистов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Так в 2023 г., экономическим институтом 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» было 
опрошено 23 организации (таблица 1) [7].
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Таблица 1
Организации-работодатели по направлениям подготовки экономического института

Наименование направления подготовки Наименование организаций
38.05.01 Экономическая безопасность «Экономико-право-
вое обеспечение экономической безопасности»

ПАО СК «Росгосстрах»;
ООО «Бизнес Софт»;
АО «Биохимик»;

38.03.01 Экономика «Финансы и кредит» 
38.04.01 Экономика «Государственные и муниципальные 
финансы»
38.04.08 Финансы и кредит «Банки и финансово-кредитные 
институты» 

Отделение-Национальный банк по Респу-
блике Мордовия Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка РФ;
УФНС России по Республике Мордовия;
Министерство финансов РМ;

38.03.01 Экономика «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
38.04.01 Экономика «Учет, контроль и аудит» 
38.04.01 Экономика «Международный учет, анализ и аудит»

ООО «Электропоставщик»; 
ООО АФ «СилАудит»;
ООО «ЭМ-КАТ»;

38.03.01 Экономика «Экономика организации»
38.04.01 Экономика «Экономика организации»

ОАО «Птицефабрика»Атямарская»;
ООО «ССЗ «Лисма»;
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

38.03.02 Менеджмент «Менеджмент организации»
38.04.02 Менеджмент «Стратегическое управление в циф-
ровой экономике» 
38.04.02 Менеджмент «Маркетинг в цифровой экономике» 
38.04.02 Менеджмент «Предпринимательство для устой-
чивого развития»

ПАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния»;
АО «Плайтерра»;
ООО «Импульс-Маркетинг»;

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
«Государственная муниципальная служба»
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
«Механизмы и технологии государственного и муници-
пального управления»
38.03.05 Бизнес-информатика «Архитектура предприятия»
38.04.05 Бизнес информатика «Архитектура предприятия»

ООО «Инфомаксимум»;
Филиал Государственного фонда поддерж-
ки специальной военной операции «Защит-
ники Отечества» по Республике Мордовия;
Государственное казённое учреждение Ре-
спублики Мордовия «Научный центр соци-
ально-экономического мониторинга» (ГКУ 
РМ «НЦСЭМ»);
Фонд развития промышленности Республи-
ки Мордовия;

27.03.02 Управление качеством профили «Управление ка-
чеством в социально-экономических системах»
27.04.02 Управление качеством «Качество 4.0 и интегри-
рованные системы менеджмента»

АО «Консервный завод Саранский»;
ПАО «Электровыпрямитель»
АО «Саранский телевизионный завод»

Таблица 2
Результаты ответа на вопрос:  

«Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников?»

Критерий Вполне  
удовлетворен

Частично  
удовлетворен Не удовлетворен

Актуальностью теоретических знаний 100% – –
Соответствием теоретических знаний 
квалификации 90% 10% –

Умением применять теоретические знания 
в профессиональной деятельности 82% 18% –

Анализ результатов анкетирования по-
зволил установить, что работодатели вза-
имодействуют с университетом в рамках 
организации практической подготовки и  
проведения занятий (81%), государствен-
ной итоговой аттестации (73%), профес-
сиональной общественной и междуна-

родной аккредитаций (27%). Половина 
из опрошенных предоставляют студентам 
обучение в рамках целевого договора. Ор-
ганизации, участвовавшие в опросе отме-
тили необходимость дальнейшего развития 
деловых связей с университетом и экономи-
ческим институтом. 
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Таблица 3
Результаты ответа на вопрос:  

«Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников?»

Критерий Вполне  
удовлетворен

Частично  
удовлетворен Не удовлетворен

Актуальностью теоретических знаний 64% 36% –
Соответствием теоретических знаний 
квалификации 59% 41% –

Умением применять теоретические знания 
в профессиональной деятельности 68% 32% –

90% работодателей считают, что ком-
петенции выпускников, сформированные 
при освоении образовательных программ, 
полностью или в основном соответствуют 
профессиональным стандартам. 

Результаты ответов об удовлетворенно-
сти уровнем теоретической и практической 
подготовки представлены в таблицах 2 и 3. 

Результаты ответов на вопросы свиде-
тельствуют о высокой степени удовлетворен-
ности теоретической подготовкой студентов, 
однако удовлетворенность их практической 
подготовкой находится на среднем уровне. 
Это же подтверждается и ответами на другие 
вопросы. Среди достоинств выпускников 
были отмечены такие качества как «желание 
работать» (50%) и «высокий уровень теоре-
тической подготовки» (68%), а среди основ-
ных недостатков выделили «низкий уровень 
практической подготовки» (64%).

При ответе на вопрос: «Какие професси-
ональные качества выпускников Вас инте-
ресуют больше всего?» – ряд качеств были 
отмечены большинством работодателей:

– Знание новейших технологий – 77%;
– Знание законодательства – 27%;
– Знание иностранного языка – 14%;
– Умение проявлять инициативу на ра-

боте – 73%; 
– Умение применять инновации в своей 

работе – 77%;
– Социальные навыки (деловое обще-

ние, работа в коллективе) – 86%.
Для повышения качества подготовки 

выпускников работодатели рекомендуют 
включать практикантов в производствен-
ный процесс (59%) и актуализировать об-
разовательные программы в соответствии 
с новыми цифровыми технологиями (41%), 
сделать акцент на развитие информацион-
ной грамотности (64%).

Среди причин увольнения выпускни-
ков экономического института наиболее 
часто встречаются ответы такие как «пере-
езд в другой город» и «низкая заработная 

плата». При этом работодатели предлагают 
выпускникам заработную плату в среднем 
от 31000 до 40000 руб. (45%).

По мнению работодателей выпускники 
экономического института должны владеть 
такими программными средствами как: 
Excel, 1С-Бухгалтерия, 1С-Предприятие.

Отвечая на вопрос: «Какими soft-skills 
должен владеть выпускник экономическо-
го института для успешного трудоустрой-
ства в Вашу организацию?» – работодатели 
отметили: 

– Умение работать в команде (95%);
– Навыки презентации, коммуникабель-

ность (68%);
– Развитые лидерские качества (41%);
– Умение брать на себя ответственность 

(77%);
– Эффективная самоорганизация (90%).
Работодатели рекомендуют выпускни-

кам экономического института развивать 
такие профессиональные навыки как: вла-
дение современными информационными 
технологиями, аналитические способно-
сти, умение работать в команде и комму-
никабельность. Среди личностных качеств 
рекомендуют воспитывать в себе стрессоу-
стойчивость, инициативность, умение брать 
на себя ответственность.

Опрос выпускников экономического ин-
ститута, в котором приняли участие 138 че-
ловек (40%) разных форм и направлений 
подготовки позволил выявить следующее 
[7]. Большинство респондентов полно-
стью или в большей степени удовлетворе-
ны структурой образовательной программы 
(84,8%), а 85,5% опрошенных удовлетворе-
ны качеством образовательной программы.

Удовлетворенность выпускников орга-
низацией и проведением практик распреде-
лилась следующим образом: 45,7% – удов-
летворены полностью; 33,3% – удовлетворе-
ны в большей степени; 13% – удовлетворены 
не в полной мере; 8 % – не удовлетворены 
(рисунок 1)
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Рис. 1. Удовлетворенность выпускников практической подготовкой

Профессионализмом профессорско-
преподавательского состава удовлетворены 
88,4% опрошенных выпускников. 

В настоящее время 83,3% выпускников 
трудоустроены, из них 42% по направле-
нию подготовки/специальности, а 41,3% 
не по направлению подготовки/специаль-
ности. Опрошенные выпускники отмеча-
ют, что практические навыки, полученные 
университете, соответствуют требовани-
ям, предъявляемым при трудоустройстве – 
40,6%, частично соответствуют – 35,5%, 
не соответствуют – 11,6, затрудняются от-
ветить – 12,3%. 

При этом теоретические знания соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым при 
трудоустройстве по мнению 47,1%, частич-
но соответствуют считают 37,7%, не соот-
ветствует – 5,8%, остальные затруднились 
с ответом. 

Среди положительных качеств вуза 
большинство выпускников отмечают вы-
сокий профессионализм преподавателей. 
А в качестве рекомендаций – уделять боль-
ше внимания практическим навыкам, орга-
низации практик, организовывать больше 
встреч с практиками.

Таким образом, как и при ответах рабо-
тодателей, выпускники отмечают, что недо-
статочное внимание уделяется практической 
подготовке, особенно в ходе производствен-
ных практик.

Заключение
Таким образом, следует отметить, что 

работодатели в целом удовлетворены под-
готовкой выпускников экономического ин-

ститута, но в тоже время следует сделать 
акцент на практическую подготовку сту-
дентов. В связи с этим следует усилить кон-
троль за прохождением производственной 
практики как со стороны работодателей, так 
и руководителей от вуза. Кроме того, необ-
ходимо привлекать работодателей не толь-
ко в рамках проведения занятий, но и в ка-
честве приглашенных лекторов и для про-
ведения мастер-классов. Чаще организовы-
вать выезды студентов на предприятия. Для 
повышения цифровой грамотности в вузе 
были разработаны различные программы 
в рамках проекта «Цифровые кафедры». 
Экономическим институтом в 2023 году 
была разработана программа «Бизнес-ин-
форматика», специально для студентов на-
шего института. Ежегодно количество же-
лающих студентов пройти переподготовку 
по данным программам растет.

Свои мягкие навыки, такие как: умение 
работать в команде, навыки презентации, 
коммуникабельность, умение брать на себя 
ответственность и эффективная самоорга-
низация студенты могут развить в рамках 
курса «Основы проектной деятельности», 
который с 2023-2024 года реализуется в  
новом формате (группы сформированы 
из разных институтов/факультетов и на-
правлений подготовки), а также на курсах 
«Персональный менеджмент», «Проект-
ный менеджмент», «Командообразование 
и лидерство» и др. Все эти меры будут спо-
собствовать повышению удовлетворенно-
сти как работодателей, так и выпускников 
полученными в процессе обучения знания-
ми и навыками.
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В статье рассматриваются инструменты стратегического планирования, их роль при анализе 
деятельности компании. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что использование раз-
личных инструментов является важнейшим элементом управления организацией, поскольку по-
могает определять и реализовывать стратегии, принимать обоснованные стратегические решения. 
Цель исследования заключается в анализе деятельности исследуемой организации при помощи мето-
дов стратегического планирования. Методы данного исследования включают: диалектику, дедукцию, 
анализ, индукцию, метод прогнозирования, системный подход. В ходе исследования был выявлен 
уровень конкурентоспособности исследуемой организации, ее положение на рынке мебели и способ-
ность адаптироваться к изменениям рынка.
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The article discusses strategic planning tools and their role in analyzing a company’s activities. The 
relevance of the research topic is due to the fact that the use of various tools is the most important element 
of managing an organization, since it helps to define and implement strategies and make informed strategic 
decisions. The purpose of the study is to analyze the activities of the organization under study using strategic 
planning methods. The methods of this study include: dialectics, deduction, analysis, induction, forecasting 
method, and systems approach. The study revealed the level of competitiveness of the organization under 
study, its position in the furniture market, and its ability to adapt to market changes.

Введение
Стратегическое планирование позволяет 

компании сформулировать миссию, разра-
ботать конкретные цели, что создает ориен-
тир для каждого подразделения организации 
и ее сотрудников. Используя различные ин-
струменты стратегического планирования, 
организации могут рационально распреде-
лять финансовые, производственные и ка-
дровые ресурсы и разрабатывать эффектив-
ные стратегии развития, обеспечивающие 
устойчивый рост и развитие.

Цель данного исследования – провести 
анализ деятельности ООО «Элмат» при по-
мощи использования инструментов страте-
гического планирования.

Материалы и методы исследования
К материалам, используемым для данно-

го исследования, относятся: научные публи-
кации, учебные пособия, данные исследуе-
мой организации. К методам исследования 
относятся такие как анализ, синтез, индук-
ция, сравнение.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Стратегическое планирование является 
одной из функций управления и выступает 
своего рода фундаментом или основой функ-
циональной структуры системы управления. 
«Стратегическое планирование – процесс 
создания и поддержки стратегического со-
ответствия между целями фирмы и ее воз-
можностей, что допускает набор действий 
и решений по разработке и реализации стра-
тегии» [1, с. 58].

Инструменты стратегического планирова-
ния – это совокупность способов и методов, 
которые используются в процессе принятия 
и реализации управленческих решений. Ос-
новными инструментами являются: SWOT-
анализ, PEST-анализ, матрица БКГ, Матрица 
GE McKinsey, модель 5 сил Портера [2, с. 66].

В рамках исследования использован ме-
тод построения базовой и расширенной ма-
трицы SWOT-анализа.

SWOT-анализ позволяет выделить силь-
ные стороны, на которые компания может 

опираться, определить ее слабые стороны 
и методы их устранения. С помощью ана-
лиза прогнозируются возможные угрозы, 
что позволяет вовремя разработать пути 
борьбы с ними и минимизировать риски. 
Так же выделяются возможности, которые 
при принятии правильных управленческих 
решений могут помочь компании расши-
рить деятельность, выйти на новые рынки, 
привлечь большее количество потребите-
лей. SWOT-анализ играет важную роль при 
оценке конкурентоспособности компании, 
позволяя определить приоритетные направ-
ления развития и обеспечивая долгосроч-
ную конкурентоспособность [4].

Расширенная матрица SWOT-анализа 
позволяет увидеть комплексную картину 
состояния компании и сформулировать бо-
лее обоснованные стратегические решения. 
С ее помощью разрабатываются конкрет-
ные стратегии, в которых основой является 
поддержание сильных сторон, преодоление 
слабых, использование возможностей и ми-
нимизация рисков [5].

Таблица 1
SWOT-анализ ООО «Элмат»

Сильные стороны Слабые стороны
1. Занимает лидирующее положение на рынке
2. Наличие широкого конкурентоспособного ассор-
тимента товаров (обеденные комплекты, стулья, мяг-
кая мебель, столы, мебельная фурнитура и т.д.)
3. Достаточное количество финансовых ресурсов для 
обеспечения бесперебойного производства продукции
4. Имеет хорошую репутацию среди потребителей
5. Наличие большого опыта у высшего менеджмента 
предприятия
6. Наличие налаженных каналов сбыта продукции 
(собственный интернет-магазин, мебельные салоны, 
оптовые партнеры)
7. Наличие корпоративного транспорта

1. Слаборазвитая логистика, которая приводит к 
увеличению времени доставки
2. Недостаточность интернет- и телерекламы и, 
как следствие, слабое продвижение продукции 
3. Слабо налаженные коммуникационные связи 
между руководством и подчиненными
4. Недостаточное управление запасами
5. Слабое применение и использование информа-
ционных технологий
6. Высокие цены на некоторые виды товаров, что 
может привести к снижению спроса.

Возможности Угрозы
1. Возможность занять нишу ушедшего с рынка ос-
новного конкурента (IKEA)
2. Расширение ассортимента (новые расцветки мебе-
ли, детская мебель, мебель в стиле DIY (сделай сам))
3. Поиск новых рынков сбыта 
4. Развитие маркетинговых стратегий
5. Увеличение количества поставщиков с более каче-
ственным сырьем
6. Повышение квалификации персонала, что приве-
дет к повышению производительности труда
7. Оптимизация бизнес-процессов (внедрение эффек-
тивных систем управления и автоматизации бизнес-
процессов)

1. Появление новых конкурентов на рынке
2. Трудности с поставками сырья из зарубежных 
стран
3. Незапланированный рост цен на сырье
4. Нехватка квалифицированных кадров (может 
привести к снижению производительности и 
увеличению затрат на обучение)
5. Недостаточное внедрение инноваций (может 
отразиться на объеме производства и на конку-
рентоспособности)
6. Быстрое развитие технологий
7. Неустойчивые финансовые рынки, инфляция и  
другие экономические факторы, которые могут 
негативно отразиться на финансовом состоянии 
компании
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В рамках исследования была рассмотре-
на деятельность компании по производству 
мебели ООО «Элмат» в г. Калуга. Был про-
веден анализ ее сильных и слабых сторон, 
а также возможностей и угроз (табл. 1).

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что компания обладает большим ко-
личеством сильных сторон, среди которых 
стоит выделить ключевые: занимает лидиру-
ющие позиции на рынке (компания обладает 
значительными конкурентными преимуще-
ствами, тем самым удерживая и повышая 
свои позиции на рынке, извлекая при этом 
максимальную прибыль), демонстрирует 
широкий конкурентоспособный ассортимент 
товаров (организация постоянно расширяет 
ассортимент и производит новые виды това-
ров, удовлетворяя при этом все желания и по-
требности потребителей), имеет достаточное 
количество финансовых ресурсов (компания 
демонстрирует высокие финансовые пока-
затели, которые с каждым годом растут, что 
говорит о грамотном планировании, оптими-
зации производственных процессов, эффек-
тивном распределении ресурсов и высокой 
производительности труда), имеет хорошую 
репутацию среди потребителей (компа-
ния стремится учитывать все желания кли-
ентов, улучшая качество, дизайн и расширяя 
ассортимент своей продукции, что обуслов-
лено высоким спросом и доверием со сторо-
ны покупателей), большой опыт у высшего 
менеджмента предприятия (что приводит 
к принятию более обоснованных и эффек-
тивных стратегических решений).

Рассматривая слабые стороны, стоит 
обратить большее внимание на следующие: 
недостаточность интернет- и телерекламы 
(у компании отмечается слаборазвитый мар-
кетинг, что не дает возможности привлечь 
большее количество покупателей), недо-
статочно эффективное управление запаса-
ми (что приводит к издержкам на хранение, 
или к нехватке товаров), недостаточное ис-
пользование информационных технологий 
(которое может привести к неэффективно-
му управлению бизнес-процессами и потере 
конкурентных преимуществ).

У компании отмечается большое количе-
ство возможностей: уход с рынка основного 
конкурента (IKEA), что дает возможность 
занять освободившуюся нишу; расширение 
ассортимента, что приведет к увеличению 
доходов за счет привлечения новых кли-
ентов и удержания существующих; поиск 
новых рынков сбыта (рынки для мебели 

из экологически чистых материалов, прода-
жа через онлайн-платформы, дизайнерские 
студии), что приведет к обеспечению в ком-
пании стабильного и долгосрочного роста; 
развитие маркетинговой деятельности, что 
приведет к привлечению новых клиентов, 
увеличению продаж и укреплению позиций 
на рынке; увеличение количества поставщи-
ков с качественным сырьем, что приведет 
к появлению более качественной продукции.

Деятельность ООО «Элмат», как лю-
бой другой организации, может быть подвер-
жена риску. Основными угрозами компании 
по производству мебели являются следую-
щие: появление новых конкурентов на рынке, 
что, в первую очередь, приведет к уменьше-
нию прибыли; проблемы с поставками раз-
личного вида сырья из зарубежных стран, что 
приведет к снижению объемов производства; 
незапланированный рост цен на сырье, кото-
рый приведет к увеличению себестоимости; 
достаточно быстрое развитие технологий, 
что приведет к требованию значительных 
инвестиций в обновление оборудования и об-
учение персонала, чтобы оставаться конку-
рентоспособными на рынке.

На основании проведенного базового 
SWOT-анализа деятельности ООО «Элмат», 
а также сформулированных выводов, обра-
тимся к расширенному варианту данного 
способа оценки конкурентоспособности 
с целью выявления взаимосвязи между обо-
значенными блоками анализа (табл. 2) [3].

Можно сказать, что, используя ряд воз-
можностей, выделенных в рамках проведен-
ного SWOT-анализа, а также поддерживая 
и масштабируя имеющиеся сильные сторо-
ны, ООО «Элмат» сможет не только миними-
зировать влияние слабых сторон на результа-
ты своего функционирования, но и снизить 
степень влияния обозначенных угроз, тем 
самым обеспечив возможности для развития, 
а не нивелирования рисковых ситуаций. 

Можно сказать, что ООО «Элмат» обла-
дает достаточным уровнем конкурентоспо-
собности, чтобы не только поддерживать 
прибыльное функционирование, но и обе-
спечивать возможности и предпосылки для 
дальнейшего развития на рынке. Компания, 
занимая лидирующие позиции на рынке ме-
бели, стремится и дальше развивать свою 
деятельность, улучшать показатели, выхо-
дить на новые рынки и повышать конкурен-
тоспособность, удовлетворяя потребности 
покупателей и расширяя ассортимент пред-
лагаемых товаров. 
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Таблица 2
Расширенный SWOT-анализ ООО «Элмат»

Возможности Угрозы

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы

СИВ
1. Наличие достаточного количества финан-
совых ресурсов может позволить компании 
развивать ее маркетинговую деятельность, раз-
рабатывать и проводить PR-кампании, тем са-
мым привлекая новых клиентов.
2. Наличие большого опыта у высшего менед-
жмента предприятия может позволить эффек-
тивно оптимизировать бизнес-процессы, что 
приведет к снижению издержек и повышению 
конкурентоспособности организации.

СИУ
1. Лидирующее положение на рынке, хорошая ре-
путация среди населения и широкий ассортимент 
товаров позволят удерживать клиентов вне зависи-
мости от появления новых компаний-конкурентов.
2. Достаточное количество финансовых ресурсов 
и наличие большого опыта высшего менеджмента 
позволят развить кадровый потенциал, предотвра-
щая нехватку квалифицированных кадров.

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы

СЛВ
1. Выход на новые рынки сбыта, а именно – 
продажа через онлайн-платформы позволит 
предотвратить снижение спроса по причине 
высоких цен на некоторые виды товаров. 
2. Разработка и развитие эффективных мар-
кетинговых стратегий позволит, во-первых, 
повысить узнаваемость компании, во-вторых, 
привлечь большее количество клиентов.

СЛУ
1. Оптимизация логистики, расширение сотрудни-
чества с логистическими компаниями, поиск новых 
поставщиков и сокращение сроков поставок даст 
возможность минимизировать риск появления труд-
ностей с поставками сырья из зарубежных стран
2. Развитие информационных технологий и обу-
чение персонала навыкам работы с IT-системами 
позволит снизить риски нехватки высококвалифи-
цированных кадров и недостаточного внедрения 
инноваций, тем самым повышая цифровые компе-
тенции компании и ее сотрудников. 

Заключение
На примере анализа ООО «Элмат» было 

продемонстрировано использование ин-
струментов стратегического планирования, 
а именно базовой и расширенной матри-
цы SWOT-анализа, что позволило выявить 
уровень конкурентоспособности компании, 
ее положение на рынке, а также ее возмож-
ности для преодоления и минимизации воз-
можных рисков и угроз. В целом, инстру-

менты стратегического планирования дают 
возможность компании четко увидеть ее бу-
дущее, выделить ключевые драйверы успеха 
и роста, эффективно распределить ресурсы, 
принять правильные управленческие реше-
ния и оперативно среагировать на любые 
изменения рынка и адаптироваться к ним. 
Эти факторы приводят к повышению конку-
рентоспособности и устойчивости бизнеса 
в долгосрочной перспективе.
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Статья раскрывает научное определение развития экономики региона в контексте развития биз-
неса. Рассмотрен вопрос развития региона, через кластеризацию малых и средних предприятий 
и кооперацию малых и крупных предприятий для обеспечения технологического и инновационного 
прогресса внутри региона и страны. В рамках гипотезы исследования предполагается, что стратегия 
развития и взаимодействия бизнеса разного уровня, обеспечивает интенсификацию развития инно-
вационных технологий и продуктов, замещение импортного продукта на отечественное с широким 
ассортиментом и выгодной ценовой политикой. Отражены преимущества развития малых и средних 
предприятий в условиях санкционного давления. В статье проведен анализ показателей деятельности 
и развития микро, малых и средних предприятий, влияющих на устойчивое развитие Омской обла-
сти, а также проведена оценка нефтехимического и агробиотехнологического кластеров как примера 
по объединению предприятий и их влияние на экономику региона. В результате анализа выявлена 
положительная тенденция к росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской 
области и определены препятствия, сдерживающие рост, как самого региона, так и развития бизнеса. 
Одним из важнейших ограничивающих факторов развития МСП на сегодняшнем этапе является 
дефицит рабочей силы, вызванный ростом конкуренции за сотрудников и тенденцией к тому, что 
люди предпочитают более гибкие формы занятости (самозанятость). Проведен анализ кластериза-
ции Китая как примера для дальнейшего развития промышленности региона. В статье обоснованы 
преимущества объединения предприятия в кластеры для увеличения темпов импортозамещения, 
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, за счет опыта, 
наработок смежных структур и предприятий.
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SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION’S ECONOMY

Keywords: sustainable development of the region, small business, small and medium-sized enterprises, 
industry, petrochemical cluster, Omsk region, small business entities.

The article reveals the scientific definition of regional economic development in the context of business 
development. The issue of regional development through a cluster of small and medium-sized enterprises 
and cooperation of small and large enterprises to ensure technological and innovative progress within the 
region and the country is considered. The research hypothesis assumes that the strategy for the development 
and interaction of businesses of different levels ensures the intensification of the development of innovative 
technologies and products, the replacement of imported products with domestic ones with a wide range and 
favorable pricing policy. The advantages of developing small and medium-sized enterprises in the context 
of sanctions pressure are reflected. The article analyzes the performance indicators and development of 
micro, small and medium-sized enterprises that affect the sustainable development of the Omsk region, 
and also assesses the petrochemical cluster as an example of combining enterprises and their impact on the 
regional economy. The analysis revealed a positive trend towards an increase in the number of small and 
medium-sized businesses in the Omsk region and identified obstacles hindering the growth of both the region 
itself and business development. One of the most important limiting factors for SME development at the 
current stage is the labor shortage caused by the growing competition for employees and the tendency for 
people to prefer more flexible forms of employment (self-employment). The analysis of clustering in China 
is conducted as an example for further development of the region’s industry. The article substantiates the 
advantages of combining enterprises into clusters to increase the pace of import substitution, competitive-
ness of domestic products in the domestic and foreign markets, due to the experience and developments of 
related structures and enterprises.
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Введение
Понимание определения устойчивости 

развития региона позволяет акцентировать 
внимание на главных инструментах и стра-
тегиях, необходимых для экономической 
стабильности, в рамках развития бизнес-
структуры. Возникает возможность выстро-
ить новые схемы и коллаборации между 
разными масштабами и размерами бизнес-
единиц для обеспечения технологического 
и инновационного прогресса внутри регио-
на и страны.

Цель исследования – рассмотрение во-
проса развития региона, через объединение 
малых и средних предприятий (МСП), для 
обеспечения технологического и инноваци-
онного прогресса внутри региона и страны.

Объект исследования: малые и средние 
предприятия Омской области.

Предмет исследования: возможность 
объединения предприятий для обеспече-
ния технологического и инновационного 
прогресса. 

По мнению автора в настоящем иссле-
довании необходимо рассматривать раз-
витие региона в контексте развития биз-
неса. Создание кластеров, объединяющих 
предприятия из одной, отросли, позволяет 
создать конкурентоспособность региона. 
Развитие новых бизнес-моделей, на основе 
сотрудничества крупного, среднего и ма-
лого бизнеса позволит укрепить позиции 
и решить проблемы поставок продукций 
и технологий.

Идея автора состоит в том, что создание 
кластеров простимулирует региональную 
экономику, произойдет переход от тради-
ционной модели управления к инновацион-
ной. Концентрация предприятий в кластере 
создаст синергетический эффект, позволяя 
совместно разрабатывать новые технологии 
и продукты, обмениваться идеями.

Во всем мире сформировалось множе-
ство промышленных кластеров, и благодаря 
этим кластерам в различных областях про-
изошел значительный техно-логический 
прогресс и инновации. Учитывая опыт раз-
витых стран по промышленному производ-
ству, можно отметить возможность укре-
пления позиций в региональной экономике 
Омской области. Проведенный анализ коли-
чества зарегистрированных субъектов МСП 
и их сосредоточение в промышленной об-
ласти позволяет сформировать предложения 
по обмену опыта и знаний для разработки 
инновационных продуктов. 

Автором предлагается расширить про-
мышленный сектор региона и обеспечить 
создание новых инновационных продук-
тов за счет кластеризации МСП. Акцен-
тирование внимания на МСП обусловлено 
тем, что на сегодняшнем этапе развития 
экономики, санкционные ограничения от-
ражаются на крупном бизнесе, тем самым 
возникает необходимость развития ма-
лых предприятий для сохранения устой-
чивости, стабильности и развития рынка 
внутри страны, получения доступа к ин-
новационным технологичным продуктам. 
Благодаря своей гибкости и меньшему раз-
меру, МСП менее подвержены санкцион-
ному давлению и могут быстрее приспо-
сабливаться к новым условиям, в отличие 
от крупных предприятий, для которых из-
менение стратегии может быть более за-
труднительным. Ускоряющийся темп раз-
вития технологий и постоянные кризисные 
явления подталкивают все заинтересован-
ные стороны к кластеризации. В услови-
ях санкций МСП могут находить новые 
рынки и торговые пути, тем самым, под-
держивая внешнеторговые связи страны. 
Малые предприятия так же быстро реаги-
руют на необходимость замещения импор-
та, находя или создавая альтернативы им-
портируемым товарам и услугам. Малые 
и средние предприятия становятся одним 
из элементов экономической устойчиво-
сти и развития, способствуя диверсифика-
ции экономики и снижению зависимости 
от внешних факторов.

По мнению автора МСП занимает осо-
бое значение в расширении экономики ре-
гиона и удовлетворения рыночного спроса. 
Тем ни менее МСП подвержены влиянию 
внешних факторов, требуя поддержки 
и адаптивных стратегий для преодоления 
рыночных колебаний и снижение нало-
говой нагрузки. С одной стороны, малые 
предприятия способствуют разнообразию 
экономики и предложению на рынке това-
ров и услуг, что может привести к более вы-
сокому ассортименту и удовлетворенности 
клиентов. С другой стороны, владельцы ма-
лого бизнеса часто сталкиваются с серьез-
ными проблемами. У них может быть огра-
ниченный доступ к финансовым ресурсам, 
что затрудняет расширение их бизнеса, 
также они могут столкнуться с конкурен-
цией со стороны более крупных органи-
заций, себестоимость продуктов которых 
ниже, что может затруднить привлече-
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ние клиентов и повышение узнаваемости 
бренда. В целом, развитие малого бизнеса 
благотворно сказывается на экономике, 
приводя к созданию рабочих мест, повы-
шению доходов и общему экономическому 
процветанию. 

Материалы и методы исследования
Вопросами устойчивого развития ре-

гиона и определения этого понятия посвя-
щены труды различных авторов. Подходы 
к определению понятие развития региона 
отражены в статьях и работах таких авто-
ров как: А.В. Григорьева [1], Н.А. Агалба-
ева [2], Н.А. Перевозчикова [3], М.Н. Че-
речеча [4], П.В. Мельников [5]. Указанные 
авторы сходятся во мнении о том, что дол-
госрочный процесс преобразования регио-
на строится на построении стратегий раз-
вития с учетом многочисленных факторов 
и траектории развития. Авторы отмечают, 
что показатели развития региона отража-
ют повышение качества жизни населения, 
улучшение экологической обстановки 
и развитие инноваций.

Развитие малого бизнеса рассмотре-
ны в работах авторов: Н.С. Ермакова [6], 
И.А. Донченко [7], М.А. Скорик [8]. Ав-
торы рассматривают проблемы, с которы-
ми сталкивается малый бизнес в условиях 
санкционного давления, а также особен-
ности и процессы поддержки МСП на ре-
гиональном уровне. Авторы отмечают, что 
в условиях кризиса МСП столкнулось 
с ограничениями поставок из-за рубежа, 
а государственная поддержка не способна 
обеспечить потери.

Влияние развития малого бизнеса на  эко-
номическую стабильность региона отраже-
ны в работахтаких авторов, как И.А. Юнусов 
[9], А.О. Розова [10], Н.Л. Прокофьева [11]. 
Представленные авторы рассматривают ма-
лый бизнес как движущую силу развития 
региона, авторы полагают, что малый биз-
нес гибко адаптируются к внешним изме-
нениям и способен развивать направление 
инновационного прогресса. Однако рас-
смотренные авторы не акцентируют вни-
мание на процесс развития бизнеса через 
кластеризацию для стимуляции региональ-
ной экономики. 

Кластеризация бизнеса рассмотрена ав-
тором в следующих работах: А.Р. Грошев 
[12], Т.В. Конарева [13], В.А. Пономарев 
[14], О.Е. Пудовкина [15]. Свойства, факто-
ры и модели кластеризации на международ-

ном уровне рассмотрены в работах автора 
Alinsawi R. [16], по его мнению без госу-
дарственной поддержки кластеризация биз-
неса не имеет перспектив. Поведенческие 
предпосылки к кластеризациии в бизнесе 
и нежелание собственников кооперировать-
ся рассмотрены в работе Czakon W. [17]. 
Предпринимательское поведение с учетом 
внешнего сотрудничества и его влияение 
на инновационные разработки рассмотрены 
автором Francisco J. [18], он предполагает, 
что инновационные разработки основанные 
на сотрудничестве компаний процветают 
только в странах с развитой экономикой. Ав-
тор Bashinskaya I. [19] дает предположение 
о том, что в кризисных условиях кластери-
зация является инструменом по достиже-
нию целей.

Опыт исследований авторов доказывает 
необходимость поиска новых подходов раз-
вития бизнеса в условиях экономической 
нестабильности и санкционного давления. 
Малому и среднему бизнесу необходимо 
диверсифицировать свою деятельность, рас-
ширяя и создавая новую продукцию в усло-
виях кластеризации. 

Стратегия развития взаимодействия биз-
неса разного уровня, обеспечивает приток 
и разработку инновационных технологий 
и продуктов, замещение импортного про-
дукта на отечественное с широким ассор-
тиментом и выгодной ценовой политикой, 
выведение региона на показатели, удовлет-
воряющие приток финансовых средств.

В рамках данной статьи проведен ана-
лиз и интерпретация различных источни-
ков (научно-исследовательские статьи, ин-
тернет-источники, статистические данные 
и материалы) с целью формирования це-
лостного представления о рассматриваемой 
проблематике. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном исследовании автором про-
ведена оценка показателей деятельности 
и развития микро, малых и средних пред-
приятий, влияющих на устойчивое развитие 
Омской области, а также проведена оценка 
нефтехимического кластера как примера 
по объединению предприятий и их влияние 
на экономику региона.

Показатели МСП по зарегистрирован-
ным субъектам, согласно официальным 
данным единого реестра налоговой службы 
региона представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Зарегистрированные субъекты МСП в Омской области за 2021-2023 гг.

Наименование
2021 2022 2023 Темп роста

2023/2021, %
ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ

Микро предприятие 37409 22824 38218 22667 40778 20943 9,1 -8,24
Малый бизнес 567 1891 637 1869 637 1836 12,35 -2,91
Средний бизнес 8 149 10 160 11 176 37,5 18,12
Всего: 62848 63561 64381 2,44

Примечание: составлено автором на основе анализа данных федеральной налоговой службы по 
Омской области.

Зарегистрированные субъекты МСП и количество плательщиков НПД  
в Омской области за 2022-2023 гг. 

Источник: составлено автором на основе анализа данных федеральной налоговой службы  
по Омской области. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn55/news/activities_fts/13137006/

По зарегистрированным субъектам на-
блюдается рост общего числа субъектов 
МСП на 2,44%, снижение выявлено в ка-
тегории микро предприятий -8,24% (ЮЛ) 
и рост 9,1% (ИП), в категории малый биз-
нес, так же виден как рост, так и снижение 
числа зарегистрированных субъектов в за-
висимости от вида хозяйствующего субъек-
та 12,35% (ИП) и -2,91 (ЮЛ). Анализируя 
число МСП важно отметить, что альтерна-
тивной возможностью ведения предприни-
мательской деятельности сегодня является 
налог на профессиональный доход (НПД). 
Данный налоговый режим позволяет вести 
небольшой бизнес, не требующий привлече-
ния сотрудников, при этом значительно лег-
че осуществляется процедура регистрации 
и последующего администрирования нало-
гов. Поэтому сегодня наблюдается тенден-
ция к переходу из таких видов хозяйствен-
ной деятельности как ИП и ЮЛ на НПД. 

Число физических лиц-плательщиков НПД 
в Омской области за последние 3 года вы-
росла в 2,5 раза и достигла 104 265. 

Наглядно количество субъектов МСП 
и численность плательщиков НПД в Ом-
ской области за 2021-2023 гг. представлены 
на рисунке.

Лидирующие позиции деятельности ма-
лых предприятий за 2023 год по обороту за-
нимают такие отрасли как: 

− торговля оптовая и розничная – 
107921,7 млн руб.; 

− обрабатывающее производство – 
55248,4 млн руб.;

− строительство 30038,9 млн руб.;
− транспортировка и хранение – 

19882,6 млн руб.;
Среди микропредприятий такие пози-

ции занимают:
− торговля оптовая и розничная – 

100283 млн руб.;
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− обрабатывающие производства – 
27922 млн руб.;

− строительство – 24536 млн руб.;
− транспортировка и хранение – 

24323 млн руб.;
Представленные отрасли, такие как тор-

говля оптовая и розничная, обрабатывающее 
производство, транспортировка, хранение 
и строительство являются основополагаю-
щими источниками налоговых поступлений 
в Омский регион.

Согласно официальным данным про-
мышленное производство Омской области 
занимает 33,2 % от общего объема ВРП, 
а также занимает 4 место по отгрузке про-
мышленной продукции в СФО. В структуре 
промышленного производства основное ме-
сто занимают продукты нефтехимического 
комплекса. 

Автором отмечено, что в России на зако-
нодательном уровне закреплен только один 
вид кластеров, на которые распространяют-
ся меры господдержки – это промышленный 
кластер. В Омской области за последние не-
сколько лет сформировано небольшое коли-
чество кластеров, остановимся на нефтехи-
мическом и агробиотехнологическом.

В ряд участников нефтехимического ком-
плекса вошли: ПАО «Омскшина», АО «Ом-
ский каучук», ООО «Омсктехуглерод», 
ООО «Полиом», ООО «Полимер-Пласт», 
целью создание кластера является увеличе-
ние глубины переработки нефти и обновле-
ние производственных мощностей.

С 2016 года в Омской области зареги-
стрирован Агро биотехнологический кла-
стер, включенный в перечень промышлен-
ных комплексов, в составе которого 18 участ-
ников. Основной целью создания комплекса 
послужила идея развития промышленных 
биотехнологий в регионе. В состав кластера 
вошли крупные предприятия Омской обла-
сти: ОАО «Сладонеж», ООО «Компа-
ния Рубикон», ООО «Компания ЛюБим 
ОВО», ООО «МельКом-Омск», ООО "Науч-
но-производственное предприятие «Сатурн-
Агро», ООО «Омское продовольствие», 
ООО Производственно-коммерческая фир-
ма «Технокомплекс», ООО Сельскохозяй-
ственное предприятие «Доволь», ООО «Ти-
тан Агро» и др. Представленный кластер 
объединил усилия по объединению базы 
данных лабораторного оборудования, а так же 
оказывает помощь в структурировании стар-
тапов. Ключевая идеология заключается 
в максимально глубокой переработке сырья 

(несколько переделов) с выходом высоко 
маржинальной конечной продукции. 

Представленные данные о зарегистриро-
ванных субъектах МСП и количестве сфор-
мированных кластеров, свидетельствуют 
о необходимости развитии кластерной по-
литики. На сегодняшний день, в кластерах 
собраны участники средних предприятий, 
малые предприятия участвуют, но с учетом 
количества действующих малых предпри-
ятий возникает возможнось расширения 
числа участников. Фокусирование предпри-
ятий с одной технологической направлен-
ностью усиливает процесс инновационных 
разработок. Как показывает практика зару-
бежных стран, кластеризация малых пред-
приятий дает преимущество в развитии 
технологий, что обеспечивает устойчивое 
развитие регионов. Кластеризация бизнеса 
за счет государствекнной поддержки, может 
обеспечить стабильное существование от-
дельно взятых предприятий.

В основу исследования лег анализ кла-
стеризации бизнеса Китая. Промышленные 
кластеры Китая за 2022 год охватили более 
1000 представителей МСП, которые специ-
ализируются на нишевом рынке, могут по-
хвастаться передовыми технологиями и де-
монстрируют большой потенциал. Предпри-
ниматели в Китае являются движущей си-
лой инноваций, разрабатывая новые товары 
и услуги, внедряя новые технологии и созда-
вая новые бизнес-модели, что стимулирует 
экономический рост в регионах. Политика 
Китая направлена на развитие ключевых от-
раслей в Китае и стимулирует создание кла-
стеров в технологических секторах. 

По состоянию на 2024 год Китай стал 
лидером по промышленному производству, 
на долю Страны приходится 28,4% от обще-
го объема мирового производства в обраба-
тывающей промышленности, что увеличи-
вает общую стоимость мировой экономики 
почти на 4 триллиона долларов. Основной 
экспорт из Китая составляют потребитель-
ские товары, такие как текстиль, электрони-
ка и одежда.

Правительство Китая активно финанси-
рует развитие кластеров, предоставляя суб-
сидии, кредиты и инвестиционные програм-
мы для компаний, работающих в кластерах. 
Отличительной особенностью рассмотрен-
ных городов является развитая финансо-
вая политика, упор на развитие регионов, 
обеспечение транспортировки и дорожно-
транспортной сети. 
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Таблица 2
Промышленные кластеры Китая

№ Город Отрасли

1 Шанхай Финансовый центр Китая. Специализации разбиты в зависимости от района, ос-
новной упор на развитии: микроэлектроники; химические отрасли; разработка 
электро-передающего и трансформаторного оборудования; производство высоко-
технологичных электросетей

2 Провинция 
Цзянсу

Провинция занимает второе место по общему объему экспорта в Китай. Электро-
ника, одежда, продовольствие, металлургия, обрабатывающая промышленность и 
туризм

3 Гуанчжоу Промышленный центр отвечает за производство текстиля и одежды. Создан кластер 
по производству текстиля, одежды, обуви и других товаров широкого потребления.

4 Провинции 
Гуандун

Легкая промышленность и современные технологии (научные исследования и раз-
работки); производство автомобилей, электроники, отрасли информационных услуг

5 Чжэньцзян Крупный портовый и промышленный центр, занимающий пятое место в развитии 
региональной экономики. Кластеризация по специализации: Связь, программное 
обеспечение, интегральные схемы, цифровое телевидение, анимационные техно-
логии, онлайн игры, туризм, информационные технологии, торговля и сфера услуг

Примечание: составлено автором.

Большинство бизнес-кластеров располо-
жены в прибрежных регионах Китая, таких 
как Шанхай, Гуанчжоу, где более развитая 
инфраструктура, доступ к портам и боль-
шая концентрация рабочей силы. Наиболь-
шее сосредоточение в бизнес кластерах 
в высокотехнологичных отраслях, таких как 
электроника, автомобилестроение, авиакос-
мическая промышленность, искусственный 
интеллект, биотехнологии и т.д. Промыш-
ленные кластера Китая и их отрасли рас-
смотрены в таблице 2.

Рассмотренные кластеры имеют пра-
вительственную поддержку и отраслевую 
специализацию, что способствует экономи-
ческому росту центров. Формирование но-
вых кластеров в Китае стремительно растет 
в разных направлениях и специализациях 
укрепляя позиции экономической систе-
мы. В Китае также планируют развиваться 
отрасли в области новых энергетических 
транспортных средств, интеллектуальных 
подключенных транспортных средств, био-
медицины, водородной энергетики, роботов, 
а также исследования в области искусствен-
ного интеллекта, наук о жизни и аэрокосми-
ческих технологий.

По мнению автора опыт Китая позво-
ляет актуализировать вопрос кластериза-
ции бизнеса для стимулирования развития 
региональной экономики. Создание про-
мышленных кластеров в Омской области 

позволит укрепить позиции региона и обе-
спечит создание новых инновационных 
продуктов. 

Заключение
Тенденции развития кластеризации на  

опыте Китая подтверждает об актуально-
сти этой концепции, кластеры способны 
стать движущей силой развития региональ-
ной экономики. Представленный анализ от-
ражает необходимость развития системы 
проектов поддержки МСП на различных 
уровнях, для формирования и укрепления 
финансовой стабильности региона. На дан-
ный момент выстроенная система поддерж-
ки не способна обеспечить необходимый 
уровень решения существующих проблем 
и требует разработки новых подходов и ме-
тодов решения. Объединяя усилия и ис-
пользуя свой потенциал, малые и средние 
предприятия в кооперации с крупными мо-
гут создать стабильную и конкурентоспо-
собную экономику, обеспечить лучшее ка-
чество жизни для населения и обеспечить 
устойчивость и безопасность будущего для 
региона: увеличить количество созданных 
рабочих мест; повысить рост занятости 
и снизить уровень безработицы; увеличить 
спрос на инфраструктуру, такую как транс-
порт, энергетика и коммуникации, обе-
спечивая поступления и поддержку мест-
ной экономики.
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В современных условиях повышение финансового потенциала выступает приоритетным на-
правлением в процессе обеспечения экономической безопасности территории и достижения страте-
гических приоритетов национальной безопасности Российской Федерации и ее субъектов. Оценка 
финансового потенциала региона имеет решающее значение, поскольку помогает выявить сильные 
и слабые стороны региона, нивелировать различные деструктивные экзогенные и эндогенные фак-
торы и позволяет осуществлять прогнозирование будущего развития территории. Формирование 
финансового потенциала базируется на основе имеющихся у региона собственных финансовых 
ресурсов. Цель научной работы – исследование состояния финансового потенциала Республики 
Мордовия с позиции индикаторов экономической безопасности региона. Теоретической основой 
исследования при написании статьи послужили нормативно-правовые документы, публикации от-
ечественных и зарубежных ученых, аналитические обзоры и материалы региональных финансовых 
органов управления. Методологическую основу проведенного исследования составили системный 
и индикативный методы, методы индукции и дедукции, сочетание исторического и логического, 
корреляционно-регрессионный анализ. Полученные результаты: доказано, что финансовый потен-
циал региона играет существенную роль в повышении экономической безопасности территории; 
исследованы индикаторы и дана оценка факторам, влияющим на величину финансового потенциала 
Республики Мордовия.

O. I. Eremina 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk,  
e-mail: o.i.eremina@mail.ru

V. A. Tolkunov 
Bryansk branch of RANEPA, Bryansk, e-mail: vladislav.tolkunov@yandex.ru

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL  
OF THE REGION FROM THE POSITION  
OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

Keywords: financial potential, financial resources, economic security, indicator, threshold value.
In modern conditions, increasing the financial potential is a priority in the process of ensuring the 

economic security of the territory and achieving the strategic priorities of the national security of the 
Russian Federation and its constituent entities. Assessing the financial potential of the region is of cru-
cial importance, since it helps to identify the strengths and weaknesses of the region, neutralize various 
destructive exogenous and endogenous factors and allows forecasting the future development of the ter-
ritory. The formation of financial potential is based on the region’s own financial resources. The purpose 
of the scientific work is to study the state of the financial potential of the Republic of Mordovia from 
the standpoint of indicators of economic security of the region. The theoretical basis for the study when 
writing the article were regulatory documents, publications of domestic and foreign scientists, analytical 
reviews and materials of regional financial management bodies. The methodological basis of the study 
was systemic and indicative methods, induction and deduction methods, a combination of historical and 
logical, correlation and regression analysis. The results obtained: it has been proven that the financial 
potential of the region plays a significant role in increasing the economic security of the territory; the 
indicators have been studied and an assessment has been given to the factors influencing the value of the 
financial potential of the Republic of Mordovia.
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Введение
Президентом Российской Федерации по-

ставлены цели на период до 2030 года обе-
спечить устойчивое развитие суверенной 
финансово-экономической системы. Реше-
ние поставленной задачи в условиях бес-
прецедентных по масштабу и разнообразию 
внешними шоками, с которыми столкнулась 
наша страна, в том числе определяется до-
статочными объемами финансовых ресур-
сов. Достижение финансового и технологи-
ческого суверенитета, а также обеспечение 
экономической безопасности в значитель-
ной степени зависят от состояния финансо-
вого потенциала отдельных регионов Рос-
сийской Федерации.

В новой реальности финансовый по-
тенциал можно рассматривать как инте-
гральную экспликацию состояния финан-
совой системы, каждый компонент которой 
коррелирует между собой внутри системы 
и с другими элементами экономической без-
опасности. В отечественный научный обо-
рот дефиницию «финансовый потенциал» 
ввели А.М. Волков и А.М. Ляндо во второй 
половине ХХ века [2]. Различные аспекты 
формирования финансового потенциала 
региона в настоящее время рассматривают 
с точки зрения двух основных подходов: ре-
сурсного и результативного [3, 4, 8]. Следует 
отметить, что и ресурсный, и результатив-
ный подходы к формированию финансового 
потенциала отражают необходимость обе-
спечения региона финансовыми ресурса-
ми, которые в значительной степени предо-
пределяют его финансовую устойчивость 
и бюджетную сбалансированность. По сути, 
восприятие финансового потенциала регио-
на заключается в понимании его экономиче-
ского ландшафта и способности к росту. Та-
ким образом, субфедеральный финансовый 
потенциал выступает одним из значимых 
компонентов экономической безопасности 
и способствует адаптации региональной 
экономики к новым возникающим вызовам, 
формирует так называемый финансовый 
иммунитет региона. Финансовый потен-
циал как совокупность источников финан-
совых ресурсов и отношений по их вос-
производству может быть использован для 
решения структурных экономических задач 
и достижения целей территории.

Целью исследования является анализ 
состояния финансового потенциала Респу-
блики Мордовия с позиции индикаторов 
экономической безопасности региона.

Материал и методы исследования
Теоретической основой исследования 

при написании научной работы послужили 
нормативно-правовые документы, публика-
ции отечественных и зарубежных ученых, 
аналитические обзоры и материалы регио-
нальных финансовых органов управления.

Методологическую основу проведен-
ного исследования составили системный 
и индикативный методы, методы индук-
ции и дедукции, сочетание исторического 
и логического, корреляционно-регрессион-
ный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным стимулом для развития регио-
нов в стремительно изменяющейся реально-
сти является создание условий для форми-
рования их финансового потенциала. В те-
кущей ситуации особое внимание уделяется 
вопросу его оценки, рассматриваемую с двух 
аспектов. Во-первых, адекватная и полно-
ценная диагностика финансового потенци-
ала региона позволяет изучить возможности 
субъекта Российской Федерации по аккуму-
лированию достаточных источников финан-
совых ресурсов для его дальнейшего разви-
тия и роста. Во-вторых, необходимо выявить 
наиболее действенные инструменты и точки 
роста, позволяющие вовлечь финансовые 
ресурсы в процесс реализации повестки ре-
гионального развития [1].

Для определения финансового потенци-
ала (PF) возможно использовать интеграль-
ную оценку следующего набора показателей 
(формула 1):

 PF = PB + PC + PFE + HFP + IDE,  (1)
где PF – финансовый потенциал региона;

PB – бюджетный потенциал региона;
PC – кредитный потенциал или средства 

финансово-кредитной системы;
PFE – финансовый потенциал предпри-

ятий и организаций региона;
HFP – финансовые средства населения 

региона; 
IDE – внешние инвестиции и заимствова-

ния региона [5].
Оценка субфедерального финансового 

потенциала и его составляющих показала, 
что период 2016-2023 гг. включает годы, ког-
да страна испытывала ряд шоков, оказавших 
заметное влияние как на финансовый потен-
циал страны в целом, так и на ее регионы. 
Снижение инвестиций, увеличение госу-
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дарственного долга способствовали сниже-
нию финансовой стабильности республики. 
Бюджетный потенциал Мордовии показал 
снижение к 2020 году, однако затем после-
довал стабильный рост, что свидетельству-
ет о повышении фискальной способности 
и экономической стабильности республики. 
Средства финансово-кредитной системы 
также продемонстрировали восходящий 
тренд, указывая на увеличение ликвидно-
сти и доступных финансовых ресурсов для 
экономической деятельности. Финансовый 
потенциал предприятий и организаций ис-
пытал колебания, но в целом увеличился 
к 2023 году. Это говорит о том, что бизнес 
и организации в Мордовии укрепили свою 
финансовую базу, что способствует увели-

чению инвестиций, созданию рабочих мест 
и экономическому развитию. Что касает-
ся внешних инвестиций и займов, то они 
в анализируемом периоде были весьма не-
стабильны, но если говорить в целом, то они 
тоже показали рост. Как правило многие 
эксперты подобную ситуацию связывают 
с увеличением доверия со стороны инвесто-
ров, а также в целом с улучшением макроэ-
кономических показателей, которые делают 
республику Мордовия привлекательной для 
инвесторов и инвестиций. В дальнейшем 
приток капитала может способствовать раз-
витию инфраструктуры в регионе и эконо-
мическому росту, необходимому для ком-
плексного повышения финансового потен-
циала (таблица 1).

Таблица 1
Состав и структура финансового потенциала Мордовии, млрд руб.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

БП 89,4 111,6 133,9 175,8 165,5 186,2 211,7 263,8
СФКС 599,0 634,3 669,6 721,7 725,7 775,9 786,7 867,7

ФППиО 232,9 241,7 250,5 269,0 255,8 276,2 284,7 298,5
ФСН 832,5 849,7 866,8 894,4 874,2 934,1 943,8 945,4
ВИиЗ 305,9 302,7 299,0 288,4 309,6 276,7 298,5 278,4
ФПр 2059,9 2140,2 2220,6 2349,3 2330,8 2449,1 2525,4 2653,8

Таблица 2
Рэнкинг регионов ПФО по финансовой привлекательности за 2023 г.

Регион
Место в рейтинге  
экономического  

потенциала регионов
Регион

Уровень в рэнкинге  
инвестиционной  

привлекательности регионов

Татарстан 1 Татарстан А1
Самарская обл. 2 Самарская обл.

А2
Пермский край 3 Саратовская обл.
Нижегородская обл. 4 Чувашия А3
Оренбургская обл. 5 Нижегородская обл.

В1
Башкортостан 6 Башкортостан
Удмуртия 7 Мордовия
Мордовия 8 Пермский край
Пензенская обл. 9 Оренбургская обл.
Саратовская обл. 10 Кировская обл.

В2Ульяновская обл. 11 Удмуртия
Чувашия 12 Ульяновская обл.
Кировская обл. 13 Пензенская обл. В3
Марий Эл 14 Марий Эл С
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В 2023 году в топ-10 регионов При-
волжского федерального округа в рейтин-
ге экономического потенциала Республика 
Мордовия занимает восьмое место. Этот 
показатель свидетельствует о довольно вы-
соком, но не максимальном уровне финансо-
вого потенциала по сравнению с лидерами 
рейтинга, такими как Республика Татар-
стан, Самарская и Нижегородская области, 
Пермский край. Заметим, что первые семь 
регионов ПФО входят в топ-35 по индексу 
экономического потенциала регионов Рос-
сии. Республика Мордовия в данный рей-
тинг не входит. Вместе с тем она опережает 
такие регионы ПФО, как Чувашская Респу-
блика, Республика Марий Эл, Пензенская, 
Саратовская, Ульяновская и Кировская об-
ласти. В рэнкинге инвестиционной при-
влекательности регионов ПФО Республика 
Мордовия по итогам 2023 года улучшила 
свою позицию и вошла в группу регионов 
с уровнем инвестиционной привлекатель-
ности В1, что непосредственно позитивно 
влияет на формирование финансового по-
тенциала региона (таблица 2).

Следует отметить ряд индикаторов, вли-
яющих на величину финансового потенци-
ала региона. Так, индикатор «Степень из-
носа основных фондов», определяемый как 
процентное соотношение изношенных ос-
новных фондов к общему объему основных 
фондов, при высоком уровне показателя 
может стать серьезным рискообразующим 
фактором для экономической безопасности 
региона. Во-первых, это может привести 
к снижению производительности труда, по-
скольку изношенные оборудование и техни-
ка работают менее эффективно. Во-вторых, 
увеличивает затраты на ремонт и обслужи-
вание, что в свою очередь может снизить 
финансовый потенциал региона. Наличие 
достаточных ресурсов позволит региону 
реализовывать политику модернизации 
производства и внедрять различные инно-
вации на предприятиях, которые позволят 
не только снизить издержки, затрачивае-
мые на производство единицы продукции, 
но и позволят повысить финансовый по-
тенциал всего региона в целом. Индикатор 
«Уровень безработицы» крайне важен для 
выявления ситуаций при которых социаль-
ные факторы оказывают влияние на финан-
совый потенциал региона. Недостаток раз-
витости социальных институтов является 
одной из первостепенных причин низкого 
финансового потенциала. Индикатор уров-

ня профицита и дефицита бюджета отража-
ет непосредственное влияние на величину 
финансового потенциала. Показатель, опре-
деляющий долю организаций, осуществля-
ющих технологические инновации, говорит 
о том, что наличие подобных предприятий 
и достижение порогового значения по этому 
индикатору обозначает, что в регионе сфор-
мирована благоприятная среда для разви-
тия инноваций и привлечения инвестиций. 
Индикатор «Отношение государственного 
долга к налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета» показыва-
ет, насколько регион зависим от заемных 
средств, которые безусловно негативно 
влияют на финансовый потенциал. В кон-
тексте повышения финансового потенциала 
региона, значительные расходы на научные 
исследования могут способствовать инно-
вационному развитию, улучшению произ-
водительности труда и конкурентоспособ-
ности. Они могут привести к созданию 
новых отраслей и рабочих мест, увеличе-
нию доходов и улучшению качества жизни. 
Вместе с тем, этот индикатор также может 
служить рискобразующим фактором. Высо-
кие расходы на научные исследования мо-
гут оказывать давление на бюджет региона, 
особенно если они не дают немедленного 
возврата в виде экономического роста. Кро-
ме того, инвестиции в науку и технологии 
несут в себе риски, поскольку не все ис-
следования и разработки приводят к ком-
мерческому успеху. Таким образом, при 
оценке финансового потенциала с позиции 
экономического безопасности региона важ-
но учитывать баланс между инвестициями 
в научные исследования и их потенциаль-
ной отдачей, а также рисками, связанными 
с этими инвестициями. Это поможет обе-
спечить устойчивое и сбалансированное 
экономическое развитие (таблица 3).

Как отчетливо видно из таблицы 3, за  
период 2019-2023 гг. степень износа основ-
ных фондов показывает небольшое сниже-
ние на  2,24 п.п. (с 63,4% до 61,16%). Это 
может указывать на то, что инвестиции 
в обновление и модернизацию основных 
фондов приводят к их меньшему износу. 
Уровень безработицы достигает пика в 5% 
в 2020 году, что обусловлено экономиче-
скими трудностями, вызванными панде-
мией. Однако к 2023 году этот показатель 
снижается до 2,4%, что свидетельствует 
о восстановлении экономики региона и соз-
дании новых рабочих мест. 
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Таблица 3
Динамика индикаторов, влияющих на величину  
финансового потенциала Республики Мордовия

Индикатор, единица измерения Нормативное 
значение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Степень износа основных фондов, % ≤ 60 63,4 64,5 61,2 61,19 61,16
Уровень безработицы, % ≤ 4 3,8 5,0 3,5 3,9 2,4
Дефицит/профицит бюджета региона, в % ВРП ≤ 3 3,9 4,6 4,2 3,8 3,7
Удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, % ≥ 7 13 12 16 15 17

Отношение государственного долга к нало-
говым и неналоговым доходам консолидиро-
ванного бюджета, %

≤ 50 11 13 10 10 9

Расходы на научные исследования, в % к ВРП ≥ 2 0,3986 0,3456 0,4674 0,4565 0,4765

Примечание: составлено по [6, 9].

Уровень дефицита/профицита бюд-
жета региона имеет неравномерную ди-
намику: он возрастает с 3,9% в 2019 году 
до максимального значения в размере 4,6% 
в 2020 году и затем уменьшается до 3,7% 
в 2023 году. Это отражает позитивные из-
менения в финансовой политике региона 
и его способности управлять своими финан-
сами. Доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, имела тен-
денцию к росту от 13% в 2019 году до 17% 
к 2023 году. Это говорит об увеличении 
инвестиций в научно-техническую сферу 
и стимулировании инновационной актив-
ности. Отношение государственного долга 
к налоговым и неналоговым доходам консо-
лидированного бюджета за анализируемый 
период снизилось на 2 п.п., что свидетель-
ствует о повышении финансовой устойчи-
вости региона и его способности выплачи-
вать свой долг. Расходы на научные иссле-
дования увеличились с 0,3986% в 2019 году 
до 0,4765% в 2023 году, что отражает уве-
личение инвестиций в науку и технологии, 
что важно для повышения конкурентоспо-
собности региона. В целом можно отметить, 
в Республике Мордовия совершаются зна-
чительные шаги в направлении укрепления 
финансового потенциала и безопасности.

Следует отметить, что в 2023 году ряд 
индикаторов, влияющих на величину фи-
нансового потенциала региона в контексте 
обеспечения его экономической безопасно-
сти, превысили установленные пороговые 
значения, что может указывать на потенци-
альные риски. Так, степень износа основных 
фондов составила 61,16%, что на 1,16 п.п. 
превышает пороговое значение в 60%. Это 

может указывать на необходимость обнов-
ления основных фондов для поддержания 
уровня экономической безопасности. Уро-
вень дефицита/профицита бюджета региона 
составил 3,7% ВРП, что на 0,7 п.п. превы-
шает пороговое значение в 3%, что также 
указывает на потенциальные финансовые 
риски для региона. Вместе с тем можно от-
метить и положительные моменты. Уровень 
безработицы снизился до 2,4%, что значи-
тельно ниже установленного порога в 4%. 
Доля организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, возросла до 17 %, 
значительно превосходя минимальный по-
рог в 7 %. Это говорит о активном развитии 
инновационной деятельности в регионе. 
Отношение государственного долга к нало-
говым и неналоговым доходам консолиди-
рованного бюджета снизилось до 9 %, что 
также положительно отражается на финан-
совом состоянии региона. Однако расходы 
на научные исследования составили всего 
0,4765 % к ВРП, что значительно ниже поро-
гового значения в 2 %. Это может указывать 
на недостаток инвестиций в научные иссле-
дования, что в долгосрочной перспективе 
может сказаться на инновационном потен-
циале региона. В целом, можно сделать вы-
вод о том, что ключевой проблемой в рамках 
рискообразующих показателей, влияющих 
на величину финансового потенциала реги-
она, является недостаток финансирования 
научной деятельности. Проблемные места 
наглядно изображены на рисунке.

Оценивая финансовый потенциал Мор-
довии можно отметить следующие индикато-
ры, непосредственно влияющие на состояние 
финансовой сферы республики (таблица 4).
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Рис. 1. Сравнение фактических и пороговых значений индикаторов,  
влияющих на величину финансового потенциала Республики Мордовия

Таблица 4
Динамика индикаторов состояния финансовой сферы Республики Мордовии

Наименование показателя Пороговое 
значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Доходы консолидированного бюджета, 
в % к ВРП 10 16,75 17,79 21,35 22,2 25,7 21,2

Доля собственных средств в доходах 
бюджета субъекта РФ, % 75 69,8 62,9 53,4 56,1 45,4 54,7

Доля безвозмездных поступлений 
в доходах бюджета субъекта РФ, % 25 30,2 37,1 46,6 43,9 54,6 45,3

Удельный вес убыточных организаций, % 25 31,0 27,2 29,9 26,0 26,6 26,8
Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб.

Средний 
по РФ 18651 19748 20635 22906 25504 27164

Примечание: составлено по [8, 9].

Так, доходы консолидированного бюд-
жета на протяжении всего рассматриваемо-
го периода находятся в зоне стабильности 
(выше порогового значения), что говорит 
о том, что в регионе присутствует возмож-
ность наращивания расходов, ориентиро-
ванных на инвестиции. Структура доходов 
бюджета должна быть сбалансирована и пре-
имущественно финансироваться за счет соб-
ственных средств региона. Однако индика-
тор доли собственных средств в доходах ре-
спубликанского бюджета за анализируемый 
период и ежегодно не соответствует поро-
говому значению, что связано в том числе 

с высоким государственным долгом Мордо-
вии. Соответственно, доля безвозмездных 
поступлений в доходах бюджета республики 
превышает пороговое значение индикатора, 
в связи с этим у региона формируется за-
висимость от безвозмездных поступлений 
от вышестоящего бюджета. Также за ана-
лизируемый период ежегодно вне зоны ста-
бильности находится индикатор «Удельный 
вес убыточных организаций», что негативно 
сказывается на формировании финансового 
потенциала региона с позиции обеспечен-
ности его экономической безопасности. 
Динамика индикатора «Среднедушевые де-
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нежные доходы населения» демонстрирует, 
что в анализируемый период сохраняется 
положительная тенденция роста этого пока-
зателя. Вместе с тем, по сравнению со сред-
нероссийскими данными доходы населения 
Мордовии довольно низкие, поэтому у жи-
телей республики нет достаточных ресурсов 
для их инвестирования в экономику региона. 
В такой ситуации важно привлекать внеш-
ние инвестиции и разрабатывать программы 
поддержки малого предпринимательства, 
чтобы стимулировать экономический рост 
и повысить качество жизни населения.

В 2023 году финансовый потенциала 
региона находится на низком уровне, т.к. 
практически все рассмотренные индикато-
ры находятся за пределами зоны стабиль-
ности. Так, показатель доли безвозмездных 
поступлений находится в зоне значитель-
ного риска, а индикатор доли собственных 
средств в зоне умеренного риска. Это при-
водит к увеличению таких видов финансо-
вого риска, как риск зависимости от безвоз-
мездных поступлений, риск снижения доли 
собственных средств в бюджете, риск уве-
личения убыточности организаций, риск во-
латильности реальных доходов населения. 

Проведем исследование факторов, влия-
ющих на динамику финансового потенциала 
в Республике Мордовия, используя регрес-
сионный анализ. На финансовый потенциал 
региона (Y, млрд руб.) оказывают влияние 
следующие факторы:

– Х1 – среднедушевые денежные доходы 
населения, руб.;

– Х2 – количество предприятий малого 
бизнеса, ед.;

– Х3 – объем оборота малых предпри-
ятий, млн руб.;

– Х4 – инвестиции в основной капитал, 
млн руб.;

– Х5 – субсидии бюджету республи-
ки на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, млн руб.;

– Х6 – индекс потребительских цен, %;
– Х7 – собственные доходы в бюджет, 

млрд руб. 
Заметим, что факторы, включенные 

в регрессионную модель, являются линей-
но независимыми, однако оказывают влия-
ние на финансовый потенциал региона. Как 
известно, при проведении корреляционно-
регрессионного анализа в уравнение нель-
зя включать факторы, которые находятся 
между собой в функциональной или близ-
ко к функциональной связи [10]. Проверка 

этого предварительного условия осущест-
влялась с помощью ППП «Statistiсa». Нами 
были вычислены парные коэффициенты 
корреляции и составлена матрица парных 
коэффициентов, анализ которой показал, 
что мультиколлинеарных факторных при-
знаков нет. В результате проведения поша-
гового корреляционно-регрессионного ана-
лиза для дальнейшего исследования остав-
лены факторы Х1, Х2, Х3 и Х7. Таким образом, 
искомое уравнение имеет следующий вид 
(формула 2):

Y = 376974 + 1,27X1 – 3,69X2 + 0,4X3 – 69,1X7, (2)
Согласно полученному уравнению, наи-

большее влияние на величину финансового 
потенциала Республики Мордовия имеют 
собственные доходы в бюджет, снижение 
показателя которых на 1 млрд руб. способ-
ствует сокращению финансового потенци-
ала на 69,1 млрд руб. Увеличение объема 
оборота малых предприятий на 1 млн руб. 
способствует росту финансового потенци-
ала Республики Мордовия на 0,4 млрд руб. 
Снижение количества предприятий малого 
бизнеса на 1 ед. способствует снижению фи-
нансового потенциала Республики Мордо-
вия на 3,69 млрд руб. Рост среднедушевых 
денежных доходов населения на 1 тыс. руб. 
увеличивает суммарный финансовый потен-
циал на 1,27 млрд руб. Отметим, сокраще-
ние предприятий малого бизнеса отражает-
ся на финансовом потенциале гораздо силь-
нее, чем рост среднедушевых денежных 
доходов или увеличение объема оборота 
малых предприятий. Поэтому можно сде-
лать вывод, что недопущение сокращения 
количества предприятий малого бизнеса 
на территории Республики Мордовия имеет 
ключевое значение для повышения ее фи-
нансового потенциала в интересах обеспе-
чения экономической безопасности региона.

Заключение
Резюмируя, следует отметить, для Ре-

спублики Мордовия ключевыми направле-
ниями повышения финансового потенциа-
ла с позиции обеспечения экономической 
безопасности региона являются: разработ-
ка и реализация стратегий, направленных 
на привлечение инвестиций, повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств, развитие предприятий и социаль-
ной инфраструктуры, а также создание бла-
гоприятного бизнес-климата. Так, упроще-
ние административных процедур и сокра-
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щение сроков получения разрешений могут 
значительно повысить привлекательность 
Мордовии для инвестиций. Создание спе-
циализированных зон, предлагающих вы-
годные условия для высокотехнологичных 
и инновационных предприятий, малого 

и среднего бизнеса также может стимули-
ровать приток инвестиций в регион, что, 
в свою очередь, приведет к созданию рабо-
чих мест, увеличению налоговых поступле-
ний и, следовательно, повышению финансо-
вого потенциала региона.
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The ever-increasing competition in the financial investment market forces us to resort to the search 
for new and rethinking the existing qualities of an effective investor. Psychological aspects of investment 
decision-making are recognized as one of the most important, while remaining little studied and understood 
in the professional environment. Meanwhile, there is an accumulated body of knowledge about human 
psychology and the decisions it makes, used in various industries. The paper considers such aspects as 
psychological perception of capital, innate and developed psychological qualities of an investor, collective 
mental activity in the investment process and their impact on the results of professional activity.

Введение
Известно, что даже в простом процессе 

обмена товарами, назовём его в соответ-
ствии с тем, как это было сделано К. Марк-
сом, «товар – товар», разные люди достига-
ют отличных друг от друга результатов [1]. 
Одним из важнейших факторов успешно-
сти в этом процессе при сохранении общих 
экономических интересов сторон является 
сочетание их комплексов психологических 

характеристик. При этом каждая отдельная 
сделка является, как правило, лишь частью 
общего процесса, в котором потребитель-
ные и меновые стоимости товаров стре-
мятся к некоторому балансу, о чём и писал 
в своё время, говоря о «невидимой руке 
рынка», А. Смит [2]. 

Таким образом, индивидуальные пси-
хологические аспекты участника процесса 
должны некоторым «правильным» образом 
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сочетаться с психологией масс, принимаю-
щих участие в этом процессе и направляю-
щих его. Ещё древняя школа индуистских 
философских учений под названием Вай-
шешика рассматривала общность как один 
из шести атрибутов любого исследуемого 
объекта [3]. Уже тогда было установлено, 
что общность – это категория, на основании 
которой индивидуальные субъекты объеди-
няются и несут общее название. Члены та-
ких общностей обладают некоторым набо-
ром общих качеств. В данном исследовании 
рассматриваются психологические особен-
ности деятельности такой общности, как 
эффективные инвесторы.

С появлением денег основные обменные 
цепочки увеличили количество элементов. 
В начале это была схема: «товар – деньги – 
товар», а позже появилась схема: «деньги – 
товар – деньги». При этом последняя схема 
описывала движение капитала при его на-
ращивании как при реальных инвестициях 
(вложении капитала в материальные и про-
изводственные активы), так и при финансо-
вых (инвестировании в различные финансо-
вые инструменты) [1]. При этом предпола-
гается, что деньги на завершающей стадии 
обеспечивают некоторое приращение, тем 
самым, по сути, реализуется процесс нако-
пления капитала, или, иначе говоря, капи-
талообразования. В этом случае исходным 
пунктом движения капитала в денежной 
форме является передача денежных средств 
их обладателем во временное пользова-
ние другим субъектам, а конечным пунктом 
становится возврат предоставленной суммы 
с приростом. 

Особую сложность с психологической 
точки зрения, по нашему мнению, пред-
ставляет процесс управления принятием 
решений для финансовых инвестиций. Дело 
в том, что в указанной выше цепочке в каче-
стве товара могут выступать также деньги, 
временной лаг в расчётах, право на заклю-
чение иной сделки и даже просто случай-
ный исход по какому-то событию в будущем 
с его вероятностями, рисками и возможны-
ми результатами. Для многих даже не при-
емлемо или не понятно, как можно на бирже 
продать то, чего не имеешь, с целью купить 
то же самое позже, но по более низкой цене, 
а ведь это базовые правила. Более сложные 
схемы вызывают у большинства буквально 
просто психологический ступор. Неэконо-
мические факторы в принятии экономиче-
ских решений играют очень важную, а ино-

гда – определяющую роль [4], и психологи-
ческие аспекты формируют значительный 
набор таких факторов [5]. В рамках данного 
исследования мы рассмотрим далее основ-
ные психологические аспекты, влияющие 
на эффективность принимаемых решений 
при финансовом инвестировании.

Цель исследования – представить ос-
новные группы индивидуальных психоло-
гических аспектов управления принятием 
решений финансового инвестирования, 
раскрывающих потенциал эффективности 
деятельности конкретного человека. Кроме 
того, в работе сделана попытка описания эф-
фективного использования индивидуальных 
психологических аспектов участника рынка 
в сочетании с психологией масс и основных 
участников, движущих рынки и формирую-
щих тренды, как проявлением коллективно-
го решения, консенсуса. Также раскрывают-
ся психологические отличия в восприятии 
капитала от сбережений, преобладающие 
состояния личности, темпераменты, психо-
физиологические типы, аспекты коллектив-
ной психологии в свете их влияния на при-
нимаемые инвестиционные решения в усло-
виях взаимодействия с рынком.

Материал и методы исследования
В рамках данного исследования опреде-

ляются теоретические и методические пред-
посылки, связанные с процессами принятия 
решений при финансовом инвестировании, 
определяются ключевые психологические 
аспекты, выступающие своего рода драйве-
рами для соответствующих решений участ-
ников финансового рынка. Основные мето-
ды, примененные в рамках данного иссле-
дования, включают обобщение, индукцию 
и дедукцию, анализ и синтез, сравнение 
и классификацию.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Психологическое отличие восприятия  
капитала от сбережений

Капитал является одной из ключевых ка-
тегорий рыночной экономической системы. 
В интерпретации К. Маркса он выступал 
как определяющее общественное отноше-
ние между капиталистами и наемными ра-
бочими, имеющее многообразные формы 
проявления (воплощения). В современном 
понимании капитал можно воспринимать 
как любые блага, использование которых 
позволяет увеличивать производство буду-
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щих благ (за счет этого обеспечивается «са-
мовозрастание»). Также капитал можно рас-
сматривать как значимый элемент (фактор) 
производства, выступающий в многообраз-
ных формах. Термином «капитал» нередко 
обозначают разнообразные ресурсы, ис-
пользуемые для производства товаров и ус-
луг. Обобщая приведенные подходы, можно 
определить капитал как всё то, что способно 
создавать (приносить) доход. 

Если под сбережениями принято пони-
мать накапливаемые для текущего или бу-
дущего потребления ресурсы, то обобщённо 
под капиталом принято понимать ресурсы, 
применяемые для получения дохода. В по-
нимании обладателя этих ресурсов они ста-
новятся некими средствами производства 
с целью получения большего количества 
ресурсов, но вместе с тем с рисками их воз-
можной утраты. Поэтому основным отли-
чием капитала от сбережений является от-
ношение обладателя к нему как к условно 
избыточным с точки зрения потребления 
ресурсам, без которых можно обойтись и ко-
торые в силу проявления рисков могут быть 
частично или полностью потеряны навсег-
да. С капиталом и накоплениями соверша-
ются разные арифметические действия, так 
как первый преумножается и делится, а вто-
рые – прибавляются и отнимаются. 

Исходя из описанного выше не следует 
использовать для инвестирования предназна-
ченные для потребления в будущем ресурсы, 
осознаваемые как сбережения, так как это 
увеличивает риски из-за постоянного стра-
ха перед потенциальными потерями, а также 
приводит к серьёзным последствиям, если 
такие потери случились. Таким образом, 
одни и те же ресурсы могут быть психологи-
чески восприняты или капиталом, или сбе-
режениями. По сути, другой границы, кроме 
психологической, между ними нет.

Влияние преобладающих  
развиваемых состояний личности  

на эффективность принимаемых решений 
при финансовом инвестировании

К.Г. Юнг в своей работе «Структура пси-
хики и архетипы» [6] подробно описал архе-
типы человека как поведенческие паттерны, 
которые, с одной стороны, побуждают его 
на прочувствованно-обдуманные действия, 
а, с другой стороны, буквально принуж-
дают к определённым в рамках контекста 
действиям в силу их неуязвимости для кри-
тического разума [7]. Архетипы находят-

ся в бессознательном и могут лишь быть 
осознаны. Ситуация усложняется тем, что 
каждому человеку в различных пропорциях 
по своему проявлению могут быть прису-
щи все архетипы и описанные К.Г. Юнгом 
состояния, в которых он может находиться 
и коммуницировать, в том числе и как инве-
стор, принимающий решения.

В дальнейшем приведённые выше под-
ходы К.Г. Юнга получили развитие благо-
даря Э. Берну [8], который выделял три эго-
состояния: «дитя», «взрослый», «родитель». 
Некоторые из состояний, по Э. Берну, могли 
быть представлены одним из нескольких 
подсостояний. Например, состояние «дитя» 
может быть представлено подсостояния-
ми свободного (естественного) ребёнка, 
маленького профессора, адаптированного 
(приспособившегося) ребёнка, бунтующего 
ребёнка. Состояние «родитель» может быть 
представлено подсостояниями: контролиру-
ющий (критический) или заботливый (вос-
питывающий) родитель. 

В современных публикациях, затраги-
вающих психологические аспекты управ-
ления, для широкой популяризации и упро-
щения практического применения всё чаще 
описывается четыре состояния: «я – ре-
бёнок», «я – подросток», «я – взрослый», 
«я – зрелый». Рассмотрим, как нахождение 
в каждом из состояний оказывает влияние 
на эффективность принимаемых решений 
при инвестировании.

Первое состояние «я – ребёнок» толкает 
нас к исследованию чего-то нового, приводит 
к удивлению, впечатлениям, заинтересован-
ности. Такое состояние нестабильно. Оно 
благотворно, когда является движущей силой 
к кропотливой работе по изучению рынка, 
теории и практики инвестирования, но раз-
рушительно, когда мы принимаем решения 
по инвестированию, основываясь лишь 
на своей любознательности, стремлении к ис-
следованию, коммуницируя при этом с «раци-
ональным» рынком, движимым в основном 
участниками в состоянии «я – взрослый», как 
это показано на рис. 1. Дело в том, что пози-
тивный исход любой коммуникации с боль-
шой группой возможен лишь при нахождении 
участников в одном состоянии, как на одной 
радиоволне с передатчиком должен работать 
радиоприёмник или две рации, по которым 
общаются между собой. Иначе коммуника-
ции, слаженного взаимодействия с рынком 
не будет, а значит принятые инвестиционные 
решения не будут эффективными. 
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Рис. 1. Отсутствие позитивных коммуникаций и взаимодействия с рынком  
в состоянии «я –ребёнок»

Из выше описанного становится понят-
но, почему, например, хороший исследова-
тель может стабильно плохо инвестировать. 

Второе состояние «я – подросток» рас-
крывается словами: хочу, позволяю себе. 
В нём кроется жизненная сила человека. 
Каждый замечал, как не понятно от куда 
берутся и преумножаются силы, когда зани-
маешься тем, чем тебе хочется заниматься. 
В этом состоянии, как и в предыдущем, ин-
вестор также статистически не идёт в ногу 
с рынком. Усугубит ситуацию то, что под-
сознательное подростковое начало заставит 
такого человека принять решение на осно-
ве преобладающего подросткового «хочу», 
даже, когда он будет по-взрослому осозна-
вать, что это нерационально. В это трудно 
поверить, особенно по отношению к себе, 
но проведённые экспериментальные иссле-
дования доказали, что это работает именно 
так. Именно поэтому успешный професси-
ональный капер никогда не сделает ставку 
на любимую команду, за которую болеет, 
а биржевой инвестор не купит акции ком-
пании, к которой не равнодушен с детства. 
Если читатель знает человека, который 
с удовольствием и самоотдачей долгое вре-
мя безуспешно занимается инвестировани-
ем, идя против рынка, то, скорее всего, ему 
чаще присуще именно это состояние. Таких 
людей интересно слушать, они зажигают 
своей энергией, а поэтому заражают своими 
идеями, но при принятии инвестиционных 
решений к ним вредно прислушиваться.

Третье состояние «я – взрослый» харак-
теризуется выраженной целесообразностью 
и рациональностью. Оно наиболее эффек-
тивно при инвестировании, так как рынки 
среднестатистически двигают люди именно 
в этом состоянии, благодаря чему у инвесто-
ра с рынком возникают позитивные комму-
никации и взаимодействие. Человек в таком 
состоянии избирателен, адекватно соотно-
сит риски и возможный выигрыш, а, значит, 
достигает максимальных результатов.

Четвёртое состояние «я – зрелый» ха-
рактеризуется знанием и пониманием 
тенденций, закономерностей и вариантов 
развития благодаря накопленному опыту. 
Из-за этого решения инвестора в таком со-
стоянии среднестатистически будут менее 
рисковыми, чем в предыдущем описанном 
состоянии, но при этом менее прибыльны-
ми, так как будут игнорироваться многие 
точки входа, выход из рынка будет часто 
преждевременным, так как преобладаю-
щим в принятии решения будет положи-
тельный ответ на вопрос: так должно быть 
или уже когда-то было и что из этого полу-
чилось? Уверенность великих инвесторов, 
перешедших в это состояние, что они зна-
ют будущее, потому что так уже было, при-
водит их к весьма скромным результатам 
на склоне карьеры инвестора. Их учебники 
и книги самые полезные, но следовать в ин-
вестициях за ними сегодняшними – не са-
мое лучшее решение с точки зрения эконо-
мической эффективности.
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Указанные выше данные по развиваемым 
психологическим аспектам показывают, что 
для того чтобы стать успешным инвестором 
в ряде случаев мало получить достаточные 
теоретические знания по профессии, надо 
пройти определённое внутреннее развитие, 
обеспечивающее преобладание благопри-
ятного для инвестора состояния личности. 
Однако и этого мало. Ещё К.Г. Юнг отме-
чал, что важно развить в себе «внутреннего 
наблюдателя». Одна из его функций – это 
безошибочное определение и понимание 
своего текущего состояния, самости, откло-
нений от своей миссии и продиктованных 
ею собственных путей или, другими слова-
ми, идентичности, ценностей [9], что очень 
важно при принятии инвестиционного ре-
шения, а также других видов инвестицион-
ной деятельности. Честный, непредвзятый 
взгляд инвестора на себя позволяет чётко 
разграничивать описанные Л.С. Выготским 
такие зоны собственного развития, как зона 
актуального развития (в которой инвестор 
может осуществлять профессиональные 
действия без ошибок) и зона ближайшего 
развития (в которой инвестор вынужден 
прикладывать дополнительные усилия, так 
как может испытывать трудности в решении 
профессиональных задач) [10].

Правильно составленный портрет ин-
вестора и подобранные под него виды дея-
тельности в инвестиционном процессе по-
зволяют нивелировать в некоторой степени 
даже имеющиеся у него психологические 
недостатки и зависимости, среди которых, 
как наиболее опасную следует выделить 
адреналиновую и как её проявление – азарт.

Влияние врождённых психологических 
аспектов на эффективность принимаемых 
решений при финансовом инвестировании

Существуют психологические аспекты, 
которые будучи взаимоувязаны с физиоло-
гией человека в буквальном смысле врож-
дённые и не меняются или слабо меняются 
вместе с физиологическими параметрами 
на протяжении всей жизни. Их невозможно 
быстро изменять, а можно только учиты-
вать, как постоянные состояния при фор-
мировании профиля инвестора. Все они 
на сегодняшний день достаточно точно 
определяются количественно, как, например, 
по личностному опроснику Г. Айзенка [11] 
можно установить состояния по шкалам 
интроверсии-экстраверсии и нейротизма. 
Доказано, что состояние личности по обеим 

этим шкалам генетически предопределено 
[12, 13] и описывает темперамент.

Существует несколько известных клас-
сификаций темпераментов. Все они рассма-
тривают во взаимосвязи психологические 
и физиологические аспекты. Связь настоль-
ко сильна, что даже начинающий специа-
лист безошибочно по внешнему виду чело-
века определяет его темперамент. Наиболее 
часто в настоящее время используются со-
временные классификации темпераментов 
по Э. Кречмеру [14], У. Шелдону [15], а  так-
же древние классификации в  соответствии 
с учениями Гиппократа-Галена и Аюрведы, 
которые прошли испытание временем и по-
пулярны до сих пор. Так, упомянутый выше 
Г. Айзенк в описании темпераментов, при-
ведённых на рис. 2, опирается на классифи-
кацию Гиппократа-Галена [16], при этом 
на основании ответов по опроснику по каж-
дой из шкал даётся бальная оценка.

Проанализируем более подробно темпе-
раменты, приведённые на рис. 2, с точки зре-
ния их влияния на деятельность инвестора. 

Меланхолик склонен к аналитической 
деятельности, постоянным исследованиям, 
апробации нового. Творчество такого специ-
алиста следует направлять на аналитическую 
работу, разработку стратегии инвестирования. 
Инвестируя самостоятельно, идя на поводу 
названных выше качеств он иногда отступает 
от выбранной стратегии, даже в ущерб эко-
номической эффективности инвестиционно-
го процесса. Меланхолик достаточно быстро 
психологически истощается, проявляя неста-
бильность в поведении: тяжело переживает 
неудачи, склонен к обидам и вспышкам гнева. 
В этих состояниях возможно иррациональное 
поведение при инвестировании.

Флегматик инертен в своём поведении, 
в том числе в выборе применяемых финан-
совых инструментов. С неохотой обучается 
новому, но стабилен в применении освоен-
ных инструментов, склонен к точному следо-
ванию стратегии. При этом, как и меланхолик 
достаточно хорошо чувствует нюансы. Флег-
матик имеет достаточно большой психологи-
ческий запас прочности, но тяжело пережи-
вает неудачи, запоминает надолго позитив-
ные и негативные инвестиционные события. 
Он достаточно трудно выводится из равно-
весия, но возможны затяжные депрессии 
и разочарования. Флегматику на продолжи-
тельной временной дистанции часто удаётся 
стабильно показывать хорошие результаты 
принятых им инвестиционных решений.
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Рис. 2. Темпераменты по Гиппократу-Галену в системе координат Г. Айзенка

Холерик импульсивен и спонтанен в при-
нимаемых решениях на рынке. Фактически 
не способен к следованию выбранной стра-
тегии. Быстро увлекается новыми страте-
гиями, инструментами, обычно не глубоко 
осваивая их, но и быстро от них отходит. 
Тем не менее, именно он может привнести 
в работу инвестиционной группы новые 
веяния рынков. Наиболее быстро утом-
ляется, что может приводить к ошибкам, 
но за то короткое время, что он «в форме» 
может показывать феноменальные резуль-
таты. Особенно не переносит размеренный, 
монотонный характер деятельности. Не го-
тов к длительным исследованиям рынка, от-
ладке механизма применения финансовых 
инструментов, ожиданию кайроса. В малой 
степени переживает по поводу допущенных 
им ошибок.

Сангвиник стабилен и холодно рациона-
лен в применении финансовых инструмен-
тов и стратегий. Это позволяет стабильно 
на протяжении многих лет инвестировать 
системно, не поддаваясь психологическо-
му давлению со стороны. При этом имеет 
низкую чувствительность к окружению 
и происходящему, в том числе к измене-
ниям. Сангвиник не склонен к глубоким 
переживаниям, но часто упускает новые 
«детали», актуальные веяния инвестицион-
ных процессов.

Шкала психотизма была предложена 
Г. Айзенком позже шкал, приведённых 
на рис. 2, и она не укладывается в систему 
темпераментов Гиппократа-Галена. Зато 
она, скорее, как отражённая через психо-
логию поведения мера духовного развития 

перекликается с классификацией Аюрве-
ды и совместно с психофизиологически-
ми типами даёт наиболее полную картину 
модели личности [17]. В Аюрведе принято 
считать, что каждому человеку с рождения 
присущи все психофизиологические типы 
(доши), но для каждого в разном про-
центном соотношении. Изменение этих 
пропорций в течение жизни происходит, 
но медленно. Большие отклонения вредны 
для здоровья. 

С точки зрения понимания возможно-
стей инвестора, представленность всех пси-
хофизиологических типов в нём не только 
увеличивает количество учитываемых при 
принятии решений параметров, но и откры-
вает дополнительные варианты эффектив-
ной профессиональной самореализации.

Инвестор и психология масс

Каждый инвестор ежедневно испы-
тывает влияние на принимаемые им ре-
шения других людей, и круг эти людей 
не всегда ограничивается только профес-
сиональной средой. Это могут быть его 
близкие и знакомые. Это средства массовой 
информации, чаты, блогеры и просто неиз-
вестные ему люди, обрывки услышанных 
компетентных фраз которых из их диалога 
на интересующую тему были им случайно 
услышаны (иногда услышанные случайно 
два слова и наблюдаемые невербальные 
сигналы меняют позицию инвестора и спа-
сают капитал). Это и все участники рынка, 
которые через меняющиеся котировки вы-
ражают свою позицию, оказывая влияние 
на решения инвестора. 
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Степень подобного влияния зависит 
от портрета самого инвестора. Инвестор 
вовлечён в коллективную психическую де-
ятельность через совместное осмысление, 
обмен информацией о возникающих ощу-
щениях и эмоциях. Кроме построенных 
на взаимоотношениях таких важных для ин-
вестора личностных социально-психологи-
ческих явлений, как психическое заражение, 
внушение, подражание, идентификация, 
существуют коллективные социально-пси-
хологические явления. К таким явлениям 
можно отнести коллективные настроения, 
мнения, потребности, традиции и ценности 
[18]. Коллективное мнение, как его сложив-
шееся оценочное суждение, наиболее силь-
но оказывает влияние на остальные соци-
ально-психологические явления.

Важной компетенцией является спо-
собность выделять ценную информацию 
из общего информационного шума, отби-
рать и систематизировать сами каналы по-
ступления информации. Другой значимой 
компетенцией является способность сохра-
нять психологическую устойчивость и от-
личать истинные информационные сигналы 
от ложных, которые довольно часто созда-
ются на рынке искусственно, в том числе 
через уже зарекомендовавшие себя инфор-
мационные каналы. В настоящее время для 
биржевой торговли такие ситуации даже, 
скорее, стали правилом перед действитель-
но обоснованным серьёзным движением 
котировок. 

Финансовый рынок является одной 
из сфер деятельности, где реальная оценка 
обращающихся на нем финансовых активов 
(инструментов) объективно является слож-
ной, многофакторной. Существующие тех-
нологии оценки разнообразных финансовых 
активов, включая фундаментальный и тех-
нический анализ, в целом позволяют обе-
спечивать достаточно высокие результаты 
инвестирования. Вместе с тем именно на фи-
нансовом рынке крайне сильно влияние воз-
действия психологии масс, воздействие так 
называемых субъективных факторов, в том 
числе психологических искажений. 

По большому счету, всякое движение 
цен на финансовые активы (инструменты) 
можно воспринимать как результат столкно-
вения разных точек зрения, взглядов участ-
ников рынка на их перспективы. При этом 
очевидно, что далеко не все участники рын-
ка могут в каждый конкретный момент вре-
мени дать корректную оценку справедливой 

стоимости конкретных финансовых активов 
(инструментов), что приводит к неизбеж-
ным отклонениям от нее, а, следовательно, 
к возможным потерям. Однако незнание и / 
или неготовность произвести соответствую-
щую оценку вовсе не мешает таким инвесто-
рам присутствовать на финансовом рынке 
и совершать те или иные действия (сделки) 
на нем, следуя только им понятной логике. 

Среди наиболее распространенных пси-
хологических искажений, деформаций, или, 
иначе говоря, поведенческих ловушек, воз-
действующих на рыночную динамику и об-
условливающих нерациональное поведение 
участников рынка и соответствующие ему 
результаты инвестирования, выделяют сле-
дующие [19]: 

− «Стадный эффект», или эффект кон-
формизма, означающий, что инвесторы 
часто склонны действовать на основе ре-
шений остальных участников рынка, когда 
люди склонны присоединяться к большин-
ству даже при самых простых визуальных 
стимулах. «Стадность» действий вызывает 
массовые падения фондовых рынков и бир-
жевых индексов, акций компаний на фоне 
массовой их продажи без наличия на то объ-
ективных факторов (или наоборот). Частный 
и зачастую неопытный инвестор, наблюдая 
массовые тенденции к продаже, с высокой 
вероятностью присоединится к остальным 
участникам рынка с целью избежания еще 
большего снижения. Подобные проявления 
обладают накопительным эффектом и, как 
результат, могут приводить к значительно-
му изменению котировок акций какой-либо 
компании или даже целой отрасли.

− «Эвристика доступности», или «эф-
фект доступности», вследствие чего люди 
принимают решение на основе наиболее 
ярких элементов информации, например, 
недавний запоминающийся опыт или ста-
тья. Применительно к финансовому рынку 
примером этого психологического искаже-
тия можно считать ситуацию, когда инве-
сторы покупают акции наиболее известных 
им компаний, поскольку количество знаний 
и информации о таких компаниях больше, 
чем о других.

− «Эффект владения», который отра-
жает тенденцию высоко оценивать объект, 
которым человек давно владеет. Вариацией 
подобного поведения на финансовом рынке 
можно считать ситуацию, когда инвесторы 
не готовы вовремя продать акции компании, 
которыми давно владеют.
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− «Замещение награды», означает, что 
человеку сложнее придерживаться долго-
срочных целей, поскольку они слишком 
далеко в будущем. Проявлением подобного 
поведения на финансовом рынке можно счи-
тать то, что большая часть участников рынка 
более склонна к спекуляциям, чем к долго-
срочным вложениям, поскольку достижение 
долгосрочной цели кажется им недостижи-
мым. Склонность участников рынка к спеку-
ляциям связана с так называемым эффектом 
замещения награды, поскольку им намного 
легче предвидеть краткосрочный результат 
своих инвестиционных вложений, нежели 
прибыль на горизонте следующих 20–30 лет. 
Действие указанного эффекта усилива-
ют опасения появления «чёрных лебедей» 
и обвалов рынка, вызванных нерыночны-
ми факторами.

− «Эффект предрасположенности», или 
«эффект диспозиции», суть которого в том, 
что люди не хотят расставаться с ненужны-
ми вещами, думая, что они когда-нибудь 
пригодятся. Описание подобного поведе-
ния на финансовом рынке: стремление ин-
весторов продолжать удерживать активы, 
которые упали в цене, и продавать подоро-
жавшие активы. Люди склонны не мирить-
ся с потерями, а пытаться взять реванш. 
Это же проявляется, например, в азартных 
играх, когда проигравший игрок не выхо-
дит из игры, а пытается отыграться, теряя 
в итоге всё.

В управленческой науке появился це-
лый ряд исследований, в которых обсужда-
ется соотношение рационального и интуи-
тивного в рамках принятия оптимального 
решения. При этом еще более сложным 
становится принятие решения в условиях 
воздействия факторов неопределенности 
и риска, что формирования возможных спо-
собов действий, т.е. стратегий участника 
рынка, и возможных состояний окружащей 
его обстановки [20]. Как показывает ана-
лиз, опора на интуицию наиболее успешна 
при принятии решений, связанных с таки-
ми сферами деятельности организации, как 
формулирование стратегии, управление 
человеческими ресурсами или разработка 
продуктов, но не производство или финансы 
[21]. В полной мере указанный тезис можно 
распространить на финансовые и инвести-
ционные решения, принимаемые частными 
лицами (инвесторами). 

Большие возможности и перспективы 
для оптимизации инвестиционных решений 

открываются благодаря рапространению 
Fintech и Big Data в финансовой сфере. Так, 
например, вместо традиционного анализа 
цен на акции Big Data теперь могут учиты-
вать политические и социальные тенденции, 
субъективные и психологические факторы, 
которые могут повлиять на финансовый ры-
нок и его динамику. Машинное обучение от-
слеживает их в режиме реального времени, 
позволяя собирать и оценивать соответству-
ющие данные и принимать рациональные 
решения [22].

Таким образом, на участников рынка 
воздействуют целый комплекс разнообраз-
ных психологических факторов, предо-
пределяя не всегда рациональный подход 
к принятию инвестиционных решений. По-
скольку любые психологические искажения 
обычно слабо осознаются, то полностью 
избежать их не удастся. Поэтому даже спе-
циалист, изучающий эти эффекты и хорошо 
их знающий, не может полностью от них 
избавиться. Однако специалист, например, 
работающий в области инвестиций, может 
научиться отслеживать у себя проявление 
этих эффектов и переключать работу мыш-
ления в другой режим. 

С одной стороны, следует уметь во-
время присоединяться к сформированному 
тренду, как проявлению психологического 
единства инвесторов на рынке, негласно-
му социальному контракту, дающему всем 
прибыль. С другой стороны, нужно быть 
способным уметь ждать или даже идти на-
перекор тренду в его завершающей фазе, 
т.е. противостоять психологическому воз-
действию большинства. Совместить в себе 
обе эти способности под силу только высо-
копрофессиональному инвестору.

Есть большое количество способов вы-
годного взаимодействия с психологией 
масс, как правило за счёт создания стати-
стического преимущества в результатах 
инвестирования за счёт использования зна-
ний об особенностях поведения больших 
групп, но все они требуют высокой степени 
психологической устойчивости в неукосни-
тельном следовании выбранной стратегии. 
Даже учёт инерции больших групп или рас-
согласованности мнений по одному инстру-
менту инвесторов, представленных на не-
скольких торговых площадках может стать 
инвестиционным сигналом, если известно, 
например, что на одной из площадок доля 
компетентных по данному инструменту ин-
весторов выше, чем на других.
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Заключение
В данной публикации были представле-

ны лишь некоторые психологические аспек-
ты работы инвестора. Тем не менее, даже 
из них следует, что к инвестору предъявляют-
ся высокие требования по психологической 
подготовке и соответствию его личностного 
портрета ряду выполняемых им в инвестици-
онном процессе функций. Очень сложно од-
ному человеку удовлетворить все выдвигае-
мые ему психологией как наукой условия для 
успешного инвестирования. Именно поэтому 
так высок процент несущих убытки индиви-
дуальных инвесторов. Вот почему больших 
результатов достигают именно инвести-
ционные группы. Несмотря на безуслов-
ную значимость и ценность теоретических 
и практических знаний в области финансов 

и инвестиционной деятельности, каждому 
инвестору также необходимо владеть опре-
деленными знаниями в области психологии 
поведения, что позволит изменить характер 
реализуемых операций и переориентиро-
вать собственное мышление с ориентацией 
на принятие более взвешенных и рациональ-
но обоснованных финансовых решений. 
Данная публикация направлена на то, чтобы 
каждый читатель задумался о соответствии 
своего психологического портрета инвести-
ционным процессам и грамотно позицио-
нировал себя в них, а в случае выявленных 
существенных несоответствий – сконцен-
трировал свои усилия на поиск и выбор про-
фессиональных участников рынка, которым 
можно делегировать полномочия по приня-
тию инвестиционных решений.
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В статье на примере исследования зарубежных и отечественных научных работ рассматривается 
антикризисный механизм фискального механизма. Целью исследования является выявление 
антикризисного механизма в системе фискального федерализма на основе изучения зарубежного 
опыта и обобщения научных публикаций. На основе изучения научной литературы обобщены 
основные подходы в анализе и оценке фискального федерализма при устранении конфликтных 
ситуаций. Исследована роль фискального федерализма в стимулировании экономического роста, 
регулировании экономических и экологических кризисов и шоков. Особое внимание уделено 
применению антикризисных инструментов в период пандемии разными странами. Выявлено 
отсутствие единого для всех стран результата фискального федерализма в разрешении конфликтов. 
Фискальный федерализм обеспечивает устойчивое функционирование экономической системы, 
уменьшает давление кризисных явлений. В статье выявлено, что фискальный механизм обладает 
комплексом превентивных мер для решения разнообразных проблем. Положительные эффекты до-
стигнуты в части экономического роста, решения задач охраны окружающей среды. В результате 
исследования сделан вывод, что антикризисная роль фискального федерализма реализуется 
путем предоставления финансовой помощи и организацией действенных финансовых институтов 
и фискальных инструментов, уменьшающих последствия кризисов.
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The article examines the anti-crisis mechanism of fiscal federalism through the study of foreign and 
domestic scientific works. The aim of the study is to identify an anti-crisis mechanism in the system of 
fiscal federalism based on the study of foreign experience and generalization of scientific publications. 
Based on the review of the scientific literature, the main approaches in the analysis and assessment of 
fiscal federalism in resolving conflict situations are summarized. The role of fiscal federalism in stimulat-
ing economic growth and regulating economic and environmental crises and shocks is explored. Special 
attention is paid to the application of anti-crisis tools used by different countries during the pandemic. The 
absence of a uniform result of fiscal federalism in resolving conflicts for all countries is identified. Fiscal 
federalism ensures stable functioning of the economic system, reduces the pressure of crisis phenomena. 
The article reveals that the fiscal mechanism has a set of preventive measures to solve various problems. 
Positive effects have been achieved in terms of economic growth, solving environmental protection prob-
lems. The study concludes that the anti-crisis role of fiscal federalism is realized through the provision of 
financial assistance and the organization of effective financial institutions and fiscal tools, reducing the 
consequences of crises.
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Введение
Геополитическая ситуация в мире, гума-

нитарные и экономические шоки заставляют 
пересматривать концептуальные подходы 
в реализации фискальных функций совре-
менных государств. Для любого федератив-
ного государства крайне важно обеспечить 
эффективное распределение полномочий, 
чтобы каждый уровень правительства имел 
соответствующие финансовые возможности 
для выполнения возложенных на него задач, 
что обеспечивает фискальный федерализм. 
Фискальный федерализм всегда направлен 
на баланс финансовой и, следовательно, по-
литической автономии, с одной стороны, 
и обеспечение равенства и солидарности 
по всей стране, с другой. Социальная ста-
бильность устойчиво коррелирует с пере-
распределением финансовых ресурсов по-
средством эффективно работающих фи-
скальных механизмов.

Поиск эффективных механизмов, обе-
спечивающих управленческие и финан-
совые решения стабилизации государств 
и отдельных регионов, заставляют полити-
ков и исследователей обращаться к государ-
ственным формам, обеспечивающим такую 
устойчивость. Многовекторность развития, 
неравенство регионов, нарастающие эко-
логические проблемы и территориальные 
конфликты нивелируются путем примене-
ния антикризисных мер. В связи с этим фи-
скальный федерализм рассматривается как 
потенциальная возможность в разрешении 
разного рода конфликтов. В современных 
научных исследованиях активно обсужда-
ется реализация федеральной идеи. Разно-
образие страновых и экономических осо-
бенностей территорий, участвующих в кон-
фликтах, а также источников финансовой 
помощи пострадавшим и востанавливаю-
щимся регионам определяет необходимость 
исследования этих процессов с целью раз-
вития теоретических и методических основ 
фискального федерализма.

Цель исследования представляет собой 
выявление антикризисного механизма в си-
стеме фискального федерализма на основе 
изучения зарубежного опыта и обобщения 
научных публикаций.

Материалы и методы исследования
Методологическая основа исследования 

базируется на фундаментальных теоретиче-
ско-методологических трудах по фискаль-
ному федерализму и институционализму, 

а также на научных работах, посвящен-
ных изучению восстановления экономики 
в постконфликтных странах и роли фискаль-
ной политики в этом процессе. 

Методология исследования построена 
на использовании общенаучных инструмен-
тов, таких как аналитический и синтетиче-
ский подходы, а также учитывает взаимос-
вязь логического и исторического подходов, 
применение институциональных принципов 
реализации фискального федерализма. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Фискальный федерализм, выполняя ан-
тикризисную роль, зачастую сталкивается 
с наиболее тяжелой формой кризиса – кон-
фликтом. Существование федеративного 
государства с одной стороны направлено 
на обеспечение равенства путем выравни-
вания экономического и социального раз-
вития, а с другой, являясь центром объеди-
нения разных интересов, может провоциро-
вать конфликты такого рода.

 Экономический рост и региональное 
выравнивание в первоочередном порядке 
попадают под внимание научных исследо-
ваний и разработок [1]. При этом, в научных 
кругах сложился теоретических и эмпири-
ческий консенсус, что фискальный федера-
лизм нацелен и способен успешнее решать 
социальные, нежели экономические задачи. 
Например, на данных российских регионов 
за 2011-2019 гг. с использованием моделей 
с квантильными регрессиями установлено, 
что социальные расходы слабее отклика-
ются на задаваемый бюджетный импульс 
по сравнению с расходами на экономику [2]. 
Ежегодные обзоры рекомендаций Европей-
ского союза (ЕС) по реализации региональ-
ного выравнивания и оказания помощи де-
прессивным и отстающим регионам ориен-
тированы на социальные потребности и фи-
нансирование этих расходов, практически 
не применяют для решения этих проблем 
механизмы рыночного саморегулирования 
регионального развития [3]. С учетом этого, 
закономерны результаты исследований, по-
казывающие, что фискальная децентрали-
зация на примере 50 стран в 1990-2020 гг. 
увеличивает индекс человеческого развития 
[4], особенно если он был низким (проде-
монстрировано на примере штатов Брази-
лии в 1997-2008 гг.) [5]. В расчет индекса 
человеческого развития входят оценки со-
циальной сферы, как здравоохранение и об-
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разование, а также уровня жизни. Последнее 
дает основание предполагать, что фискаль-
ный федерализм может справиться и с эко-
номическим кризисом.

Ряд исследований подтверждает, что 
фискальная децентрализация приводит 
к экономическому росту региона. Дости-
жение роста возможно в случае сопрово-
ждения этого процесса реформированием 
административного управления. Прове-
денный анализ 15 развивающихся стран в  
2000-2015 гг. в условиях построения феде-
ративного государства продемонстрировал 
экономический рост за счет передачи фи-
нансовых решений на региональный и му-
ниципальный уровень [6]. 

Проводимая в несколько этапов оценка 
аналитических данных и статистической 
информации по вьетнамским провинциям 
в 2006-2015 гг. продемонстрировала поло-
жительные тренды фискальной децентрали-
зации на региональный экономический рост, 
который усиливался при повышении каче-
ства госуправления [7]. Аналогичный вывод 
по Вьетнаму сделан на данных 2011-2019 гг. 
с помощью модели расчета стандартных 
ошибок методом PCSE [8]. Позитивный эко-
номический эффект децентрализации был 
подтвержден методом ARDL на примере ре-
гионов Пакистана в 1984-2018 гг. [9], реги-
онов Эфиопии в 2005-2018 гг. [10], а также 
в Китае и Индии, но только в краткосрочном 
периоде, в долгосрочном – положительное 
влияние на экономический рост было зафик-
сировано только в Индии [11]. Теоретически 
объясняется, что стимулирование экономи-
ческого роста за счет фискальной экспан-
сии зависит от диверсификации структуры 
экономики и неценовой конкуренции, что 
делает экономику более устойчивой к эко-
номическим кризисам [6]. 

Положительный эффект от передачи 
финансовых обязательств от центра к реги-
ональным и местным властям при условии 
административных преобразований под-
тверждаются и на микроуровне. Напри-
мер, анализ данных фирм в Китае в 2003-
2013 гг. показал, что только одновременные 
фискальная и административная децентра-
лизация вели к снижению издержек и ро-
сту прибыли предприятий [12]. Сравнение 
китайского опыта влияния фискальной де-
централизации на работу компаний с рос-
сийским показал, что из-за различий в ад-
министративных издержках в Китае регио-
ны больше стимулируют у себя появление 

и рост новых компаний, чем в России [13]. 
С учетом этого, не удивительны результаты 
анализа 83 российских регионов в 1996-
2019 гг., показавшие отсутствие эффектов 
или даже негативное влияние фискальной 
децентрализации на ВРП на душу населения 
в малообеспеченных регионах России [14].

Результаты исследований в целом пози-
тивного эффекта фискальной децентрализа-
ции на экономический рост демонстрируют 
определенную тенденцию, когда на практи-
ке во время экономического кризиса власти 
не всегда используют децентрализацию как 
антикризисный инструмент. Анализ панель-
ных данных групп из 91 развитой и разви-
вающейся страны в 1960-2018 гг. и стран 
ОЭСР в 1995-2018 гг. показал, что в пери-
оды экономического спада уровень децен-
трализации не менялся, а лишь несколько 
увеличивалась децентрализация бюджет-
ных расходов в странах ОЭСР [6]. При этом 
не исключаются реакции на кризис ужесто-
чением централизации, когда могут прини-
маться законы о чрезвычайной ситуации, 
создаваться временные координационные 
институты для усиления полномочий испол-
нительной власти. Однако такой подход ме-
нее эффективен для экономического роста, 
чем фискальная децентрализация, как и де-
легирование полномочий по управлению 
межбюджетными отношениями отдельным 
специально созданным организациям, что 
подтверждает исследование регионов Ин-
дии в 1972-1995 гг. [15].

Экологический компонент характеризу-
ет устойчивость экономического развития. 
«Зеленая повестка» распространилась на все 
уровни госуправления, став актуальной 
проблематикой и для регионов. В научных 
публикациях оценивают прямые эффекты 
децентрализации в решении этих проблем 
и опосредованное влияние через развитие 
отраслей и технологий, обеспечивающих 
охрану природной среды.

Популярным методом исследования 
реакции фискального федерализма на эко-
логические вызовы является модель авто-
регрессии и распределенного лага (ARDL). 
Оценка этим методом ряда стран ОЭСР 
в 1996-2017 гг. показала значимый прямой 
эффект фискальной децентрализации на по-
требление природных ресурсов на душу на-
селения – чем сильнее децентрализация, 
тем выше потребление [16]. Более противо-
речивые результаты по прямому эффекту 
этим методом получены на данных Паки-
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стана в 1984-2018 гг. [8]. Выявлены также 
косвенные эффекты влияния фискальной 
децентрализации на потребление ресурсов: 
при улучшении качества региональных ин-
ститутов и уровня развития человеческого 
капитала децентрализация снижает потре-
бление ресурсов. Но развитие региональной 
инфраструктуры при усилении фискальной 
децентрализации повышает спрос на транс-
порт, энергетику и в целом природные ре-
сурсы [17]. Метод панельных регрессий 
PSTR при анализе 285 китайских городов 
в 2003-2018 гг. позволил выявить ряд косвен-
ных эффектов фискальной децентрализации 
на выбросы парниковых газов. Например, 
в городах, где уровень энергосберегающих 
и природоохранных технологий был невы-
сок, фискальная децентрализация усиливала 
выброс газов; там, где развиты были в ос-
новном природоохранные технологии, там 
децентрализация сокращала выброс газов; 
а там, где применялись преимущественно 
энергосберегающие технологии – там вы-
бросы увеличивались [18]. 

Ряд исследователей отдает предпочтение 
методу моментов квантильной регрессии 
для оценки нелинейной реакции фискально-
го федерализма на экологические вызовы. 
Например, этим методом установлено, что 
фискальная децентрализация существен-
но сокращает выбросы парниковых газов 
в нижних и средних квантилях, а в высо-
ких – имеет наименьший эффект. При этом, 
децентрализация через развитие экологич-
ных технологий приводит к усилению вы-
бросов парниковых газов главным образом 
в средних и высоких квантилях, а в низ-
ших – в меньшей степени [19]. 

Пандемия COVID-19 бросила предель-
ный вызов фискальному федерализму. 
И хотя первый, столкнувшийся с панде-
мией Китай, децентрализовано обеспечил 
финансирование неотложных нужд, мно-
гие страны отреагировали реагировали по-
другому. В исследовании мировых трен-
дов реакции на пандемию подтверждено, 
что унитарные государства более успешно 
справились с пандемийными вызовами, 
чем федеративные за счет быстрого и гиб-
кого перенаправления финансовых потоков 
Европейские страны в свою очередь про-
демонстрировали, что страны с большей 
централизацией, меньшим уровнем эффек-
тивности госуправления и общественного 
доверия к властям, но с отдельно выделен-
ным в структуре госорганов министерством 

здравоохранения имели ускоренную реак-
цию на происходящие события. Но следу-
ет отметить, что исследования групп стран 
по данной тематике являются редкими, 
а большинство работ посвящено анализу 
специфики отдельных стран [20].

Опыт США в период пандемии, как 
правило, подвергается критике за недо-
статочную фискальную централизацию 
и гибкость. Отмечается, что федеральное 
правительство имело возможности помочь, 
но спустило проблемы в регионы, не смогло 
должным образом провести вертикальную 
координацию разных федеральных уровней 
и горизонтальную координацию врачей, 
ученых, финансистов, госслужащих. Срав-
нение опыта США с Южной Кореей, Мек-
сикой и Канадой привело к выводам о целе-
сообразности переосмысления антикризис-
ной роли фискального федерализма в США, 
причем чаще в сторону централизации.

Опыт России подтверждает централизо-
ванную фискальную реакцию на пандемию. 
Анализ месячных и квартальных данных 
показал, что предоставление финансового 
пакета помощи от федеральных властей 
регионам в размере 3,5% ВВП на декабрь 
2023 г. оказалось эффективным и компен-
сировало доходы регионам, которые сокра-
тились из-за падения налога на прибыль 
в крупных городах ввиду карантина и ре-
гионах добычи нефти и газа ввиду падения 
цен на нефть [21].

В практике фискального федерализма 
есть примеры его становления, как меры 
противодействия геополитическим вызо-
вам, например, в Бельгии, Канаде, США, 
Швейцарии, а финансовые инструменты 
служили его обеспечением. При этом спец-
ификой и сложностью федерализма как 
антиконфликтного механизма является не-
обходимость учета многоуровневых интере-
сов в переговорном процессе при построе-
нии федерализма.

Общим тезисом для большинства науч-
ных работ является отсутствие единого для 
всех стран результата фискального федера-
лизма в разрешении конфликтов. Поэтому 
достаточно редко можно встретить анализ 
групп стран, как фискальный федерализм 
реагирует на конфликт. К таким работам 
можно отнести анализ 22 федеративных го-
сударств в 1978-2000 гг., показавший, что 
миротворческое использование фискаль-
ной децентрализации, фискальных инстру-
ментов и политической автономии зависит 
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от уровня доходов в регионе и от его этни-
ческой структуры [22]. Важным условием 
успеха миротворческой роли фискального 
федерализма является долгосрочность ста-
бильных фискальных инструментов и ин-
ститутов вне зависимости от динамики стра-
нового экономического роста и ценовой 
конъюнктуры экспортных товаров. 

Заключение
Проблемой изучения фискального феде-

рализма и его антикризисной составляющей 
является многообразие геополитических 
условий, приводящих к кризису и его раз-
решению. Экономический уровень развития 
регионов и стран, восстанавливающих свою 
экономику и возрождающих социум, так-
же существенно различается по регионам, 
странам и континентам. Научные работы 
в этой области можно дифференцировать 
по обзорам, приходящимся на период после 
двух мировых войн и заканчивая процесса-
ми территориального деления в различных 
государствах, а также кризисы экономиче-
ского и экологического характера. Множе-
ство публикаций приходится на молодые 
государства африканского и азиатского кон-
тинентов, где активно происходят процес-
сы государственного становления, а также 
из-за своей неустойчивости и финансовой 
нестабильности, более подверженные шо-
кам. Мировое сообщество осознавая, не-
обходимость стабилизации таких регионов 
оказывает финансовую поддержку и мето-

дологическую помощь в формировании на-
циональных институтов.

Фискальный федерализм позволяет обе-
спечить устойчивое функционирование эко-
номической системы, ликвидирует ослабля-
ющие ее угрозы и шоки и обладает комплек-
сом превентивных мер для нивелирования 
последствий различного рода кризисных 
явлений. Аспекты экономической стаби-
лизации и роли фискальных инструментов 
в процессе восстановления активно рассма-
триваются в различных научных работах по-
следних лет.

Решение выхода из кризиса может реа-
лизовываться путем изменения территори-
ально-политического устройства на осно-
ве принципов федерализма. Хотя наличие 
федеральных основ не является панацей 
в восстановлении и стабилизации экономик, 
заложенные принципы демократии и нали-
чие существенной финансовой поддержки 
позволяют обеспечить нивелирование кри-
зисных явлений. Фискальный федерализм 
обеспечивает финансовую основу правово-
го суверенитета и является драйвером эко-
номических и социальных преобразований. 
Разнообразие страновых и экономических 
особенностей территорий, участвующих 
в конфликтах, а также источников финан-
совой помощи пострадавшим и востанавли-
вающимся регионам определяет необходи-
мость исследования этих процессов с целью 
обеспечения теоретической и методической 
основой процессов интеграции.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финансового университета при Пра-
вительстве РФ.
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На современном этапе основу пополнения бюджетной казны все также составляет нефтегазовая 
отрасль. При этом стратегической задачей нефтегазовой отрасли является бесперебойная и полно-
ценная работа всех месторождений с целью усиления конкурентных позиций. Наиболее актуальными 
проблемами при разработке месторождений, остается разработка месторождений с трудноизвлекае-
мыми запасами, которая является невозможной без инструментов стимуляции пластов. Так, в данном 
вопросе является наиболее рентабельным гидравлический разрыв пласта, зарекомендовавший себя 
как один из самых эффективных инструментов заканчивания скважин. В данной статье рассматрива-
ются два ключевых аспекта, первый это использование нейронных связей при вопросе нефтегазового 
инжиниринга, а второй это использование более высокоэффективных расходных материалов. Оба 
данных инструментов позволят повысить экономическую эффективность гидроразрыва пласта.
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IMPROVING THE SYSTEM FOR EVALUATING  
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF HYDRAULIC FRACTURING

Keywords: hydraulic fracturing, guar, artificial intelligence, neural communication, polyacrylamide, 
random forest.

At the present stage, the oil and gas industry still forms the basis for replenishing the budget treasury. 
At the same time, the strategic task of the oil and gas industry is the uninterrupted and full-fledged operation 
of all fields in order to strengthen competitive positions. The most pressing problems in the development of 
fields are the development of fields with hard-to-recover reserves, which is impossible without formation 
stimulation tools. So, in this matter, hydraulic fracturing is the most cost-effective, which has proven itself as 
one of the most effective well completion tools. This article discusses two key aspects, the first is the use of 
neural connections in the issue of oil and gas engineering, and the second is the use of more highly efficient 
consumables. Both of these tools will increase the economic efficiency of hydraulic fracturing.

Введение 
Сегодня на большинстве нефтяных ме-

сторождений запасы нефти извлекаются 
с трудом. Для повышения объема добычи 
применяют технологию гидравлического 
разрыва пласта. В скважину под большим 
давлением закачивают специальную жид-
кость, раздвигая тем самым слои породы 
и создавая трещину, которая обеспечивает 
более свободный поток нефти. Однако вы-
сокая стоимость такой операции требует 

ее качественного контроля. Сам процесс 
распространения трещины внутри пласта 
тяжело отследить. В статье выявлена связь 
между величиной пластового давления 
и тем, как образуется трещина гидроразры-
ва в пространстве. В статье также рассмо-
трена сравнительная характеристика гуара 
и полиакриламида, как ключевых расходных 
материалов для жидкости ГРП.

Цель исследования – увеличение эко-
номической эффективности применения 
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гидроразрыва пласта при использовании 
нейронных связей и применения высоко 
технологических материалов.

Материал и методы исследования 
При написании исследования использо-

вались методы анализа и синтеза, а также 
сравнительный и описательный методы.

Также при исследовании и оценивании 
трещин в пласте были использованы методы 
искусственного интеллекта, а именно ней-
ронные сети и случайный лес. Нейронная 
сеть является оптимальной при исследова-
нии нефтегазовых месторождений так как 
позволяет охватывать большой объем дан-
ных при геологических работах. 

Так предлагается создать вместо двух 
полей, одно поле, которое позволит отобра-
жать изменение коэффициента корреляции 
(Δr) непосредственно по всей площади эле-
ментов разработки. Для проведения анализа 
использовались следующие коэффициенты: 
дебит скважины, коэффициент эксплуата-
ции каждой скважины [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основании предлагаемой методики 
использования искусственного интеллекта, 
на рисунке 1 представлена оценка направ-

лений трещин скважины № 423 компании 
ПАО «Газпромнефть», именно на данной 
скважине был применен кислотный ГРП 
с закреплением непосредственной трещины 
проппантом. 

Стоит отметить, что для всех исследу-
емых скважин были рассчитаны непосред-
ственные значения Δr до проведения ГРП 
и после, а также определена разница [3].

Согласно рисунку 1, max изменение Δr 
между дебитами по скважинам № 433 и № 427, 
что подтверждается данными рисунка 2.

В общей сложности было проведено 
26 операций. Где была проведена оценка 
направлений трещины ГРП. 

Следующий этап заключался в выявле-
нии причин новых трещин, так, было уста-
новлено, что ключевой причиной является 
давление пласта. Все значения были опреде-
лены с помощью ИИ. По критерию Δr между 
фактическим и модельным давлением была 
определена достоверность воспроизведения 
(табл. 1) [7].

Согласно представленным результатам 
оба метода имеют высокую достоверность, 
однако предпочтение было отдано нейрон-
ной связи, так как среднее значение оказа-
лось больше. Последующим этапом стало 
исследование динамики давления пласта 
по скважине 9070 (рис. 3). 

Рис. 1. Схема изменения параметра Δr на площади элемента системы разработки: 
1 – скважина ГРП; 2 – добывающая скважина
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Рис. 2. Пространственное положение трещины ГРП по ВАК-Д:  
1 – скважина действующая добывающая; 2 – действующая нагнетательная;  

3 – скважина-объект ГРП; 4 – направление трещины после ГРП

Таблица 1
Сравнение коэффициентов корреляции фактических и модельных пластовых давлений

Номер скважины
Значение коэффициента корреляции

Случайный лес Нейронная сеть
423 0,721 0,728
424 0,836 0,964
427 0,972 0,950
429 0,734 0,836
430 0,979 0,914
433 0,624 0,712
9070 0,806 0,806

Среднее 0,810 0,844

Рис. 3. Динамика фактического и модельного пластового давлений при эксплуатации скв. 9070:  
1 – модельное пластовое давление; 2 – фактическое (ГДИ)
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Рис. 4. Схема распределения пластового давления в пределах элемента  
системы разработки до проведения ГРП [5]

Высокая достоверность представленных 
результатов, позволяет произвести оценку 
энергетического состояния элемента перед 
проведением ГРП на скважине № 423 Визу-
альный анализ графика подтверждает высо-
кую достоверность используемого метода. 
Так на рисунке 4 представлены результаты 
распределения пластового давления, где 
max зоны отборы определены на скважинах 
№ 433 и № 427, при этом именно на данных 
участках отмечено наиболее активное раз-
витие самих трещин [2].

Согласно рисунку 4, в зонах с наи-
большим пластовым давлением наблюда-
ется размещение непосредственно трещин 
ГРП. Представленное исследование и ито-
ги анализа свидетельствуют о возможно-
сти более эффективного планирования 
ГРП с целью извлечения дополнительной 
прибыли, при снижении технологических 
рисков [3].

Также остается открытым вопрос, каче-
ства расходных материалов, применяемых 
при ГРП. Стоит отметить тот факт, что ис-
пользование синтетических полимеров вы-
зывает всю большую актуальность в не-
фтегазовом секторе, несмотря на успешное 

использование жидкостей на основе гуара. 
Ключевым же преимуществом использо-
вания синтетических полимеров является 
остаточная проводимость и эффективный 
контроль роста трещин на высоте.

Преимущества и недостатки полиакри-
ламида по сравнению с гуаровыми система-
ми отражены на рисунке 5 [4].

Стоит отметить тот факт, что жидкости 
на основе синтетических полимеров ис-
пользуется и в зарубежных странах, в част-
ности, в США используются определенные 
виды полимеров, которые обеспечивают 
высокую проводимость и продуктивность 
после проведения ГРП. Если рассматривать 
нефтегазовый сектор России, то, стоит от-
метить, что высокая продуктивность поли-
мером обеспечивает правильным подбором 
рецептур для проведения исследований 
[3]. С этой целью необходимо безусловное 
развитие программных и прикладных про-
дуктов, а также закуп высоко технологи-
ческого оборудования, так использование 
синтетических полимеров тесно связно 
с изменением технологии закачки жидко-
стей и модернизацией имеющегося у пред-
приятий оборудования.
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Рис. 5. Преимущества и недостатки полиакриламида  
по сравнению с гуаровыми системами [8]

Таблица 2
Анализ химического состава сеноманской воды

Проблема Решение
Снижение термостабильности сшитого 
геля

Введение в жидкость ГРП дополнительных источников 
гидроксидов ионов

Разрушение полимерных цепей Введение в воду в процессе подготовки мягких окислителей
Повышенная сила раствора Добавление медленно растворимой щёлочи
Сшивание полимера во время гидратации Перед приготовлением линейного геля вводился лиганд

Также стоит отметить оптимальная гео-
метрия трещины с использованием синте-
тических полимеров позволяет снизить объ-
ем закачиваемого проппанта, относительно 
жидкостей на основе гуара, и как следствие, 
снижает общую себестоимость работ. 

Однако, стоит отметить тот факт, что будь 
то жидкости на основе гуара или использова-
ние синтетических полимеров, для закачки 
в скважину необходимо разбавить раствор 
определенным объемом воды, что порой при-
водит к различного рода проблемам.

Развитие новых удалённых месторож-
дений в Западной Сибири осложнено от-
сутствием традиционных источников воды. 
А её транспортировке мешает отсутствие 

постоянных автодорог. В качестве реше-
ния он предлагает использовать воду из се-
номанских скважин. Конечно, это связано 
с определёнными сложностями, однако, как 
полагают в «Технологической компании 
Шлюмберже», все они решаемы (табл. 2) [8].

В то же время использование сеноман-
ской воды имеет ряд преимуществ:

– снижение стоимости за счёт оборудо-
вания и химических реагентов на 5%;

– производительность флотов ГРП ‒ 
среднее время на операцию уменьшено 20%;

– снижение аварийности ‒ сокращено 
количество рейсов автоцистерн;

– воздействие на окружающую среду ‒ 
на 6% снижен объём выбросов СО2 [8].
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Ещё один интересный подход ‒ прове-
дение ГРП на холодной воде. Известно, что 
нагрев жидкости до нужной технологии за-
нимает значительную долю в общей себе-
стоимости операции, что непосредственно 
связано с временными задержками. Данная 
технология позволяет сократить непроизво-
дительности времени и как следствие сни-
зить затраты.

В рамках эксперимента на месторож-
дениях той же компании ПАО «Газпром-
нефть» в ХМАО и ЯНАО по применению 
гуаровых жидкостей без нагрева воды вес-
ной и осенью использовалась вода темпера-
турой от +6 до +15 °С с применением опре-
деленной стабилизирующей добавки, а при 
температуре свыше 16 °С без использования 
какого-либо рода добавок и подогрева воды. 

Представленное исследование подтвер-
дило изначальные предположения, а имен-
но: время нагрева одной емкости сократи-
лась в 3 раза, а именно с полутора часов 
до получаса, а количество операций увели-
чились с 1,7 до 2,6 [6].

Таким образом, представленное иссле-
дование говорит о необходимости перехода 
российских компаний с гуаровых систем 
на ПАА, ввиду получения дополнительных 
достоинств данных технологий. 

Заключение
Сегодня на большинстве нефтяных ме-

сторождений запасы нефти извлекаются 
с трудом. Для повышения объема добычи 
применяют технологию гидравлического раз-
рыва пласта. В скважину под большим дав-
лением закачивают специальную жидкость, 
раздвигая тем самым слои породы и создавая 
трещину, которая обеспечивает более свобод-
ный поток нефти. Однако высокая стоимость 
такой операции требует ее качественного 
контроля. Сам процесс распространения тре-
щины внутри пласта тяжело отследить. 

В работе была предложена усовершен-
ствованная методика подразумевает анализ 
лишь одного поля ‒ схемы изменения вели-
чины Δr. Для расчета пластовых давлений 
применялись два метода машинного обуче-
ния: случайный лес и искусственная ней-
ронная сеть.

Согласно проведенному анализу, сто-
ит отметить подтверждение размещения 
трещин ГРП в зонах с наиболее высоких 
давлением пласта. Представленное иссле-
дование и итоги анализа свидетельствуют 
о возможности более эффективного плани-
рования ГРП с целью извлечения дополни-
тельной прибыли, при снижении технологи-
ческих рисков.

А также опираясь на использование 
высоко технологических материалов, в це-
лом можно дать следующие рекомендации 
по проведению работ с полиакриламидом:

– обязательное проведение оценки 
по времени закрытия трещины и оседания 
проппанта, перед началом проведения работ 
и после;

– разработка мероприятий по сокраще-
нию скорости оседания проппанта;

– применение мер по контролю расхо-
да высоко технологических жидкостей при 
оценке скорости оседания проппанта и за-
крытия трещины;

– необходимость оценки времени закры-
тия трещины и времени оседания проппанта 
перед 

– гибридные работы, сочетание ПАА 
(буфер + проппантные стадии) и гуаровой 
системы (проппантные стадии).

При текущих обстоятельствах, важно 
учитывать пористость и проницаемость, 
температуру и давление заполнения жидко-
стями ГРП, образование эмульсий при вза-
имодействии с пластовыми флюидами и на-
бухание глинистых минералов при контакте 
с жидкостью гидроразрыва».

Библиографический список

1. Абдулджаббар А.А., Фарук Яхья А.О. Анализ типов проппантов и некоторые особенности их при-
менения // Инновационные технологии в нефтегазовой отрасли. Проблемы устойчивого развития террито-
рий: Сборник трудов III Международной научно-практической конференции, Ставрополь, 08–09 декабря 
2022 года. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2022. С. 119-123. 

2. Суховерова П.А., Шиян С.И., Крылов К.А. и др. Анализ эффективности проведения гидроразрыва 
пласта с целью увеличения газоотдачи на Южно-русском месторождении // Булатовские чтения. 2022. 
Т. 1. С. 334-337.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2024 235

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

3. Антошкина А.В. Экономика, организация и планирование при управлении предприятиями нефте-
газового комплекса: учебное пособие. Краснодар: КубГТУ, 2020. 227 с.

4. Бекмамбетов Э.Р. Влияние концентрации проппанта и жидности ГРП на залегание проппанта в тре-
щинах во время разрыва // Студенческий. 2022. № 17-1(187). С. 50-53.

5. Гидроразрыв пласта для повышения нефтеотдачи / В.А. Петина, А.М. Машкова, Н.В. Соловьев 
и др. // Молодые – Наукам о Земле: Тезисы докладов X Международной научной конференции молодых 
ученых. В 7-ми томах, Москва, 31 марта – 01 2022 года / Редколлегия: Ю.П. Панов, Р.Н. Мустаев. Том 4. М.: 
Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2022. С. 271-274.

6. Ардисламова Д.Р., Кадырова К.Р., Сыпченко С.И. и др. Использование методов кластеризации при 
моделировании гидроразрыва пласта // Нефтяное хозяйство. 2022. № 11. С. 112-117.

7. Колосова О.Г. Экономика нефтегазовой отрасли. Организация производственных работ и оплата 
труда: учебник и практикум для среднего профессионального образования. 2-е изд. М.: Юрайт, 2024. 422 с.

8. Жидкости ГРП: в поисках лучшей альтернативы // Нефтегазовая промышленность. URL: https://
nprom.online/technology/zhidkosti-grp-v-poiskahluchshej-alternativy/ (дата обращения: 01.09.2024).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2024236

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 336.13

А. А. Лысенко 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,  
e-mail: analysenko@fa.ru

В. М. Сокольникова 
Федеральное казначейство, Москва, e-mail: sokolnikova.great@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
СМАРТ-КОНТРОЛЛИНГА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СУБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

Ключевые слова: контроллинг, СМАРТ-контроллинг, государственный сектор, корпоративный 
сектор, автоматизация, бизнес-процесс, бюджетная процедура.

Совокупность процедур и процессов, выполняемых в экономических субъектах государственного 
и корпоративного секторов экономики, в концепции повсеместной автоматизации экономики государ-
ства, обуславливает необходимость поиска новых технологических и управленческих подходов к их 
реализации для возможности достижения целей современной повестки в условиях меняющейся внеш-
ней и внутренней среды. Одним из решений по оптимизации бизнес-процессов и бюджетных процедур 
является внедрение в деятельность экономических субъектов СМАРТ-контроллинга, направленного 
на автоматизацию управленческих процедур. В этой связи необходимо обоснование направлений ре-
ализации системы контроллинга и разработка организационно-методического обеспечения системы 
контроллинга в условиях цифровой трансформации (СМАРТ-контроллинга). В этой связи в настоящем 
исследовании определены циклы реализации контроллинга, концептуальных характеристики системы 
контроллинга в экономических субъектах, разработана архитектура СМАРТ-контроллинга, предложена 
модель системы СМАРТ-контроллинга в организационной структуре АО «Газпром диагностика».
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FORMATION OF A CONCEPTUAL MODEL OF SMART 
CONTROLLING IN ECONOMIC ENTITIES OF THE STATE  
AND CORPORATE SECTORS OF THE ECONOMY
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The set of procedures and processes performed in economic entities of the state and corporate sectors of 
the economy, in the concept of widespread automation of the state economy, determines the need to search 
for new technological and managerial approaches to their implementation in order to achieve the goals of 
the modern agenda in the context of a changing external and internal environment. One of the solutions for 
optimizing business processes and budget procedures is the introduction of SMART controlling into the 
activities of economic entities aimed at automating management procedures. In this regard, it is necessary 
to substantiate the directions of implementing the controlling system and develop organizational and meth-
odological support for the controlling system in the context of digital transformation (SMART controlling). 
In this regard, this study defines the cycles of implementing controlling, conceptual characteristics of the 
controlling system in economic entities, develops the architecture of SMART controlling, and proposes a 
model of the SMART controlling system in the organizational structure of Gazprom Diagnostics JSC.

Введение
Функционирование в экономических 

субъектах государственного и корпоратив-
ного секторов экономики в условиях повсе-
местной автоматизации бюджетных проце-

дур и бизнес-процессов требует развития 
цифрового информационно-аналитическо-
го и контрольно-методического обеспече-
ния принятия эффективных управленческих 
решений [2]. Одним из решений вопросов 
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оптимизации бизнес-процессов и бюджет-
ных процедур является внедрение в деятель-
ность экономических субъектов СМАРТ-
контроллинга [1]. Такой инструмент направ-
лен на содействие принятию эффективных 
управленческих и иных решений через 
аналитическую информацию, формируе-
мую в цифровой среде, где компилируют-
ся данные о реализуемых функциональных 
и профессиональных процессах, и исклю-
чение человеческого фактора при обработке 
и анализе сведений о деятельности органи-
зации. Все вышеобозначенные элементы 
позволяют говорить о целесообразности 
формирования концептуальных подходов 
к организации и внедрению такого иннова-
ционного управленческого инструментария 
как СМАРТ-контроллинг.

Цель исследования. Рассмотрение ос-
новополагающих подходов к проблематике 
исследования формирует его фундамен-
тальную целевую установку, направлен-
ную на формирование и обоснование кон-
цептуальных подходов к системе СМАРТ-
контроллинга в экономических субъектах 
государственного и корпоративного секто-
ров экономики.

Материал и методы исследования
Исследование содержательных эле-

ментов внедрения системы СМАРТ-
контроллинга в экономические субъекты го-
сударственного и корпоративного секторов 
экономики реализуется через исследование 
научно-теоретических подходов к содержа-
нию системы контроллинга отечественных 
авторов. Методические подходы, позволив-
шие сформировать представленные научные 
элементы, основаны на аналитических про-
цедурах информационных ресурсов, норма-
тивного правового обеспечения и иного до-
кументального обеспечения, позволяющего 
идентифицировать содержательные харак-
теристики системы СМАРТ-контроллинга 
в деятельность организаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование концептуальных подхо-
дов к системе СМАРТ-контроллинга тре-
бует обращения к основополагающим про-
цессами, входящим в систему контроллинга 
в целом. Так, контроллинг в государствен-
ном и корпоративном секторах представляет 
собой многоаспектную цифровую экосисте-
му, направленную на поддержку в приня-

тии эффективных управленческих и иных 
решений по направлениям контроллинга: 
целеполагания; стратегического планирова-
ния; бюджетирования; контроля и управле-
ние рисками.

 Целеполагание основано на взаимос-
вязи стратегической и оперативной среды 
функционирования организации, формиру-
емой в условиях волатильности внешних 
и внутренних факторов [4]. В свою очередь, 
стратегическое планирование определяется 
как формирование в соответствии с миссией 
экономического субъекта количественных 
и качественных показателей деятельности. 
В этой связи, закономерно предположить, 
что субъекты государственного сектора 
в процессе своей деятельности придержи-
ваются единой цели, а именно, достижение 
общественно-значимого результата вне за-
висимости от приоритетных целей, установ-
ленных субъектами индивидуально. В кор-
поративном же секторе в основу целепола-
гания положена установка по максимизации 
прибыли организации. 

Бюджетирование является одним из ин-
струментов выработки оптимального спо-
соба использования ресурсов в процессе 
функционирования и осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности эко-
номическими субъектами, рассчитанных 
в разрезе центров финансовой ответствен-
ности [7]. Элементами центров финансовой 
ответственности являются структурные еди-
ницы функциональных и профессиональ-
ных областей, взаимодействующие в рамках 
единой системы и выполняющие следую-
щие функции:

1. Координирующая функция позволяет 
экономическому субъекту сформировать ме-
тодику согласования задач с обозначенными 
оперативными и стратегическими целями. 

2. Учетная функция позволяет сформи-
ровать оптимальную реализацию учетных 
технологий включающих и компилирующих 
процедуры и результаты систем бухгалтер-
ского (бюджетного), статистического, нало-
гового и управленческого учета. 

3. Контрольная функция позволяет обе-
спечить координацию информационных 
каналов через контрольные соотношения 
и оценку соответствия плановых и факти-
ческих показателей. 

4. Информационная функция позволяет 
реализовать механизм по сбору и анализу 
финансовых и иных данных, необходимых 
для формирования эффективных управлен-
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ческих и иных решений для целей экономи-
ческого субъекта [3]. 

Последним направлением контроллинга 
является контроль и управление рисками, 
которое осуществляется силами органов 
внутреннего аудита для организаций ком-
мерческого сектора и органами внутренне-
го финансового аудита для экономических 
субъектов государственного сектора. Содер-
жательная составляющая направлений кон-
троллинга обосновывает необходимость их 
автоматизации в связи с ресурсоемкостью 
выполнения поэтапных операций их реа-
лизации. В этой связи внедрение концепту-
альной модели СМАРТ-контроллинга в ор-
ганизационно-функциональную структуру 
экономических субъектов государственного 
и корпоративного секторов экономики по-
зволит сформировать эффективную управ-
ленческую модель, направленную на дости-
жение целеполагания организации. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что система контроллинга в экономи-
ческих субъектах государственного и кор-
поративного секторов, является информаци-
онной поддержкой принятия эффективных 
управленческих решений. Рассмотренные 
концептуальные основы системы контрол-
линга позволяют сформировать концепту-
альную модель СМАРТ-контроллинга.

Современные условия цифровой транс-
формации процессов функционирования 
экономических субъектов, как в государ-
ственном, так и в корпоративном секторах, 
формируют новую парадигму системы кон-
троллинга. Методические подходы, опреде-
ляющие своей целью превентивное реаги-
рование и контроль потенциально опасных 
и высокорискованных ситуаций и операций 
экономических субъектов, в своих концеп-
циях учитывают необходимость осущест-
вления большей части контроллинговых 
процедур и операций автоматизировано 
и единовременно для повышения эффек-
тивности деятельности контроллинговой 
системы [5]. 

Анализируя представленное органи-
зационно-методическое обеспечение кон-
троллинга, необходимо отметить, что его 
автоматизация является одним из приори-
тетных направлений развития управлен-
ческих процессов АО «Газпром диагно-
стика». Техническое диагностирование 
технологических бизнес-процессов рас-
сматриваемого экономического субъекта 
как одно из приоритетных направлений 

его развития направлено на обеспечение 
устойчивого функционирования ключевых 
направлений профессиональной деятель-
ности, что обоснованно декомпозируется 
целевую установку автоматизированной си-
стемы СМАРТ-контроллинга [6]. Внедрение 
системы СМАРТ-контроллинга в организа-
ционную структуру компании рационально 
рассматривать как связующее звено между 
функциональными и профессиональными 
сферами через систему сбалансированных 
показателей. Связеобразующими элемента-
ми будут являться координирующая, учет-
ная, контрольная и информационная функ-
ции (рисунок).

Оценка взаимодействия и влияния 
внешних и внутренних факторов на функ-
циональные процессы организации реали-
зуется через систему сбалансированных 
показателей, определяющую корреляци-
онные процессы стратегических проекций 
«процессы» и «потенциал», «потребители» 
и «инвесторы»,. Такие характеристики, вы-
ражаемые через расчетный механизм, опре-
деляют содержательные элементы в наибо-
лее динамичной и соизмеримой форме, по-
зволяя отразить функциональные признаки 
бизнес-процессов организации, требующие 
обособленного анализа в части необходи-
мости принятия в их отношении управлен-
ческих решений, направленных на их опти-
мизацию и повышение эффективности. Так 
показатели характеризуются как системоо-
бразующие, позволяющие провести каче-
ственный и количественный анализ с выяв-
лением причин и последствий рискоемких 
направлений и предотвращение реализации 
существенных рисков функциональной де-
ятельности организации. Система СМАРТ-
контроллинга через информационные си-
стемы позволяет анализировать систему 
сбалансированных показателей и исследует 
факторы, имеющие прямое или косвенное 
влияние на функционирование экономиче-
ского субъекта. Именно результаты исследо-
вание системы сбалансированных показате-
лей позволяет принять эффективное управ-
ленческое решение по направлению одной 
из проекций с целью достижение осново-
полагающих цели, задач и миссии органи-
зации. В случае АО «Газпром диагностика» 
как государственной коммерческой органи-
зации (коммерческой организации с боль-
шей долей участия государства в уставном 
капитале) основополагающей целью высту-
пает получение прибыли. 
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В этой связи для устойчивого функцио-
нирования бизнес-процессов внедрение ав-
томатизированного СМАРТ-контроллинга 
будет иметь существенную значимость [8]. 

Таким образом, выполнение поставлен-
ных задач будет осуществляться во взаимос-
вязи с внутренней и внешней средой, кото-
рые определяются четырьмя стратегически-
ми перспективами: потребители (клиенты), 
инвесторы, внутренние бизнес-процессы 
и перспективы развития. Рассмотрим более 
подробно предложенную модель в разрезе 
внутренней и внешней среды. 

Так основным показателем, который 
определяется проекцией «инвесторы», бу-
дет общая оценка эффективности вложений 
денежных средств. Основное направление 
данного показателя – анализ рентабельно-
сти инвестиций. Проекция «клиенты» зада-
ёт параметры спроса на оказываемые услу-
ги. Показатели проекции «потенциал» необ-
ходимы для достижения результативности, 
что в свою очередь подразумевает создание 
действенной системы мотивации сотрудни-
ков. Для достижения установленных целей 
организации используются показатели про-
екции «процессы», отражающие уровень 
требующейся результативности осущест-
вления бизнес-процессов. 

Как уже было сказано выше, взаимодей-
ствие между функциональными областями 
будет проходить через осуществление ко-
ординирующей, учетной, контролирующей 
и информационной функций, а отражают 
такие функции производственные и финан-
совые процессы. Приведём примеры та-
ких процессов.

Информационное обеспечение взаи-
модействует с иными организационны-
ми структурами посредством, формируя ин-
формационные каналы для таких процессов, 
как финансовое прогнозирование и плани-
рование, управление, регулирование и при-
нятие управленческих решений. Для опти-
мизации производственных и финансовых 
процессов, связанных с этим видом обеспе-
чения, необходима автоматизация информа-
ционной структуры. Кадровый отдел взаи-
модействует с иными отделами на основе 
координирующий функции, снабжая компа-
нию кадрами с нужной квалификацией. Для 
данного обеспечения можно предложить ав-
томатизированную систему на основе базы 
данных о сотрудниках. У компании имеют-
ся центральное отделение и несколько фи-
лиалов, что обуславливает необходимость 

автоматизации некоторых повторяющихся 
производственных процессов, связанных 
с наймом сотрудников, переводом их в дру-
гой филиал и организацией условий труда 
работников. 

Отметим, что создание такой системы 
позволит автоматизировать заполнение ан-
кет, содержащих информацию о сотрудни-
ках (квалификацию, условия труда, стаж), 
отслеживание профессиональных навыков 
и необходимости прохождения курсов по-
вышения квалификации, сбор соответству-
ющих документов. Система будет отражать 
информацию как по отдельно взятому фили-
алу, так и по всей организации в целом. Та-
кой подход повысит уровень прозрачности 
и устранит все препятствия для контроля.

Также через координирующую функцию 
происходит взаимодействие функциональ-
ных подразделений с отделом контрактных 
отношений, который обеспечивает под-
держку бизнес-процессов закупочной дея-
тельностью. Согласно положению о закуп-
ках товаров, работ, услуг компаний группы 
«Газпром», у организации имеется автома-
тизированная система электронных закупок, 
однако функционирование этой системы 
не осуществляется в полной мере. Помимо 
доработки автоматизированной системы 
для повышения эффективности можно рас-
ширить информационную базу. Например, 
автоматизировать контроль заключаемых 
контрактов в части достоверной информа-
ции о поставщиках, экономической отрасли. 
Система сама сможет оценивать риски, ана-
лизируя стабильность отрасли или надеж-
ность поставщика (например, на предмет 
сотрудничества с фирмами-однодневками).

Взаимодействие с аудиторским обеспе-
чением строится на основе контрольной 
функции. Система также может содержать 
информацию о контрольных точках выпол-
нения рекомендаций и, таким образом, будет 
автоматически отображать степень реализа-
ции полученных рекомендаций.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что автоматизация бизнес-процессов и бюд-
жетных процедур экономических субъектов 
позволит реализовать переход на качествен-
но новый уровень управления бизнес-про-
цессами путём создания автоматизиро-
ванной системы СМАРТ-контроллинга. 
Внедрение последней обеспечит инфор-
мационную контрольно-аналитическую 
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и методическую поддержку принятия эф-
фективных управленческих решений че-
рез направления системы контроллинга. 
Концептуальная организационная модель, 

предложенная в исследовании обосновыва-
ет автоматизацию процессов, реализуемых 
в экономическом субъекте через внедрение 
системы СМАРТ-контроллинга. 
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Эффективность деятельности муниципального учреждения играет ключевую роль в обеспечении 
качественного обслуживания городского и сельского населения и реализации государственной поли-
тики на местном уровне. В зависимости от управленческого подхода и степени осуществления над-
зорной деятельности за исполнением должностных обязанностей работников складывается единый 
механизм реализации целей деятельности бюджетного учреждения. Эффективность муниципального 
служащего является предметом надзора не только со стороны местного руководства, но и со стороны 
государственной власти. Предлагаемая система критериев отвечает современным требованиям к ис-
полнению государственными служащими целей в рамках установленной задачи. В данной статье 
рассматривается проблема эффективности системы управления муниципальной Администрации 
региона. Результаты исследования позволяют определить наиболее эффективные подходы к управ-
лению муниципальными учреждениями региона, разработать рекомендации для их оптимизации 
и повышения качества услуг, оказываемых жителям городов и сел. 
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MUNICIPAL ADMINISTRATION MANAGEMENT:  
SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY
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recommendations. 

The efficiency of the municipal institution plays a key role in ensuring high-quality services to the urban 
and rural population and implementing state policy at the local level. Depending on the management ap-
proach and the degree of supervision of the performance of official duties of employees, a single mechanism 
for implementing the goals of the budgetary institution is formed. The efficiency of a municipal employee is 
subject to supervision not only by local management, but also by state authorities. The proposed system of 
criteria meets modern requirements for the implementation of goals by civil servants within the framework 
of the established task. This article considers the problem of the efficiency of the management system of the 
municipal Administration of the region. The results of the study allow us to determine the most effective 
approaches to the management of municipal institutions of the region, develop recommendations for their 
optimization and improving the quality of services provided to residents of cities and villages.

Введение
В современной экономике способность 

бюджетного учреждения принимать своев-
ременные и обоснованные решения являет-
ся важнейшим фактором, определяющим ее 
долгосрочную жизнеспособность и успех. 
Эта способность позволяет бюджетным уч-
реждениям осуществлять эффективное стра-
тегическое планирование, ориентироваться 
в сложной рыночной динамике и обеспечи-
вать устойчивый рост и развитие. Важным 
фактором является процесс оценки эффек-
тивности, который позволяет бюджетным 
учреждениям оценивать перспективы новых 
движений, выявлять проблемные области 
и анализировать эффективность выбран-
ной стратегии развития. Одним из ключевых 
показателей, характеризующих действен-
ность управления является эффективность 
деятельности бюджетного учреждения. 

Целью исследования является проведе-
ние анализа и выявление путей повышения 
эффективности деятельности бюджетного 
учреждения региона.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является дея-

тельность управления социальной защиты 
региона Финансовый отдел Администра-
ции Шадринского муниципального округа, 
а предметом – эффективность деятельности 
управления системой социальной защиты 
населения региона.

Исследование эффективности деятель-
ности осуществляется путем сравнения по-
казателей деятельности, выраженные в виде 
фактически осуществленных мероприятий 
для городского и сельского населения. Ис-
пользованы материалы учебных изданий, 
нормативно-правовых актов, внутренних 
организационно-правовых и справоч-
ных документов.

Методическую основу составили теоре-
тические (анализ) и статистические методы: 
факторный анализ, экономический анализ, 
графический метод, аналитический метод 
и метод сбора эмпирических данных. 

Понятия стратегия и эффективность тес-
но сопряжены между собой как две взаимо-
зависимые категории. На основании сово-
купности изученных трудов сформировано 
авторское представление понятия эффектив-
ности применительно к муниципальному 
управлению [1-9]. 

Эффективность муниципального управ-
ления можно охарактеризовать как ком-
плексную категорию, в основе которой ле-
жит достижение социально-экономических, 
политических, общественных, экономиче-
ских и прочих целей, подлежащих к испол-
нению в рамках полномочий администра-
тивного управления [11].

В современном мире эффективность 
муниципального управления подвергну-
та контролю не только на уровне отдельно 
рассматриваемого субъекта, но и на зако-
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нодательном уровне, что нашло отражение 
в нормативно-правовых актах [10].

Для подробного анализа необходимо 
рассмотреть характеристики изучаемого 
объекта. 

На рынке труда Шадринского муници-
пального округа ситуация до эпидемии но-
вой коронавирусной инфекции 2020 года 
на протяжении ряда лет была стабиль-
ной. Противодействие COVID-19 и вве-
дение ограничительных мер по пандемии 
в 2020 году изменило ситуацию на рынке 
труда Шадринского района, как и по стране 
в целом. Если на 1 января 2020 года уровень 
безработицы по Шадринскому району со-
ставлял 1,57%, то в декабре 2020 года уро-
вень безработицы достиг 9,2%.

Для улучшения ситуации на рынке тру-
да Шадринского района в 2023 году был 
принят ряд мер, в том числе: были органи-
зованы общественные работы – направле-
ны на общественные работы – 71 человек; 
на профобучение направлено через центр 
занятости – 14 человек; создано 213 рабо-
чих мест.

На 1 ноября 2022 года уровень безра-
ботицы по Шадринскому району состав-
ляет 1,66%. Статус безработных присвоен 
206 человекам, из них молодежь в возрасте 
от 16 до 30 лет – 31 человек, лица предпен-
сионного возраста – 49 человек. Трудоустро-
ено за 10 месяцев 2021 года 617 человек, 
в том числе на профобучение направлено 
23 человека.

В 2023 году работа по направлению тру-
доустройства продолжена: оказано содей-
ствие в поиске и трудоустройстве 13 граж-
данам; заключено 11 социальных контрак-
тов на лечение, прохождение реабилитации, 
улучшение жилищных условий; заключено 
3 социальных контракта на осуществление 
предпринимательской деятельности и 3 со-
циальных контракта на развитие ЛПХ.

В рамках межведомственного сотруд-
ничества с Фондом «Инвестиционное 
агентство Курганской области» в реальном 
секторе экономики Шадринского района 
за 2022 год на территории реализовано 7 ин-
вестиционных проектов на сумму 105,3 млн 
Создано 41 рабочее место. 

На территории Шадринского района 
крупных и средних организаций не заре-
гистрировано, все они сконцентрированы 
в муниципальном образовании город Ша-
дринск. В районе сохранены и развивают-
ся градообразующие организации. Значи-

тельных сокращений числа рабочих мест 
не планируется.

Среднемесячная заработная плата по  
Шадринскому району за январь 2023 года 
составляет 25 503,4 руб. – 108,6% к уровню 
2022 года.

Миссия бюджетного учреждения фи-
нансового отдела Администрации Шадрин-
ского округа: «Обеспечить своих клиентов 
качественной и быстрой работой».

Цель деятельности финансового отдела 
Администрации Шадринского округа – осу-
ществление эффективной деятельности.

В бюджетном учреждении должен прово-
диться комплексной экономической диагно-
стики на основе ключевых показателей, что 
возложено на финансовый отдел, который 
координирует данную деятельность [10].

Механизмы оценки эффективности со-
стоит из нескольких этапов:

1. количественные показатели использу-
ются для измерения эффективности муни-
ципальных служащих;

2. качественные показатели используют-
ся для оценки эффективности муниципаль-
ных служащих;

3. проводится оценка эффективности 
муниципальных служащих;

4. разработана комплексная система 
оценки эффективности муниципальных слу-
жащих в муниципалитетах.

Результаты оценки профессиональ-
ной деятельности муниципальных служа-
щих могут быть использованы нескольки-
ми способами, такими как: включение их 
в должностные инструкции; использование 
в качестве критерия для отбора кандидатов 
в кадровый резерв; информирование о при-
своении должностей и шкале окладов; по-
вышение мотивации сотрудников.

Оценка профессиональной деятельно-
сти муниципальных служащих основана 
на наборе количественных показателей, 
которые дают полное представление об их 
эффективности: результативность деятель-
ности, которая измеряет объем выполнен-
ной работы; реализация целей, которая оце-
нивает степень, в которой сотрудник достиг 
своих целей; своевременность, при которой 
оценивается способность муниципального 
служащего достигать результатов в установ-
ленные сроки; финансовые показатели, при 
которых анализируется взаимосвязь между 
расходами и количественными результата-
ми, включая объем и распределение бюд-
жета, для определения способности муни-
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ципального служащего эффективно управ-
лять ресурсами.

Оценка деятельности муниципальных 
служащих – комплексный процесс, который 
включает в себя два ключевых элемента: 
присвоение относительной важности соот-
ветствующим критериям и оценку каждого 
критерия. 

Определенные методы оценки исполь-
зуются для того, чтобы оценить степень 
качества выполняемой работы должност-
ного лица выполнение определенных задач, 
действий, целей или этапов деятельности. 
Количественные показатели эффективности 
устанавливаются индивидуально для каж-
дой должности с учетом деталей выполня-
емых задач.

В Финансовом отделе Администрации 
Шадринского района Курганской области 
разработана комплексная методика оценки 
результативности профессиональной дея-
тельности муниципальных служащих:

1. Данная комплексная методика, специ-
ально разработанная для оценки эффектив-
ности работы сотрудников, была разрабо-
тана в соответствии с Положением, опре-
деляющим порядок выплаты ежемесячных 
надбавок, премий и материальной помощи 
муниципальным служащим. Финансовый 
отдел администрации Шадринского муни-
ципального района применяет данную ме-
тодику для определения размера премий му-
ниципальным служащим, тщательно учиты-
вая их индивидуальные результаты работы, 
достижения и общий вклад в эффективность 
и продуктивность.

2. Оценка результативности професси-
ональной деятельности муниципального 
служащего включает в себя оценку его спо-
собности внести вклад в достижение целей 
и задач Финансового отдела Администра-

ции Шадринского муниципального района 
Курганской области. Данная оценка включа-
ет в себя: проверку их навыков управления 
задачами, включая способность выполнять 
задачи в полном объеме, с требуемым каче-
ством и в отведенные сроки; оценку их воз-
можностей в области управления ресурсами 
с уделением особого внимания эффективно-
му распределению и использованию имею-
щихся организационных, кадровых, финан-
совых, информационных и других ресурсов 
для повышения эффективности и продук-
тивности (таблица 1).

В эпоху неопределенности при поста-
новке целей необходимо уделять приори-
тетное внимание гибкости, адаптивности 
и жизнестойкости перед лицом разнообраз-
ных, часто стрессовых условий. Признавая, 
что постановка целей не может основывать-
ся исключительно на радужных прогнозах, 
ниже представлено несколько возможных 
путей развития, каждый из которых разра-
ботан с учетом сложностей неопределенно-
го будущего:

Первый сценарий, целевой сценарий, 
основан на ряде руководящих принципов, 
которые определяют приоритетность стра-
тегического развития Финансового отдела 
Администрации Шадринского муници-
пального района. Эти принципы включают 
в себя: максимальное использование потен-
циала для роста и развития; оптимизация 
человеческого капитала с помощью эффек-
тивных стратегий управления талантами 
и их развития; достижение баланса между 
краткосрочными и долгосрочными целя-
ми, обеспечение устойчивого роста и раз-
вития; применение дальновидного подхода 
к управлению, характеризующегося инно-
вациями, адаптивностью и стремлением 
к совершенству.

Таблица 1
Степень участия муниципального служащего в решение задач

Показатели определения степени участия
Шкала оценки  

степени участия  
(баллы)

Мотивы муниципального служащего – ориентир деятельности муниципального 
служащего направлен на достижение целей, задач и реализацию миссии Финан-
сового отдела

от 0,5 до 1,5

Понимание внутриорганизационных процессов – способности муниципального 
служащего видеть и использовать тенденции и события, происходящие в органи-
зации, влияющие на результаты Финансового отдела

от 0,5 до 1,5

Работа в команде и сотрудничество – стремление сотрудничать с другими, быть ча-
стью единой команды, работать вместе, а не отдельно или в соревновании с кем-либо от 0,5 до 1,5

Средний балл от 0,5 до 1,5
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Второй сценарий, умеренно оптими-
стичный, предполагает значительные улуч-
шения в распределении ресурсов, крупно-
масштабные инвестиции и стратегическое 
внедрение инновационных технологических 
решений для стимулирования развития.

Третий сценарий, консервативный, ос-
нован на предположении о стабильном, 
хотя и медленном, экономическом росте, 
несмотря на наличие неблагоприятных 
внешних условий. В рамках этого сценария 
Финансовый отдел сосредотачивает свои 
усилия в области развития на следующих 
ключевых приоритетах: сохранение капи-
тала, обеспечение долгосрочной устойчи-
вости существующих активов и ресурсов; 
создание благоприятной среды для роста 
капитала, характеризующейся благопри-
ятной экосистемой, способствующей раз-
витию и инновациям; установление эконо-
мических отношений и государственных 
институтов, которые признают ценность 
человеческого капитала, предоставляя воз-
можности для его эффективного использо-
вания и развития.

Таким образом, реализация предложен-
ного подхода по разновидностям сценариев 
предполагает, что стратегическим направле-
нием будет создание высококачественного 
механизма обслуживания клиентов и предо-
ставление востребованных услуг, отвечаю-
щих высоким стандартам качества и удов-
летворяющих потребности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный анализ убедительно про-
демонстрировал исключительную эффек-
тивность предложенных сценариев и их 
способность достигать запланированных 
показателей эффективности в течение пер-
вого года эксплуатации. 

После исполнения бюджета на 2023 год 
запланированные поступления из внутрен-
них налоговых источников были увеличены, 

как показано таблица 2, благодаря утверж-
денным поправкам.

Финансовый отдел Администрации Ша-
дринского района отвечает за выполнение 
важнейших функций финансового органа 
муниципального образования, определен-
ных рядом законодательных и норматив-
ных актов. Эти акты, включая Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Положение 
о бюджетном процессе в Шадринском му-
ниципальном районе, Положение о финан-
совом управлении администрации Шадрин-
ского района и другие соответствующие 
федеральные законы, областные законы 
и нормативные акты Курганской области 
и органов местного самоуправления, пред-
усматривают всеобъемлющая основа для де-
ятельности. Эта структура гарантирует, что 
Департамент работает эффективно и резуль-
тативно в соответствии с самыми высокими 
стандартами финансового менеджмента, что 
позволяет ему выполнять свою роль финан-
сового органа.

В соответствии с утвержденным пла-
ном действий Финансовый департамент 
Администрации Шадринского района обе-
спечивает реализацию единой налоговой 
и бюджетной стратегии на территории все-
го Шадринского района. В целях содействия 
исполнению бюджета на 2023 год было 
подготовлено подробное распределение 
доходов и расходов по консолидированно-
му бюджету Шадринского района. Анализ 
собственных доходов района в консолиди-
рованном бюджете на 2023 год показывает 
значительный вклад налоговых поступле-
ний, которые составляют 66,4% от общего 
объема. Неналоговые доходы и другие без-
возмездные поступления также играют важ-
ную роль, составляя 24,3% и 9,3% от общего 
объема соответственно. 

В таблице 3 представлен консолидиро-
ванный бюджет собственных доходов фи-
нансового отдела Администрации Шадрин-
ского муниципального округа.

Таблица 2
Результаты исполнения бюджета

Показатели Сумма
Плановые расходы по собственным доходным источникам 1 140 000,00
Первоначальный план по собственным доходам 830 084,00
Уточненный план с дополнительными ассигнованиями на приоритетные 
направления 944 850,00
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Таблица 3
Консолидированный бюджет собственных доходов

Показатели 2022г. 2023г.
Собственные доходы 1 403250,10 1 464810,60
Поступление от НДФЛ 38 700,30 42 510,80
Безвозмездные поступления 41 100,20 41 560,70
Продажа земли 33 290,80 38 290,40
Госпошлина 11 500 13 730
Налог на имущество физ. лиц 1 540,60 1 769,40
Патентная система 9 800,10 1 120,10
Сдача в аренду имущества и земли 19 800,40 21 200,80
Сельскохозяйственный налог 15 650,60 17 850,60
Акцизы на нефтепродуктц 12 900,30 15 600,30
Административные штрафы 48 000,80 48 400,30
Земельный налог 6 300,6 7 101,5
Добровольные пожертвования 51 370,10 82 160,70
Прочие безвозмездные поступления 51 000,50 54 900,80
Финансовая помощь из областного бюджета 1 117 924,40 9 179 640,90

Таблица 4
Расходы бюджета финансового отдела

Показатели 2022г. 2023г.
Заработная плата 4 158 640,00 4 203 410,00
Оплата коммунальных услуг 20 158,10 25 341,20
Приобретение котельно-печного топлива 151 670,90 211 230,10
Подвоз учащихся 15 500,00 15 856,50
Социальное обеспечение 113 470,00 176 180,00
Кредиторская задолженность 106 870,00 155 860,00
Прочие расходы 389 820,40 462 870,70
Дорожная деятельность 42 003,30 45 010,30
Бесплатное горячее питание обучающихся 595 600,0 610 000,00

Финансовый отдел осуществлял посто-
янный контроль за расходованием фонда 
оплаты труда в 2023 году, что позволило 
обеспечить эффективное и результативное 
использование бюджетных средств и повы-
сить эффективность бюджетных расходов. 
В таблице 4 представлены расходы бюд-
жета за 2023 год бюджетного учреждения 
региона. 

По состоянию на 1 января 2021 года ин-
ституциональная структура округа включает 
в себя 59 казначейских учреждений и 3 бюд-
жетных учреждения. В 2023 году Финансо-
вый отдел региона сыграл решающую роль 
в обеспечении эффективного использования 
бюджетных ресурсов, осуществляя строгий 

контроль за расходами фонда заработной 
платы, способствуя тем самым эффективно-
му распределению средств. 

Финансовый отдел региона возложил 
ответственность за управление и надзор 
за деятельностью муниципальной админи-
страции на контрольно-ревизионный отдел. 

Заключение
В заключение хотелось бы остановить-

ся на методах и приемах расчета эффектив-
ности финансового отдела Администрации 
Шадринского городского округа Курганской 
области. 

Финансовый отдел можно рассматри-
вать как сложную систему, которая требует 
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инвестиций и впоследствии дает желаемые 
результаты. Благодаря расчету и примене-
нию ряда показателей эффективности можно 
провести всесторонний и детальный анализ 
результативности различных видов финансо-
вой и экономической деятельности, что по-
зволяет принимать обоснованные решения. 

На практике бюджетное учреждение 
обычно использует общие показатели эко-

номической эффективности и связывает эф-
фективность текущей деятельности с имею-
щимися экономическими или финансовыми 
ресурсами. 

Организационная эффективность. Ана-
лиз сценариев показывает, что эффектив-
ность и достижение запланированных це-
лей в первый год позволяет сделать выводы 
об инвестиционной привлекательности. 
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия и построения партнерских взаимоотношений 
современных ВУЗов и предпринимателей. Показано, что ВУЗ играет важную роль не только в учеб-
ных, но и научных направлениях, а также сделан акцент на стратегическом взаимодействии образо-
вания и науки в ВУЗах. Доказывается, что миссия и стратегия сотрудничества вузов и предприятий 
должны разрабатываться на высшем уровне руководства, а затем трансформироваться в кафедраль-
ные стратегии. Предложены пути обеспечения комплексной интеграции учебного процесса, науки 
и производства. Вывлен ряд факторов, влияющих на развитие партнерских отношений с предпри-
ятиями по вузам. Предложены авторские расчетные индексы, которые возможно использовать при 
оценке вузов предприятием. Сделаны выводы о необходимости управления мотивациией развития 
партнерства с целью сокращения разрыва между учебными программами в вузах и требованиями 
предприятий к умениям и знаниям специалистов.
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NEW APPROACHES TO MANAGING A UNIVERSITY  
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The article examines the issues of interaction and building partnerships between modern universities and 
entrepreneurs. It is shown that the university plays an important role not only in educational but also in scien-
tific areas, and an emphasis is placed on the strategic interaction of education and science in universities. It is 
proved that the mission and strategy of cooperation between universities and enterprises should be developed 
at the highest level of management, and then transformed into departmental strategies. The ways of ensuring a 
comprehensive integration of the educational process, science and production are proposed. A number of factors 
influencing the development of partnerships with enterprises by universities are identified. The author’s calcu-
lation indices are proposed that can be used when assessing universities by enterprises. Conclusions are made 
about the need to manage the motivation for the development of partnership in order to reduce the gap between 
the curricula in universities and the requirements of enterprises for the skills and knowledge of specialists.

Введение
В новых условиях гллобально меня-

ющего мироустройства, в эпоху жесткого 
санкционного давления и неустойчивой 
динамики экономической коньюнктуры 
практические аспекты подготовки специа-
листов выходят на первый план. В этом 
ключе все большую актуальность приобре-

тают новые приемы и методы управления 
современной высшей школой, гармонич-
но сочетающие все три миссии ВУЗовской 
концепции. Шагающий в ногу со временем 
ВУЗ должен быть фундаментом и надежной 
опорой не только при формировании базы 
знаний и практических навыков выпускае-
мых специалистов, но также быть активным 
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партнером предпринимательских структур, 
способствуя развитию инноваций, форми-
рованию и укреплению связей между обра-
зованием и бизнесом. При этом вузы сталки-
ваются с вызовами адаптации своих образо-
вательных программ и подходов к обучению 
к требованиям современного рынка труда, 
а предприниматели ищут способы привлечь 
квалифицированные кадры и развить инно-
вационные решения. 

Цель исследования заключается в ана-
лизе и оценке уровня развития партнерского 
взаимодействия предпринимательского сек-
тора и высшей школы, а также разработке 
новых подходов и решений к управлению 
вузом как партнером предприниматель-
ских структур. 

Материалы и методы исследования
В ходе исследования используются как 

общенаучные так и специальные методы 
и авторские эмпирические научные приемы. 
Так, применяется метод типологий при оп-
ределении факторов, влияющих на развитие 
партнерских отношений предприятий с ву-
зами, индексный и математический методы 
при представлени цифровой интерпритации 
оценки вузов предприятиями, а также метод 
оценочных суждений при принятии решения 
по избранию предприятием ВУЗа-партнера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сегодня особое влияние на общий 
уровень функционирования предприятия 
на рынке оказывает результат налаженного 

взаимодействия с существующими и по-
тенциальными партнерами. При этом соз-
дание новых моделей и методов сотрудни-
чества требует учета множества факторов. 
Если учесть, что потенциальным партнером 
предприятия может стать высшее учебное 
заведение, то необходимо учитывать осо-
бенности деятельности университета и вы-
делять иные критерии оценки при выборе 
модели взаимодействия.

Переход от индустриального к постин-
дустриальному информационному обще-
ству сопровождается растущей заинтересо-
ванностью в сотрудничестве между вузами 
и предприятиями. Новый тип экономики – 
экономики знаний – определяет потреб-
ность в развитии эффективных механизмов 
производства и коммерциализации знаний 
на основе согласования государственных, 
корпоративных и академических интересов. 

Большинство технологических пере-
ломов «произрастает» из научно-иссле-
довательских институтов, академических 
учреждений и научных лабораторий ВУ-
Зов. Установление тесного сотрудничества, 
а также поддержка высших учебных заведе-
ний и исследовательских институтов и полу-
чение знаний о научных достижениях, ре-
ализуемых в этих институтах, может стать 
важным источником знаний и замыслов при 
внедрении радикальных изменений и раз-
вития рынка. Благодаря такому сотрудни-
честву затраты и риск дорогостоящих фун-
даментальных и прикладных исследований 
можно переложить на плечи исследователь-
ских институций.

Стратегическое взаимодействие образования и науки в ВУЗах 
Источник: составлено авторами
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ВУЗ играет важную роль не только 
в учебном, но и научном направлении. Стра-
тегическое взаимодействие образования 
и науки в ВУЗах представлено на рисунке.

Для развития партнерских отношений 
предприятий с вузами важно учитывать к ка-
кому типу высшего учебного заведения от-
носится партнер предприятия. На сегодняш-
ний день существует четкая классификация 
типов учебных заведений, а именно уни-
верситет, академия, институт, консервато-
рия, техникум, колледж (училище). Каждое 
из вышеуказанных учебных заведений мо-
жет выступать партнером предприятия в со-
ответствии с основными целями и задачами 
сотрудничества (научно-производственная 
деятельность, инновационная работа, под-
готовка и переподготовка кадров).

Миссия и стратегия сотрудничества 
вузов и предприятия должны разрабаты-
ваться на высшем уровне руководства, 
а затем трансформироваться в кафедраль-
ные стратегии.

Двусторонние отношения между вузами 
и предприятиями, не входящими в состав 
системы высшего образования, способству-
ют решению проблем с внедрением резуль-
татов научных исследований, инноваций 
и разработок. Также эти факторы могут 
влиять на показатели деятельности ВУЗов: 
количество выпускников ВУЗов, количество 
стартапов и компаний, созданных студента-
ми, выпускниками, преподавателями; рост 
позиции вузов в мировом рейтинге; рост 
числа научных публикаций.

Важным в развитии партнерства остает-
ся создание условия для полнейшего освое-
ния обществом многогранного потенциала 
как отечественной, так и мировой науки. 
Особенно это касается научно-исследова-
тельской работы студентов.

Научно-исследовательская работа осно-
вывается на активной поисковой деятельно-
сти и выражается в самостоятельном твор-
ческом исследовании. В результате такой 
поисковой деятельности проявляется зна-
чимость работы и новизна. В сфере науки 
процессы обновления происходят с особой 
интенсивностью. Они охватывают когни-
тивную, методологическую, мировоззрен-
ческую, институциональную сферу науки. 
К научной работе следует последовательно 
готовить студентов на протяжении всего 
срока обучения.

Считаем, что положительные результа-
ты сотрудничества между предприятиями 

и вузами заключаются в том, что студенты 
могут предложить собственное видение 
усовершенствования определенного про-
изводственного процесса на предприятии 
и получить первый опыт, а впоследствии 
и возможность трудоустройства.

Следует добавить, что интеграция учеб-
ного процесса, науки и производства обе-
спечивается путем:

- подготовки специалистов на основе 
использования достижений науки, техники 
и экономических потребностей в специали-
стах нового уровня;

- привлечения студентов к участию 
в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работах, выполненных 
как за счет средств государственного бюд-
жета, так и по хозяйственным договорам 
с заказчиками;

- проведения научной, методической 
и организационной работы советами разно-
го уровня по развитию научного и техниче-
ского творчества студентов во взаимосвязи 
с учебным процессом;

- разработки и внедрения в учебный про-
цесс новых технических средств обучения, 
созданных по результатам научных исследо-
ваний: лабораторных приборов, компьютер-
ных учебных пособий.

Современное образование призвано по-
мочь человеку научиться узнавать, научить-
ся работать, научиться жить и научиться 
жить в коллективе. А высшее образование 
характеризуется неэффективной организа-
цией, распыленностью, большими затрата-
ми, низким институциональным потенциа-
лом и недостаточным качеством, а следова-
тельно требует существенной оптимизации.

Практический опыт доказывает, что 
сегодня функционирование современной 
системы высшего образования происходит 
в условиях неопределенности и влияния 
управляемых и неуправляемых дестаби-
лизирующих факторов, что приводит к ус-
ложнению управления деятельностью вузов 
и является фактором риска при принятии 
решений. Управление партнерскими отно-
шениями с вузами должно быть направлено 
на формирование специфической экономи-
ческой среды, состоящей из инициативы, 
планирования, организации, реализации 
и контроля.

Одним из стратегических направлений 
в управлении развитием образования явля-
ется создание правовых и экономических 
механизмов стимулирования работодателей 
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и инвесторов по их участию в укреплении 
учебно-материальной базы системы образо-
вания, развитию профессионально-техниче-
ских и высших учебных заведений и восста-
новлению трудовых ресурсов страны.

Управление развитием вузов усиливает 
их привлекательность как партнеров пред-
приятий. Кроме того, важным вопросом 
остается выбор предприятием критериев 
для оценки вузов как партнера. При выборе 
ВУЗов для совместной деятельности пред-
приятия целесообразно учитывать следую-
щие факторы: научно-технический уровень 
ВУЗов, социально-культурные особенности, 
политико-правовые факторы. Считаем, что 
престижность современного вуза можно 
установить по следующим признакам:

- уровню трудоустройства выпускников 
этого вуза;

- количеству студентов, аспирантов, кан-
дидатов и докторов наук;

- качеству достижений вузов в научной 
сфере; 

- результатам опроса студентов по струк-
туре учебной программы.

Что касается оценки деятельности ВУ-
Зов, то ведущую роль в принятии решения 
по избранию предприятием ВУЗов играет 
полученная из маркетинговых исследований 
информация. Эта информация о вузах может 
составляться на основе общегосударствен-

ных и международных рейтингов. Наиболее 
полным и всесторонним рейтингом вузов 
считается Таймс. Методика данного рейтин-
га базируется на международной репутации, 
включающей количественные и качествен-
ные показатели (учитываются результаты 
опроса работодателей).

Распространен также Шанхайский рей-
тинговый список, учитывающий даже на-
личие престижных международных наград. 
Общий или «консолидированный рейтинг 
вузов» может строиться с учетом показате-
лей авторитетности преподавателей, количе-
ственных и качественных показателей.

Предлагается ряд различных индексов 
вузов, которые могут учитываться предпри-
ятием при выборе вузов-партнера (табл. 1). 
Кроме того, разные рейтинги также могут 
включаться в оценку деятельности высших 
учебных заведений, например показатели ци-
тирования, индекс Хирша, индекс открытого 
доступа, рейтинг по Scopus или Wos и другие.

На указанные показатели могут ори-
ентироваться работодатели, абитуриенты, 
предприятия для углубления сотрудниче-
ства и развития взаимодействия, данные 
показатели динамичны и широко отража-
ют деятельность вузов. Следует отметить, 
что университеты с высокими рейтингами 
в мире выступают пионерами в развитии 
партнерства с предприятиями. 

Таблица 1
Основные индексы, которые могут быть использованы при оценке вузов предприятием

№ Индекс Название Диапазон изменения 
значения

1. Інп Оценка качества научно-педагогического потенциала 0-50%
2. Іку Оценка качества обучения 0-30%
3. Iмп Оценка международного признания 0-20%

Источник: составлено авторами.
Таблица 2

Основные факторы, влияющие на развитие партнерских отношений  
с предприятиями по вузам 

Факторы прямого влияния Факторы косвенного влияния
1. Формирование полноценной системы коммуникаций партнеров 1. Развитие социальной сферы
2. Возможность участия в государственных и международных со-
вместных образовательных и научных проектах

2. Политическое состояние

3. Возможность исследования успешного зарубежного опыта и их 
имплементация

3. Демографическая ситуация

4. Формирование инвестиционной привлекательности предпри-
ятия, внедрение инноваций и научно-технических разработок

4. Экономическое состояние

Источник: составлено авторами.
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Отражением проблемы недостаточного 
распространения партнерских отношений 
между ВУЗами и предприятиями служит 
низкий уровень участия предприниматель-
ских структур в инвестиционных програм-
мах сектора высшего образования. А имен-
но этот сектор доминирует среди других 
образовательных секторов по объемам при-
влечения частного капитала. Однако основ-
ную роль здесь играет население, т.к. доля 
домохозяйств в объеме финансирования ву-
зов превышает долю бизнес-структур почти 
в десять раз.

Следует определить типологию факто-
ров, влияющих на развитие партнерских 
отношений предприятий с вузами (табл. 2). 
Отметим, что к первой группе факторов от-
носятся те, на которые участники партнер-
ских отношений могут повлиять. Ко второй 
группе относятся факторы, существующие 
независимо от состояния партнерских отно-
шений предприятия с вузами.

Рассмотрим более подробно факторы, 
на которые партнерские отношения пред-
приятий с вузами могут оказать влияние. 
Формирование полноценной системы ком-
муникаций партнеров позволяет эффектив-
но управлять взаимодействием, контроли-
ровать его риски. Возможность участия 
в государственных и международных об-
разовательных и научных проектах по-
зволяет партнерам выходить на междуна-
родный рынок. Возможность исследования 
успешного зарубежного опыта и его импле-
ментация позволяет реализовать лучшие 
зарубежные практики развития партнер-
ских отношений между предприятиями 
и вузами. Формирование инвестиционной 
привлекательности компании, внедрение 
инноваций и научно-технических разрабо-
ток позволяет повысить конкурентоспособ-
ность компании.

Следует отметить, что управление раз-
витием партнерских отношений предпри-
ятия с вузами должно происходить с учетом 
следующих макроэкономических условий: 
стратегических задач развития экономики; 
имеющегося ресурсного потенциала и де-
мографической ситуации; особенностями 
территориального развития; мировыми тен-
денциями развития.

Основными целями анализа состояния 
партнерских отношений предприятий с ву-
зами считаем следующие:

- определение общего состояния пар-
тнерских отношений предприятий с вузами;

- исследование основных барьеров раз-
вития партнерских отношений предприятия 
с вузами;

- определение преимуществ от разви-
тия партнерских отношений предприятия 
с вузами;

- установление целесообразности разви-
тия взаимоотношений между предприятием 
и вузами;

- выделение основных форм партнерско-
го взаимодействия.

Определяющее влияние на необходи-
мость развития партнерских отношений 
между предприятием и вузами оказывает 
разрыв между спросом и предложением 
высококвалифицированных кадров в сфере 
информационных технологий.

Это в первую очередь связано с тем, что 
существует большая разница между бюро-
кратическими условиями функциониро-
вания вузов и постоянным и динамичным 
изменением рыночной среды. Поэтому ос-
новной мотивацией развития партнерства 
является сокращение разрыва между учеб-
ными программами в вузах и требованиями 
предприятий к умениям и знаниям специ-
алистов путем:

- совместной разработки учебных про-
грамм дисциплин;

- привлечения специалистов компаний 
к преподаванию дисциплин;

- стажировки преподавателей в компа-
ниях;

- создания специальных учебных клас-
сов и лабораторий.

Заключение
Важные источники актуальных знаний 

и идей при внедрении радикальных измене-
ний в развитии новых рынков и технологий 
могут пивитьля лишь при установление тес-
ного сотрудничества и поддержке высших 
учебных заведений и исследовательских 
институтов. Благодаря такому сотрудниче-
ству затраты и риск дорогостоящих фунда-
ментальных и прикладных исследований 
можно переложить на плечи исследова-
тельских институций. Миссия и стратегия 
сотрудничества вузов и предприятия долж-
ны разрабатываться на высшем уровне ру-
ководства, а затем трансформироваться 
в кафедральные стратегии. При эффектив-
ном управлении высшей школой студенты 
могут предложить собственное видение 
усовершенствования определенного про-
изводственного процесса на предприятии 
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и получить первый опыт, а впоследствии 
и возможность трудоустройства. Управ-
ление развитием партнерских отношений 
предприятия с вузами должно происходить 
с учетом стратегических задач развития эко-
номики; имеющегося ресурсного потенци-
ала и демографической ситуации; особен-

ностями территориального развития; миро-
выми тенденциями развития. А основной 
мотивацией развития партнерства должно 
стать неуклонное сокращение разрыва меж-
ду учебными программами в вузах и требо-
ваниями предприятий к умениям и знани-
ям специалистов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: глобализация, локализация, методика оценки, уровень влияния глобализации 
и локализации.

В статье рассмотрена авторская методика оценки уровнял глобализации и локализации эконо-
мик стран мира. Выделены семьдесят показателей, характеризующие влияние глобализации и лока-
лизации сгруппированы и разделенные по семи направлениям: географическая, историко-культур-
ная, политическая, социальная, технологическая, экономическая и экологическая. Предложен расчет 
универсального показателя уровня глобализации и локализации национальной экономики. В итоге, 
предложенная методика оценки уровня глобализации и локализации позволяет измерить влияние этих 
процессов по отдельным сферам и в общем. Ранжирование стран по уровню влияния этих процессов 
позволит выделить «глобализованные страны», «балансирующие страны» и «локализованные страны».

K. A. Orlov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: kiryaorlov@yandex.ru

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL  
OF GLOBALIZATION AND LOCALIZATION  
OF THE NATIONAL ECONOMY

Keywords: globalization, localization, assessment methodology, the level of influence of globalization 
and localization.

The article considers the author’s methodology for assessing the levels of globalization and localization 
of the economies of the world. Seventy indicators characterizing the impact of globalization and localization 
are grouped and divided into seven areas: geographical, historical and cultural, political, social, techno-
logical, economic and environmental. The calculation of a universal indicator of the level of globalization 
and localization of the national economy is proposed. As a result, the proposed methodology for assessing 
the level of globalization and localization makes it possible to measure the impact of these processes in 
individual areas and in general. Ranking countries by the level of influence of these processes will make it 
possible to identify “globalized countries”, “balancing countries” and “localized countries”.

Введение
Проблема измерения уровня глобализа-

ции вызывает широкий интерес в научных 
кругах. Наиболее часто встречающиеся из-
мерения глобализации – экономическое, со-
циальное и политическое, при этом показа-
тели, характеризующие ту или иную сферу 
у разных исследователей, могут существен-
но отличаться. 

Методические подходы к оценке уровня 
глобализации описывают в своих рабо-
тах Дреер А., Гастон Н., Мартенс П. [1], 
Хешмати А. [2], Родрик Д. [3], Брум А., 
Квирк Дж. [4], Миллс М. [5], Олдерсон А.С., 
Нильсен Ф. [6], Агион П., Уильямсон Дж.Г. 
[7], Пэк И., Ши К. [8], Балан Ф., Торун М., 
Килич С. [9], Кольер П., Доллар Д. [10], 
Файрбо Г. [11], Миланович Б. [12], Малер В.А. 
[13], Майер Дж. [14], Корженевич Р.П., Мо-
ран Т.П. [15], Жаумотт Ф., Лалл С., Папаге-

оргиу С. [16], Розер М., Куарежма Дж.С. [18] 
Насиа Л., Пианта М. [19], Голдберг П.К., 
Павчник Н. [20] и др. 

Научная ценность указанных подходов 
не вызывает сомнения, однако автор отмеча-
ет и недостатки, такие как фрагментарность, 
несистемный характер учета влияния раз-
личных аспектов глобализации, игнориро-
вание процесса локализации – целенаправ-
ленной ориентации экономики на преиму-
щественное развитие ее внутреннего потен-
циала, с элементами ограничения внешних 
экономических связей, возникающих под 
воздействием внутренних и/или внешних 
факторов [21].

Цель исследования. Необходимость 
разработки авторского подхода к оценке 
уровня влияния глобализации и локализа-
ции на развитие национальной экономики 
обусловлена тем, что многомерный феномен 
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глобализации не каталогизирован ни в од-
ной базе данных, имеющиеся подходы ха-
рактеризуют отдельные сферы проявления 
глобализации и не учитывают взаимозави-
симость глобализации и локализации, амби-
валентность их отношений.

Материалы и методы исследования
Предлагаемая авторская методика оцен-

ки уровня глобализации и локализации ос-
новывается на сравнительном подходе – со-
поставлении базовых показателей с макси-
мальными показателями в рассматриваемых 
сферах, расчете комбинированных показате-
лей и определении их значимости, определе-
нии значений удельного универсального по-
казателя в рассматриваемых сферах, расчете 
универсального показателя, позволяющего 

определить уровень глобализации и локали-
зации национальной экономики. Для оцен-
ки разнородных показателей глобализации 
и локализации также используется метод 
стандартизации. 

Предложенная методика предполагает 
формирование группы оценки из стран, пу-
бликующих статистические показатели в от-
крытых источниках данных. 

Показатели, общим числом 70 (таблица), 
характеризующие влияние глобализации 
и локализации сгруппированы и разделены 
по семи направлениям:

– географическая сфера – разнообразные 
показатели, отражающие благоприятные и  
не благоприятные стороны географического 
положения страны, влияющие на формиро-
вание политики государства;

Показатели влияния глобализации и локализации 

1 Географическая сфера
Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:

1.1. Площадь сельских земель (кв. км) 1.6. Экспорт сельскохозяйственного сырья 
(% товарного экспорта)

1.2. Площадь лесов (кв. км.) 1.7. Импорт сельскохозяйственного сырья 
(% товарного импорта)

1.3. Возобновляемые внутренние ресурсы пре-
сной воды на душу населения (куб. метров)

1.8. Экспорт руд и металлов 
(% от экспорта товаров)

1.4. Сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 
добавленная стоимость (% ВВП)

1.9. Импорт руд и металлов 
(% от импорта товаров)

1.5. Общая рента за природные ресурсы (% от ВВП) 1.10. Городское население 
(% от общей численности населения)

 
2 Историко-культурная сфера

Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:
2.1. Число занятых в сфере культуры на 1 млн. чел. 2.6. Экспорт культурных ценностей
2.2. Общее количество произведенных нацио-

нальных художественных фильмов
2.7. Импорт культурных ценностей

2.3. Количество музеев 2.8. Лица, использующие Интернет (% населения)
2.4. Количество библиотек 2.9. Количество объектов всемирного наследия
2.5. Валовые кассовые сборы всех национальных 

художественных фильмов
2.10. Валовые кассовые сборы всех иностранных 

художественных фильмов
 

3 Политическая сфера
Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:

3.1. Военные расходы (% от ВВП) 3.6. Импорт оружия 
3.2. Численность вооруженных сил, всего 3.7. Экспорт оружия 
3.3. Ограничения, накладываемые страной 3.8. Мероприятия, направленные на либерали-

зацию
3.4. Борьба с коррупцией: процентный рейтинг 3.9. Количество дипломатических миссий
3.5. Политическая стабильность и отсутствие на-

силия/терроризма: процентный рейтинг
3.10. Членство в международных организациях
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4 Социальная сфера
Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:

4.1. Государственные расходы на образование 
(% ВВП)

4.6. Международный туризм, количество при-
бытий 

4.2. Государственные расходы на здравоохране-
ние (% ВВП)

4.7. Международный туризм, количество выездов 

4.3. Занятость в промышленности 
(% от общей занятости)

4.8. Занятость в сфере услуг 
(% от общей занятости)

4.4. Коэффициент рождаемости, всего 
(рождений на одну женщину)

4.9. Количество банкоматов на 100 тыс. взросло-
го населения

4.5. Доля молодежи, получившей образование 
или профессиональную подготовку 
(% молодого населения)

4.10. Число международных мигрантов

 
5 Технологическая сфера

Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:
5.1. Государственные расходы на одного студента, 

высшее образование (% ВВП на душу насе-
ления)

5.6. Экспорт высокотехнологичных товаров

5.2. Добавленная стоимость в средне- и высокотех-
нологичном производстве (% добавленной сто-
имости в обрабатывающей промышленности)

5.7. Сборы за использование интеллектуальной 
собственности

5.3. Расходы на исследования и разработки 
(% от ВВП)

5.8. Импорт товаров ИКТ 
(% от общего объема импорта товаров)

5.4. Исследователи в области НИОКР 
(на миллион человек)

5.9. Экспорт товаров ИКТ 
(% от общего объема экспорта товаров)

5.5. Патентные заявки, резиденты 5.10. Патентные заявки, нерезиденты
 

6 Экологическая сфера
Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:

6.1. Морские охраняемые территории 
(% территориальных вод)

6.6. Доля торговли экологическими товарами в 
общем объеме экспорта (%)

6.2. Наземные охраняемые территории 
(% от общей площади суши)

6.7. Доля торговли экологическими товарами в 
общем объеме импорта (%)

6.3. Альтернативная и ядерная энергетика 
(% от общего потребления энергии)

6.8. Выбросы CO2 (тыс. тонн)

6.4. % населения имеющих доступ к безопасной 
питьевой воде

6.9. Рейтинг политики страны в области экологии

6.5. % населения имеющих доступ к экологиче-
ски чистым видам топлива и технологиям для 
приготовления пищи 

6.10. Сравнительное преимущество в экологиче-
ских товарах (индекс)

 
7 Экономическая сфера

Показатели влияние локализации: Показатели влияние глобализации:
7.1. Внутренний кредит частному сектору 

(% ВВП)
7.6. Страхование и финансовые услуги 

(% импорт услуг)
7.2. Охват произведенной продукцией (%) 7.7. Страхование и финансовые услуги 

(% экспорт услуг)
7.3. Налоги на международную торговлю 

(% от доходов)
7.8. Иностранные банки среди общего числа 

банков (%)
7.4. Промышленность (включая строительство), 

добавленная стоимость (% от ВВП)
7.9. Международные резервы (включая золото)

7.5. Чистый индекс бартерных условий торговли 
(2000 г. = 100)

7.10. Отношение международных долговых 
обязательств к ВВП (%)

Примечание: составлено автором.

Окончание табл.
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– историко-культурная сфера – группа 
показателей, позволяющих определить воз-
можности страны на сохранение культурной 
идентичности с одной стороны или направ-
ленности на интернационализацию культу-
ры с другой;

– политическая сфера – показатели, ха-
рактеризующие возможности страны с точ-
ки зрения внутреннего потенциала с одной 
стороны и давления мирового сообщества 
с другой;

– социальная сфера – разнообразные 
показатели, позволяющие оценить ориента-
цию на внутриотраслевую специализацию, 
миграционные процессы, занятость в реаль-
ном секторе, секторе услуг и т.д., являющи-
еся важнейшими трендами современного 
развития и оказывающие влияние на фор-
мирование политики страны;

– технологическая сфера – показатели, 
характеризующие развитие страны в обла-
сти науки и передовых технологий, ее на-
целенность на международное сотрудниче-
ство, адаптацию технологий под собствен-
ные производства и т.д.;

– экологическая сфера – составляющая 
в политике страны, направленная на со-
хранение биологического разнообразия для 
будущих поколений, влияние локализации 
характеризуют показатели, отражающие 
эффективность природоохранных меропри-
ятий и уровень развития «чистых» техно-
логий, влияние глобализации в этой сфере 
проявляется через внедрения глобального 
регулирования по средствам перехода к «зе-
леной повестке»;

– экономическая сфера – группа по-
казателей, которая отражает как основные 
аспекты политики страны, направленные 
на формирования экономического суверени-
тета и потенциал на преимущественно вну-
треннее развитее, так и уровень углубления 
мировых хозяйственных связей и нацелен-
ность на формирование единого глобально-
го рынка. 

В каждой из перечисленных сфер содер-
жится десять показателей, позволяющих 
оценить уровень влияния глобализации 
и локализации.

Информационной базой для сбора и ана-
лиза данных служат международные базы 
данных, такие как The World Bank, Global 
Trade Alert, The UNESCO Institute for Statis-
tics (UIS), Lowy Institute Global Diplomacy 
Index, The UN Department of Economic and 
Social Affairs (UN DESA), The International 

Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA), Nationmaster statistics. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным этапом методики является 
определение закономерностей с помощью 
анализа динамики значений по странам, 
включенным в группу оценки за выбранный 
период. 

Расчет базовых показателей осуществля-
ется по формуле 1.1: 

 xy
xy

xmax

Q
Vq

Q
= , 

для показателей, характеризующих глобали-
зацию;  

max

  xy
xy

x

Q
Vq

Q

 
 =−
 
 

, 

для показателей, характеризующих локали-
зацию,
где Vqxy – отношение x-базового показате-
ля к лучшему значению х-показателя для 
у-страны среди подвергаемых оценке стран; 

Qxy – значение x-базового показателя для 
y-страны; 

Qx|max| – лучшее значение x-показателя 
для подвергаемых оценке стран. 

Значение max для каждого x-показателя 
определяется с целью выявления степени 
соответствия страны лучшему показате-
лю среди подвергаемых оценке стран. Для 
возможности дальнейшего сопоставления, 
показатели локализации имеют отрицатель-
ное значение.

Комбинированные показатели стран рас-
считываются по формуле 1.2: 

1

1  
n

xy xy
x

C Vq
n =

= ×∑
где Cxy – комбинированный показатель для 
y-страны; 

Vqxy – отношение x-базового показате-
ля к лучшему значению х-показателя для 
у-страны среди подвергаемых оценке стран.

Расчет комбинированных показателей 
осуществляется по направлениям (сферам) 
для дальнейшего анализа их уровня влияния. 

Степень влияния комбинированных по-
казателей характеризует значимость глоба-
лизации или локализации в рассматривае-
мых сферах. 
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Для каждого комбинированного показа-
теля определяется коэффициент вариации 
по формуле 1.3:

max min

max

  x x
x

xy

C CKs
C
−

=

где Ksx – коэффициент вариации x-комбини-
рованного показателя; 

max
xyC  – лучшее значение комбинирован-

ного показателя в группе оценки; 
min

xyC  – худшее значение комбинирован-
ного показателя в группе оценки.

Далее, рассчитывается удельный коэф-
фициент по формуле 1.4:

1

 x
x n

xx

KsKw
Ks

=

=
∑

где Kwx – удельный коэффициент для 
x-комбинированного показателя, отражаю-
щего влияние глобализации и локализации;

Ksx– коэффициент вариации для 
x-комбинированного показателя; 

1

n

x
x

Ks
=
∑  – сумма коэффициентов вариа-

ции для х-комбинированных показателей 
в рамках показателей направления (сферы).

Для расчет удельного универсального 
показателя, в рамках направления (сферы) 
необходимо определить удельный средний 
по формуле 1.5:

1

 
n

xy xy y
x

Kwo Kw C
=

= ×∑
где Kwoxy – удельный универсальный показа-
тель по x-направлению (сфере) для y-страны; 

Kwxy – значение удельного коэффици-
ента для х-комбинированного показателя 
у-страны, отражающего влияние глобализа-
ции и локализации; 

Cy – комбинированный показатель для 
у-страны. 

Универсальный показатель уровня гло-
бализации и локализации предполагает 
расчет удельного среднего, причем коэффи-
циенты вариации позволяют учесть вклад 
направления (сферы) на влияние одного 
из процессов. Коэффициент вариации для 
универсального показателя определяется 
по формуле 1.6:

max min

max

  x x
x

x

Kwo KwoK
Kwo

−
=

где Kx – коэффициент вариации для уни-
версального показателя по x-направлению 
(сфере); 

max
xKwo  – лучшее значение для уни-

версального показателя по х-направлению 
(сфере) в группе оценки; 

min
xKwo  – худшее значение для уни-

версального показателя по х-направлению 
(сфере) в группе оценки.

Удельный коэффициент для универ-
сального показателя рассчитывается по  
формуле 1.7:

1

 x
x n

xx

KW
K

=

=
∑

где Wx – значение удельного коэффи-
циента для универсального показателя 
по x-направлению (сфере); 

Kx – коэффициент вариации для уни-
версального показателя по x-направлению 
(сфере); 

1

n

x
x

K
=
∑  – сумма коэффициентов вари-

ации для универсального показателя по   
x-направлению (сфере). 

Универсальный показатель уровня гло-
бализации и локализации рассчитывается 
по формуле 1.8:

1

 
n

x xy
x

GLOC W Kwo
=

= ×∑
где GLOC − универсальный показатель 
уровня глобализации и локализации для 
y-страны; 

Wx – значение удельного коэффици-
ента для универсального показателя по  
х-направлению (сфере); 

Kwoxy – удельный универсальный по-
казатель по х-направлению (сфере) для 
у-страны.  

Заключение
Предложенная методика оценки уровня 

глобализации и локализации позволяет из-
мерить влияние этих процессов по отдель-
ным сферам и на национальную экономику 
в целом. 

Ранжирование стран по уровню вли-
яния этих процессов позволит выделить 
«глобализованные страны», «балансирую-
щие страны» и «локализованные страны». 
Апробация данной методики последует 
в дальнейших публикациях.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ  
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ное» финансирование.

В статье рассматриваются методики прединвестиционной оценки проектов, направленных на пе-
реход к наилучшим доступным технологиям (НДТ). Долгосрочные выгоды от внедрения НДТ вклю-
чают улучшение «зеленого» имиджа компании и переход на ресурсоэффективные технологии, что, 
в перспективе, повышает её капитализацию за счёт усиления социально-экологической ответствен-
ности. В статье описываются основные методы оценки, включая расчёт чистого дисконтированного 
дохода, внутренней нормы рентабельности, срока окупаемости и индекса рентабельности инвести-
ций. Также рассматриваются качественные методы, такие как метод экспертных оценок и анализ 
уместности затрат. Автором предложен интегральный метод прединвестиционной оценки, который 
объединяет экономические и экологические критерии, что позволяет всесторонне оценить эффек-
тивность проектов по внедрению НДТ. Этот метод способствует выявлению потенциальных выгод 
от внедрения НДТ в производственные процессы, анализа финансовой устойчивости предприятия 
и обоснования актуальности проекта для последующего привлечения «зеленого» финансирования.

A. M. Skorokhod 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow,  
e-mail: askorokhod1@gmail.com 

PRE-INVESTMENT EVALUATION METHODOLOGY  
FOR PROJECTS IMPLEMENTING THE PRINCIPLES  
OF THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES

Keywords: best available techniques, pre-investment assessment, green financing.
The article discusses pre-investment evaluation methods for projects aimed at transitioning to the best 

available techniques (BAT). The long-term benefits of implementing BAT include improving the company’s 
green image and transitioning to resource-efficient technologies, which, in the long term, increases its 
capitalisation due to enhanced socio-environmental responsibility. The article describes the main evalu-
ation methods, including the calculation of net present value, internal rate of return, payback period, and 
profitability index. Qualitative methods are also considered, such as the expert evaluation method and cost 
appropriateness analysis. The author proposes an integrated pre-investment evaluation method that com-
bines economic and environmental criteria, allowing for a comprehensive assessment of the effectiveness 
of BAT implementation projects. This method helps identify the potential benefits of introducing BAT into 
production processes, analyse the company’s financial stability, and justify the relevance of the project for 
attracting green financing.

Введение
В современном мире, где усиливаются 

требования к экологической ответственно-
сти и устойчивому развитию, применение 
наилучших доступных технологий (НДТ) 
позволяет предприятиям внедрять техно-
логии, основанные на последних достиже-
ниях науки и техники и способствующие 
снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. Последние десятилетие на-
блюдается повышение интереса со стороны 
промышленных предприятий к реализации 

проектов по НДТ, позволяющий как снизить 
платежи и штрафы за негативное воздействие 
на окружающую среду, модернизировать 
производство, а также получить налоговые 
льготы, субсидии от государства в рамках 
экологизации промышленности [1,2]. 

Методики прединвестиционной оценки 
таких проектов обеспечивают комплексный 
подход, объединяющий анализ денежных 
потоков, оценку рисков и потенциальных 
выгод от снижения негативного воздействия 
на окружающую среду. Стоит отметить, что 
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анализ эффективности проекта использу-
ется для привлечения инвестиций, включа-
ющего также «зеленое» финансирование, 
которое направлено устойчивое экологиче-
ское развитие и охрану окружающей среды. 
К инструментам «зелёного» финансирова-
ния относят различные финансовые про-
дукты и услуги, направленные на поддержку 
экологически устойчивых проектов и ини-
циатив. Это, в частности, «зелёные» облига-
ции, которые выпускаются для привлечения 
инвестиций в экологические проекты; «зе-
лёные» кредиты, предоставляемые предпри-
ятиям для реализации мероприятий по сни-
жению экологического воздействия; льгот-
ное «зелёное» кредитование, предлагающее 
пониженные процентные ставки и особые 
условия для стимулирования экологически 
ответственного бизнеса; а также «зелёные» 
фонды, инвестирующие капитал в компании 
и проекты, способствующие устойчивому 
развитию и охране окружающей среды [3]. 
Перечисленные финансовые инструменты 
позволяют привлекать капиталы для проек-
тов, направленных на охрану окружающей 
среды и сокращение негативного воздей-
ствия на климат [4]. Для проектов по НДТ 
существуют специальный инвестиционный 
контракт (СПИК), направленный на полу-
чение долгосрочных негосударственных 
инвестиций в высокотехнологичные проек-
ты. В Российской Федерации роль методо-
логического центра в области устойчивого 
развития выполняет Государственная корпо-
рация ВЭБ.РФ. Целью данного исследова-
ния является разработка авторского подхо-
да к формированию методического подхода 
к проведению прединвестиционной оценки 
для проектов по внедрению НДТ на основе 
реализации механизма «зеленого» финанси-
рования, способствующего модернизации 
производств и достижению технологическо-
го суверенитета.

Материал и методы исследования 
Материалами для проведения исследова-

ния выступили открытые информационные 
источники, труды российских и зарубежных 
авторов. В качестве методов исследования 
в статье были использованы: синтез, дедук-
ция, сравнение и анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При реализации проектов по НДТ ис-
пользуют информационно-технические 

справочники по НДТ (ИТС НДТ), которые 
содержат информацию о технологиях, про-
цессах, методах, способах, а также другие 
данные для каждой отрасли промышлен-
ности. Прединвестиционная финансовая 
оценка обеспечивает точное планирование 
ресурсов производства, что способствует 
оптимизации затрат и росту общей произ-
водительности. Внедрение наилучших до-
ступных технологий требует тщательного 
анализа и планирования, чтобы гаранти-
ровать, что инвестиции принесут ожидае-
мую пользу и будут устойчивыми в долго-
срочной перспективе. Методы прединве-
стиционной оценки – важный инструмент 
для достижения этих целей, предоставляя 
объективные данные для принятия обо-
снованных решений, способствующих 
инновациям, устойчивому развитию и эко-
номической эффективности [5]. В таблице 
1 представлены методы прединвестицион-
ной оценки, которые будут рассмотрены бо-
лее подробно.

Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) представляет собой один из основ-
ных инструментов, используемых в финан-
совом анализе для оценки эффективности 
инвестиций в абсолютных показателях 
[6]. Часто ЧДД применяется при реали-
зации проектов по внедрению наилучших 
доступных технологий (НДТ). Этот пока-
затель позволяет оценить общий эффект 
от внедрения проекта, учитывая изменение 
стоимости денежных средств во времени. 
Для проектов по НДТ расчет ЧДД помо-
гает учесть все денежные потоки на про-
тяжении всего срока реализации проекта 
и принять обоснованное решение о це-
лесообразности инвестиций в современ-
ные технологии.

Чистый дисконтированный доход рас-
считывается по формуле:

( )0 1
n t
t t

CFNPV
R== ∑

+
,

где t – временный период, n – количество 
временных периодов, CFt – величина денеж-
ного потока, R – ставка дисконтирования.

Расчет ЧДД начинается с прогнозиро-
вания всех будущих денежных потоков, 
которые ожидаются от проекта. Эти по-
токи включают как положительные (до-
ходы), так и отрицательные (расходы, 
включая первоначальные инвестиционные 
затраты). 
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Таблица 1
Методы (показатели) прединвестиционной оценки проектов по внедрению НДТ

Наименование  
метода Описание Условие эффективности 

проекта
Количественные методы прединвестиционной оценки

Метод расчета чистого 
дисконтированного до-
хода (ЧДД, NPV)

Метод позволяет отразить текущую стоимость всех 
денежных потоков, связанных с инвестиционным 
проектом, учитывая стоимость денег в настоящее 
время, а не в будущем

NPV > 0

Метод определения вну-
тренней нормы рента-
бельности (ВНД, IRR)

Метод позволяет вычисляет процентную ставку, ко-
торая приравнивает приведенную стоимость всех 
положительных денежных потоков к приведенной 
стоимости всех отрицательных денежных потоков

IRR > r

Метод расчета срока оку-
паемости проекта (PP)

Метод позволяет определить количество лет, необ-
ходимых для полного возмещения первоначальных 
вложений

Зависит от целей  
проекта НДТ

Метод определения ин-
декса рентабельности 
инвестиций (ИР, PI)

Метод позволяет провести оценку рентабельности 
инвестиционного проекта и его эффективность

PI > 1

Интегральный метод 
прединвестиционной 
оценки проектов

Метод позволяет анализировать и оценивать потен-
циальные инвестиционные проекты и учитывать как 
финансовые, так и нефинансовые критерии проекта

Кинт < 1

Качественный подход к прединвестиционной оценки
Метод экспертных оце-
нок TOPSIS (Technique 
for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution)

Метод многокритериального решения, который ис-
пользуется для определения лучшего варианта из 
предложенного набора альтернатив на основе их 
близости к идеальному решению

Оптимальная альтернати-
ва должна максимально 
приближаться к идеаль-
ному решению 

Анализ уместности за-
трат (или целесообраз-
ности затрат)

Процесс оценки, насколько затраты на проект или 
инициативу оправданы с точки зрения получаемых 
выгод.

Проект должен эффектив-
но использовать возмож-
ности, предоставляемые 
рынком и технологиями

Источник: составлено автором

Основная цель расчета чистого дискон-
тированного дохода заключается в опреде-
лении того, превышает ли сумма дисконти-
рованных доходов сумму дисконтированных 
расходов. Если ЧДД проекта положителен 
(NPV > 0) проект можно считать экономи-
чески эффективным, так как он приносит 
прибыль. 

Одним из главных преимуществ данно-
го метода является возможность учета вре-
менной стоимости денег, что является кри-
тически важным при оценке долгосрочных 
проектов [7]. Однако метод ЧДД имеет ряд 
недостатков, например, зависимость от точ-
ности прогнозируемых денежных потоков. 
Ошибочные или слишком оптимистичные 
прогнозы могут привести к неверной оценке 
показателя, что отрицательно скажется при 
реализации проектов по НДТ.

Внутренняя норма доходности (ВНД) 
представляет собой финансовый показатель, 
используемый для оценки привлекательно-
сти инвестиционных проектов за определён-
ный период на основе дисконтированных 

денежных потоков [10]. ВНД определяется 
как ставка дисконта, при которой чистая 
приведённая стоимость будущих денежных 
потоков проекта становится равной нулю.

( )00
1

n t
t t

CF
IRR== ∑

+
,

где 0 – значение чистого дисконтированного 
дохода, n – количество периодов, за которые 
проект будет завершен, CFt – финансовые 
потоки каждого временного периода, IRR – 
внутренняя норма доходности.

Для проектов по НДТ метод ВНД по-
зволяет оценить необходимый объём инве-
стиций при внедрении современных техно-
логий в производство, а также способствует 
определению оптимального использования 
финансов. Если ВНД ниже ставки дискон-
тирования, проект считается убыточным. 
С точки зрения финансовой оценки, это 
один из ключевых показателей, отражаю-
щих эффективность инвестиций и планиро-
вания. Основное преимущество данного ме-
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тода заключается в том, что ВНД учитывает 
все денежные потоки на протяжении всего 
периода инвестирования, включая как по-
ложительные, так и отрицательные [8]. Это 
позволяет сравнивать его с другими показа-
телями для более глубокого анализа. Если 
внутренняя норма доходности проекта пре-
вышает стоимость капитала, проект можно 
считать финансово целесообразным. 

Несмотря на широкое распространение, 
метод внутренней нормы доходности имеет 
определённые ограничения. Одним из клю-
чевых недостатков является предположение, 
что все промежуточные денежные потоки 
реинвестируются по ставке, равной самой 
ВНД, что в реальных условиях редко дости-
жимо. Кроме того, метод ВНД может давать 
неточные или неоднозначные результаты, 
если денежные потоки проекта меняют знак 
более одного раза в течение его реализации. 
В ситуациях, когда проекты НДТ имеют 
разные объёмы инвестиций, использование 
ВНД может быть недостаточным для приня-
тия оптимального решения. В таких случаях 
рекомендуется применять чистый дискон-
тированный доход или комбинировать оба 
метода для более комплексного анализа [9].

Срок окупаемости проекта (payback 
period) определяет период времени, не-
обходимый для полного возврата первона-
чальных инвестиций за счёт чистых денеж-
ных потоков, генерируемых проектом [10]. 
Он рассчитывается как количество времени 
(обычно в годах), за которое сумма чистых 
денежных потоков становится равной пер-
воначальным капиталовложениям. Формула 
расчёта показателя:

1
  

n

t o
t

PP CF I
=

= ≥∑ ,

где CFt – финансовые потоки каждого вре-
менного периода, Io – первоначальные инве-
стиции, n – количество периодов окупаемо-
сти инвестиций в проект.

Данный метод позволяет относительно 
быстро оценить временные рамки, необхо-
димые для возмещения инвестиций. Для 
проектов по внедрению НДТ он также позво-
ляет рассчитать необходимый срок кредито-
вания для привлечения финансирования.

Существует два подхода к расчёту дан-
ного показателя: простой и дисконтирован-
ный срок окупаемости (Discounted Payback 
Period). Простой срок окупаемости, в от-
личие от дисконтированного, не учитыва-

ет изменение стоимости денег во времени. 
Расчёт по методу дисконтированного срока 
окупаемости считается более точным, так 
как позволяет получить более реалистич-
ное представление об окупаемости вложен-
ных средств [11]. Дисконтированный срок 
окупаемости рассчитывается по следую-
щей формуле:

( )1  
1

n t
t ot

CFDPP I
r== ∑ ≥

+
,

где CFt – финансовые потоки каждого вре-
менного периода, Io – первоначальные ин-
вестиции, r – ставка дисконтирования, n – 
количество периодов окупаемости инвести-
ций в проект.

Несмотря на большую сложность расчё-
тов, этот метод предоставляет более точное 
и реалистичное представление об окупаемо-
сти инвестиций. Для проектов по НДТ дан-
ный метод используется для оценки эффек-
тивности модернизации предприятия, опре-
деляя, через какое время полученная эконо-
мия от ресурсо- и энергоэффективных техно-
логий превысит первоначальные инвестиции.

Одним из основных недостатков этого 
метода является то, что он не учитывает из-
менение стоимости денежных потоков по-
сле достижения точки окупаемости, а также 
не даёт возможности оценить размер этих 
потоков в дальнейшем. Это особенно важно 
при оценке проектов по внедрению наилуч-
ших доступных технологий (НДТ), которые 
связаны с долгосрочными инвестициями 
и значительными первоначальными затра-
тами. В таких проектах существенная часть 
финансовых выгод может проявиться после 
периода окупаемости, когда инновационные 
технологии начнут приносить дополнитель-
ную прибыль или экономию ресурсов.

Отсутствие учёта денежных потоков по-
сле точки окупаемости может привести к не-
дооценке реальной эффективности проектов 
по НДТ. Кроме того, игнорирование времен-
ной стоимости денег усложняет оценку ри-
сков и потенциальной прибыли в долгосроч-
ной перспективе. Поэтому для более точной 
и всесторонней оценки эффективности про-
ектов по внедрению НДТ рекомендуется 
использовать методы, которые учитывают 
временную стоимость денег и анализируют 
денежные потоки на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта, такие как показатель 
чистого дисконтированного дохода или вну-
тренней нормы доходности.
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Индекс рентабельности инвестиций 
(PI) – это показатель, используемый для 
оценки относительной эффективности про-
екта, отражающий чистую стоимость капи-
тала. Этот показатель рассчитывается как 
отношение приведённой величины буду-
щих денежных потоков к первоначальным 
инвестиционным затратам [12]. Рассчитать 
индекс рентабельности инвестиций можно 
по следующей формуле:

PI = NPV / I,
где NPV – чистый дисконтированный доход, 
I – объем вложений в инвестпроект.

Данный метод позволяет сравнить на-
чальные инвестиции с дисконтированными 
будущими денежными потоками, что осо-
бенно важно для долгосрочных проектов, 
в том числе проектов по внедрению НДТ. 
В отличие от чистого дисконтированного 
дохода, индекс рентабельности инвестиций 
(PI) показывает не абсолютную величину 
экономической прибыли, а доход по отно-
шению к исходным инвестициям, что делает 
его особенно полезным при принятии реше-
ний о реализации технологического проекта 
[13]. Это особенно актуально для проектов 
по внедрению НДТ, где объёмы инвестиций 
и ожидаемые выгоды могут существенно 
различаться. Когда PI > 1, проект считает-
ся перспективным. Индекс рентабельности 
позволяет акционерам оценить, насколько 
эффективно будут использованы вложен-
ные средства в каждый конкретный проект 
по НДТ, и выбрать наиболее выгодный вари-
ант с точки зрения отдачи на каждую едини-
цу инвестиций.

К недостаткам данного метода можно 
отнести то, что он не учитывает абсолют-
ную величину денежных потоков, что может 
привести к предпочтению проектов с высо-
кой относительной доходностью, но низкой 
общей прибылью. Это особенно важно при 
реализации проектов по НДТ, где общая эко-
номическая выгода может быть более значи-
мой, чем относительная эффективность вло-
жений. Индекс рентабельности инвестиций 
не подходит для оценки проектов с неста-
бильными или отрицательными денежными 
потоками, что иногда встречается при вне-
дрении современных технологий в произ-
водство. Поэтому данный индекс часто ис-
пользуется в сочетании с другими методами 
финансового анализа.

Помимо количественных методов пре-
динвестиционной оценки, рассмотренных 

выше, выделяют также качественные ме-
тоды. В отличие от количественных мето-
дов, эти методы не определяют численную 
величину риска, но позволяют оценить 
качественные характеристики, влияющие 
на риск. При использовании качественных 
методов учитываются такие факторы, как 
вклад рассматриваемой технологии в общее 
поступление загрязняющих веществ, каче-
ство окружающей среды и характер послед-
ствий воздействия на неё [14]. Эти методы 
часто применяются в комбинации с количе-
ственным анализом для обеспечения более 
полного понимания потенциальных преиму-
ществ и рисков проекта. Среди качествен-
ных методов прединвестиционной оценки 
выделяют: анализ уместности затрат и ме-
тод экспертных оценок.

Метод экспертных оценок позволяет по-
лучить качественную или количественную 
информацию для принятия решений путем 
опроса и анализа мнений специалистов 
в конкретной области. При использовании 
этого метода эксперты формулируют свои 
суждения на основе опыта, знаний и интуи-
ции, что позволяет получить обоснованные 
прогнозы по вопросам, для которых не су-
ществует точных расчетных моделей.

Как правило, выбор наилучшей доступ-
ной технологии затруднен тем, что необ-
ходимо учитывать множество критериев, 
по которым отсутствуют точные данные, 
например, по потенциальному воздействию 
технологии на окружающую среду. В свя-
зи с этим требуется привлечение экспертов 
для оценки различных аспектов проекта 
(техническая осуществимость, экологи-
ческое воздействие, инновационность). 
Экспертиза и выбор технологий представ-
ляют собой сложный процесс, связанный 
с неопределенностью в производственных 
технологиях, разнообразием мнений экспер-
тов, участвующих в их оценке, взаимозави-
симостью и многогранной природой самих 
технологий [15]. Это обуславливает необхо-
димость использования многомерных мето-
дов принятия решений. Одним из наиболее 
распространенных методов прединвестици-
онной оценки является метод упорядочен-
ного предпочтения через сходство с идеаль-
ным решением, или TOPSIS (The Technique 
for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution). Этот метод был предложен Хван-
гом и Юном в 1981 году для решения задач 
ранжирования [16]. Лучшие решения – это 
альтернативы, которые максимально при-
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ближены к положительному идеальному 
решению и одновременно максимально 
удалены от отрицательного идеала. Метод 
TOPSIS позволяет принимать решения при 
наличии большого числа альтернатив.

Ваш текст в целом хорошо структури-
рован, но требует незначительных исправ-
лений для улучшения стиля и устранения 
повторов. Вот предложенный исправлен-
ный вариант:

При использовании данного метода сна-
чала определяют критерии, по которым бу-
дут сравниваться альтернативные техноло-
гии. Затем технологии оцениваются по вы-
бранным критериям, таким как степень не-
гативного воздействия на окружающую сре-
ду, определяемая на основе списка загряз-
няющих веществ за единицу времени или 
объём произведённой продукции. Каждому 
критерию присваивается определённый вес, 
отражающий влияние технологии на эколо-
гию. Полученные результаты ранжируются 
с учётом этих весовых коэффициентов.

В методе TOPSIS оптимальная альтер-
натива должна быть не только максимально 
близкой к идеальному решению, но и макси-
мально удалённой от наихудшего решения 
по сравнению с другими вариантами. В этом 
контексте идеальное решение представля-
ет собой вектор, содержащий наибольшие 
значения по каждому критерию среди всех 
альтернатив, в то время как наихудшее ре-
шение – это вектор с наименьшими значе-
ниями по каждому критерию.

Несмотря на популярность и широкое 
применение метода TOPSIS в многокритери-
альном анализе решений, он имеет ряд недо-
статков, которые могут ограничить его эффек-
тивность в определённых ситуациях. Одним 
из ключевых недостатков является субъек-
тивность при определении весов для крите-
риев, которая часто основывается на мнениях 
экспертов, что может повлиять на объектив-
ность результатов. Разные эксперты могут по-
разному оценивать важность критериев, что 
может существенно изменить исход анализа. 

Таблица 2 
Пошаговый расчет интегрального коэффициента прединвестиционной оценки.

Шаг Описание Формула
1 Рассчитаем базовый коэф-

фициент затрат на пред-
приятии (Кбаз). Для этого 
необходимо суммировать 
основные затраты пред-
приятия

Кбаз = Зг + Зэ + Зфот + Зс + Зр + Рэ

Кбаз – базовый коэффициент затрат на предприятии, руб. т; Зг – затраты 
на газ, руб. т; Зэ – затраты на электроэнергию, руб. т; Зфот – затраты на 
персонал, руб. т; Зс – затраты на сырье, руб. т; Зр – затраты на ремонт-
ные работы, руб. т; Рэ – выплаты по экологическим платежам, руб. т

2 Рассчитаем коэффициент 
затрат на предприятии, на 
котором планируется вне-
дрение наилучших доступ-
ных технологий (Кндт)

Кндт = Зг + Зэ + Зфот + Зс + Зр + Рэ

Кндт – коэффициент затрат на предприятии с учетом внедрения НДТ, 
руб. т; Зг – затраты на газ, руб. т; Зэ – затраты на электроэнергию, 
руб. т; Зфот – затраты на персонал, руб. т; Зс – затраты на сырье, руб. 
т; Зр – затраты на ремонтные работы, руб. т; Рэ – выплаты по эколо-
гическим платежам, руб. т.

3 Рассчитаем интегральный 
коэффициент прединве-
стиционной оценки про-
ектов НДТ (Кинт) с учётом 
экологического фактора

Кинт = Кндт / Кбаз ,
Кинт – интегральный коэффициент прединвестиционной оценки; 
Кндт – коэффициент затрат на предприятии c учетом внедрения НДТ, 
руб. т; Кбаз – базовый коэффициент затрат на предприятии руб. т.

4 Рассчитаем экономию от 
снижения затрат после 
внедрения НДТ на пред-
приятии (SΔ)

SΔ = Кбаз – Кндт,
SΔ – экономия от снижения затрат после внедрения НДТ на предпри-
ятии руб. т; Кинт – интегральный коэффициент прединвестиционной 
оценки; Кндт – коэффициент затрат на предприятии c учетом внедрения 
НДТ, руб. т; Кбаз – базовый коэффициент затрат на предприятии, руб. т.

5 Определим период окупа-
емости инвестиционного 
проекта (Tокп) без учета 
коэффициента дисконти-
рования 

Tокп = IS / (SΔ × Qгод.произ.) 
Tокп – период окупаемости предприятия, год; IS – общий объём инве-
стиций, включая проценты, руб.; SΔ – экономия от снижения затрат 
после внедрения НДТ на предприятии, руб. т; Qгод.произ. годовая про-
изводительность, т.

Источник: составлено автором
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Кроме того, метод требует нормализации 
данных перед сравнением альтернатив. Вы-
бор метода нормализации может значительно 
повлиять на результаты, так как разные мето-
ды могут усиливать или ослаблять влияние 
определённых критериев.

Рассмотренные выше методы прединве-
стиционной оценки учитывают либо только 
экономические критерии (традиционные 
методы прединвестиционной оценки), либо 
экологические и технические аспекты (ка-
чественные методы прединвестиционной 
оценки). Эти методы не позволяют одновре-
менно учитывать и экономические, и эколо-
гические критерии. В связи с этим автор 
предлагает новый подход – интегральный 
метод прединвестиционной оценки проек-
тов, который включает как экологические, 
так и финансовые показатели.

Предложенный метод позволяет срав-
нить эффективность текущего производства 
предприятия без внедрения НДТ с показа-
телями, достигаемыми при внедрении НДТ, 
по таким параметрам, как затраты на потре-
бление газа, электроэнергии, закупку сырья, 
ремонтные работы, расходы на фонд опла-
ты труда и плату за негативное воздействие 
на окружающую среду. В таблице 2 пред-
ставлен пошаговый расчёт интегрального 
коэффициента прединвестиционной оценки.

Интегральный метод прединвестици-
онной оценки проектов показывает эконо-
мию, которую получает предприятие за счет 
внедрения проекта НДТ на одну тонну це-
мента. Данный метод позволяет достаточ-
но достоверно проводить оценку проектов, 
показывая эффективность для инверторов. 

Он объединяет различные экономические 
и экологические показатели, такие как сни-
жение энергопотребления, уменьшение вы-
бросов и затрат на сырье. Таким образом, 
интегральный метод не только выявляет 
прямую финансовую выгоду от сокраще-
ния затрат, но и учитывает широкий спектр 
положительных воздействий на окружаю-
щую среду, что особенно важно для проек-
тов, направленных на устойчивое развитие 
и экологическую безопасность. Это позво-
ляет инвесторам и руководству предприятий 
принимать взвешенные решения, основан-
ные на комплексном анализе всех аспектов 
предстоящих инноваций.

Заключение
Проведение прединвестиционной оцен-

ки проектов по НДТ обеспечивает обо-
снованность инвестиционных решений 
и способствует максимально эффективному 
привлечению финансовых ресурсов. Рас-
смотренные в статье методы, как количе-
ственные, так и качественные, предоставля-
ют инструменты для всесторонней оценки 
проектов по НДТ. Предложенный автором 
интегральный метод прединвестиционной 
оценки, объединяющий экономические 
и экологические критерии, позволяет полу-
чить более точные и объективные результа-
ты, что способствует принятию взвешенных 
управленческих решений. Применение дан-
ной методики будет способствовать устой-
чивому развитию предприятий, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду и достижению экономической эффек-
тивности в долгосрочной перспективе.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ
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логии, международные торговые отношения.

Статья посвящена исследованию современных тенденций развития мировой торговли в условиях 
глобальных экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19, геополитические конфлик-
ты, рост протекционизма и изменение потребительских предпочтений. Автор анализирует влияние 
внешних шоков на международные торговые процессы, а также изменения в структуре торговых 
потоков и стратегиях компаний и государств. В материале рассматриваются ключевые факторы, ока-
зывающие влияние на международную торговлю, включая торговые барьеры, цифровые технологии 
и изменение предпочтений потребителей в сторону экологичности и устойчивости. Особое внимание 
уделяется регионализации торговых потоков, вызванной необходимостью диверсификации постав-
щиков и сокращения зависимости от отдельных стран или регионов. С использованием методики 
сравнительного анализа, экономико-статистического метода и системного подхода выполнен анализ 
динамики мирового экспорта и импорта за последние пять лет, что позволило выявить основные 
тенденции, такие как замедление темпов роста торговли в условиях кризисов и последующее вос-
становление. В статье рассматривается роль цифровых технологий, таких как электронная коммер-
ция и блокчейн, которые способствуют повышению эффективности и прозрачности международ-
ных транзакций. Автором было изучено влияние глобальных кризисов на международные торговые 
процессы, включая изменения в структуре спроса и предложения, нарушение цепочек поставок, 
а также адаптацию стратегий государств и компаний к новым реалиям. На основании полученных 
данных было выявлено, что глобальные потрясения способствуют изменению традиционных торго-
вых маршрутов, росту региональной интеграции, а также усилению роли цифровых технологий, что 
способствует повышению устойчивости и адаптивности мировой торговли.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WORLD TRADE  
IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TURMOIL
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The article is dedicated to studying modern trends in the development of world trade under the influence 

of global economic turmoil, such as the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts, increasing protection-
ism, and shifting consumer preferences. The author analyzes the impact of external shocks on international 
trade processes, as well as changes in the structure of trade flows and the strategies of companies and states. 
The material examines key factors influencing international trade, including trade barriers, digital technolo-
gies, and changing consumer preferences toward sustainability and environmental responsibility. Special 
attention is paid to the regionalization of trade flows driven by the need to diversify suppliers and reduce 
dependence on specific countries or regions. Using comparative analysis, economic-statistical methods, and 
a systematic approach, the dynamics of global exports and imports over the past five years were analyzed, re-
vealing key trends such as the slowing growth of trade during crises and its subsequent recovery. The article 
explores the role of digital technologies, such as e-commerce and blockchain, which contribute to improving 
the efficiency and transparency of international transactions. The author studied the impact of global crises 
on international trade processes, including changes in supply and demand structures, disruptions in supply 
chains, and the adaptation of company and state strategies to new realities. Based on the obtained data, it was 
found that global upheavals contribute to changes in traditional trade routes, increased regional integration, 
and the growing role of digital technologies, which enhance the resilience and adaptability of world trade.

Введение
В последние десятилетия мировая тор-

говля неоднократно сталкивалась с вызо-
вами, которые ставили под угрозу стабиль-

ность глобальных экономических процес-
сов. Пандемия COVID-19, геополитические 
конфликты, рост протекционизма и измене-
ние структуры потребления – все это при-
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вело к значительным изменениям в мировых 
торговых потоках, трансформации цепочек 
поставок и переосмыслению торговых стра-
тегий многих государств. Данные события 
выявили слабые места и уязвимость су-
ществующей системы мировой торговли, 
а также подчеркнули необходимость поиска 
новых подходов и решений для адаптации 
к новым реалиям.

Целью исследования является ана-
лиз основных тенденций, наблюдающихся 
в развитии мировой торговли в условиях 
глобальных экономических потрясений, 
а также выявление факторов, оказывающих 
наиболее значительное влияние на между-
народные торговые процессы.

Материал и методы исследования
Материалами для исследования послу-

жили статистические данные о мировой 
торговле, представленные международны-
ми организациями, а также аналитические 
отчеты национальных правительств и веду-
щих исследовательских институтов. В про-
цессе исследования применялись методы 
сравнительного анализа, экономико-стати-
стический метод, а также системный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мировая торговля представляет со-
бой систему обмена товарами и услугами 
между странами, которая охватывает как 
двусторонние, так и многосторонние торго-
вые отношения. В экономической науке под 
мировой торговлей понимается совокуп-
ность международных обменов, осущест-
вляемых на основе сравнительных преиму-
ществ и международного разделения труда 
[1]. Глобальные экономические потрясения, 
такие как финансовые кризисы, пандемии, 
торговые конфликты, санкции и геополити-
ческая нестабильность, оказывают значи-
тельное влияние на данную систему, нару-
шая устоявшиеся торговые потоки и изме-
няя экономические стратегии государств [2].

Ключевыми понятиями, связанными 
с международной торговлей, являются экс-
порт, импорт, торговый баланс, тарифные 
и нетарифные барьеры, а также международ-
ные торговые соглашения. Экономические 
потрясения могут вызвать резкие колебания 
в данных показателях, влияя на степень от-
крытости экономики, курс национальной 
валюты, конкурентоспособность товаров 
и доступ к рынкам. Так, например, введе-

ние торговых тарифов и квот в условиях 
экономических санкций или политической 
напряженности напрямую влияет на объемы 
торговли и изменяет структуру экспортно-
импортных операций между странами.

Среди теоретических моделей между-
народной торговли, наиболее известными 
являются классические и неоклассиче-
ские теории, такие как теория абсолютных 
и сравнительных преимуществ Адама Сми-
та и Давида Рикардо, а также современные 
модели, включающие факторы торговли 
(Heckscher–Ohlin model), модели на основе 
экономики масштаба и модели нового ин-
ституционализма [3]. В условиях глобаль-
ных потрясений наиболее актуальными 
становятся модели, объясняющие влияние 
внешних шоков на торговые отношения, та-
кие как теории зависимости и теории обмен-
ных курсов. Данные модели анализируют, 
как глобальные кризисы влияют на относи-
тельные издержки производства и торговые 
преимущества стран [4].

В последние десятилетия мировая тор-
говля демонстрировала устойчивый рост, 
являясь одним из ключевых факторов глоба-
лизации. В условиях кризисов многие стра-
ны столкнулись с сокращением объемов 
экспорта и импорта, что стало результатом 
как внутренних ограничений, так и внешних 
факторов [5].

Одной из ключевых тенденций послед-
них лет стало снижение темпов роста миро-
вого экспорта, что особенно заметно в от-
раслях, зависящих от глобальных поставок, 
таких как автомобилестроение и электрони-
ка. В то же время некоторые отрасли, такие 
как сельское хозяйство и фармацевтика, про-
демонстрировали устойчивость и даже рост 
в условиях пандемии [6]. Важно отметить, 
что ряд развивающихся стран, таких как 
Китай и Индия, сумели сохранить положи-
тельную динамику экспорта за счет быстрой 
адаптации к изменениям на мировом рынке 
и внедрения инноваций в производствен-
ные процессы.

Глобальные экономические потрясения 
также способствовали изменению традици-
онных торговых маршрутов и партнёрств. 
Например, в условиях торговых войн между 
США и Китаем многие страны пересмотре-
ли свои внешнеторговые стратегии, дивер-
сифицируя торговые потоки в пользу реги-
ональных соглашений и соглашений о сво-
бодной торговле. В результате в последние 
годы наблюдается усиление региональной 
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интеграции, особенно в Азии, где такие со-
глашения, как Всеобъемлющее региональ-
ное экономическое партнёрство (ВРЭП), 
способствуют углублению торговых связей 
между странами [7].

Особую роль в изменении мировой тор-
говли играют цифровые технологии. Разви-
тие электронной коммерции (e-commerce), 
технологий блокчейн и финтех оказало зна-
чительное влияние на структуру междуна-
родных торговых отношений. Электронная 
коммерция стала одним из главных драй-
веров роста мировой торговли в условиях 
пандемии, предоставляя компаниям возмож-
ность сохранять доступ к рынкам, несмотря 
на ограничения на передвижение товаров 
и людей [8]. Технологии блокчейн, в свою 
очередь, обеспечили более прозрачные 
и безопасные транзакции в международной 
торговле, сократив риски мошенничества 
и упрощая процесс отслеживания товаров 
в глобальных цепочках поставок. Финтех-
компании способствуют ускорению и уде-
шевлению международных платежей, что 
также повышает эффективность торговли 
на глобальном уровне.

Анализируя динамику мировой торговли 
за 2018-2023 гг., можно сделать вывод, что 
за данный период произошли значительные 

изменения в объемах экспорта и импорта 
(рисунок).

В 2020 году произошло резкое сокраще-
ние как экспорта, так и импорта, что связано 
с пандемией COVID-19, приведшей к закры-
тию границ, нарушению цепочек поставок 
и снижению мирового спроса. Экономиче-
ские последствия пандемии оказали серьез-
ное влияние на международную торговлю, 
вызвав спад во многих секторах.

В 2021 году наблюдалось восстановле-
ние мировой торговли. Повышенный спрос, 
стабилизация логистических цепочек и меры 
государственной поддержки способствова-
ли росту объемов торговли. Это объясняет-
ся постепенным ослаблением ограничений 
и адаптацией бизнесов к новым условиям. 
Экспорт и импорт начали стремительно уве-
личиваться, что стало признаком постепен-
ного выхода мировой экономики из кризиса.

Однако в 2022 году рост объемов про-
должился, достигнув новых высот, что свя-
зано с восстановлением глобального спроса, 
особенно на сырьевые товары и технологии. 
Важно отметить, что к этому времени также 
усилилось использование цифровых техно-
логий в торговых процессах, что дополни-
тельно ускорило международные товарные 
потоки [9].

Динамика мировой торговли за 2018-2023 гг. 
Источник: составлено автором на основе источника [9]
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В 2023 году можно наблюдать неболь-
шое снижение объемов экспорта и импор-
та, это может быть объяснено нестабиль-
ной геополитической обстановкой, ростом 
инфляции и изменениями в структуре ми-
рового спроса. Также влияют глобальные 
изменения в торговых маршрутах и пар-
тнёрствах, что вынуждает компании пере-
страивать свои логистические и экономи-
ческие стратегии для минимизации рисков 
и затрат.

В последние годы мировая торговля ха-
рактеризуется как значительным замедлени-
ем темпов роста, так и постепенным восста-
новлением, что связано с ослаблением не-
которых экономических ограничений и воз-
обновлением деловой активности. Однако 
нестабильность остается важной характери-
стикой глобальной торговой системы.

Одной из ключевых тенденций является 
перестройка глобальных цепочек поставок. 
Пандемия продемонстрировала высокую 
уязвимость централизованных и протя-
женных цепочек поставок, что застави-
ло компании и государства пересмотреть 
свои стратегии и акцентировать внимание 
на диверсификации источников поставок, 
а также сокращении зависимости от от-
дельных стран или регионов. В частности, 
усиление геополитической напряженности 
и торговых конфликтов, таких как противо-
стояние между США и Китаем, подталки-
вает компании к поиску альтернативных 

производственных баз и логистических 
маршрутов. 

Одновременно с этим наблюдается ак-
тивный рост цифровой торговли, что связа-
но с ускорением процессов цифровизации 
и внедрением новых технологий. Электрон-
ные платформы играют всё более важную 
роль в глобальной торговле, обеспечивая до-
ступ малым и средним предприятиям к ми-
ровым рынкам и снижая транзакционные 
издержки, это особенно важно в условиях 
продолжающихся ограничений, вызванных 
пандемией, когда традиционные каналы 
торговли испытывают трудности [10]. Циф-
ровизация международной торговли способ-
ствовала ускорению торговых операций, по-
вышению эффективности логистики и про-
зрачности поставок. Рост протекционизма 
также стал одной из характерных черт со-
временной мировой экономики. В условиях 
экономических кризисов и нестабильности 
многие страны всё чаще прибегают к мерам, 
направленным на защиту национальных 
экономик, таким как повышение тарифов, 
введение экспортных ограничений и суб-
сидирование местных производителей, это 
приводит к усложнению торговых отноше-
ний и росту торговых конфликтов.

Кроме того, глобальные экономические 
потрясения и изменения в потребительских 
предпочтениях приводят к растущему инте-
ресу к экологически чистой и устойчивой 
продукции. 

Факторы, оказывающие влияние на международные торговые процессы

Фактор Влияние на международные торговые процессы

Глобальные 
экономические 
потрясения

Приводят к изменению спроса и предложения, нарушают цепочки поставок, уве-
личивают нестабильность и создают необходимость адаптации торговых стратегий 
стран и компаний.

Технологические 
инновации

Способствуют повышению эффективности торговли, снижению транзакционных 
издержек, развитию цифровой торговли и увеличению роли электронных платформ 
в международной торговле.

Регионализация 
торговых потоков

Ведет к усилению роли региональных соглашений, укреплению экономических 
связей между странами одного региона и снижению зависимости от глобальных 
торговых цепочек.

Геополитическая 
нестабильность

Усиливает неопределенность на мировом рынке, вызывает рост протекционизма, 
торговые ограничения и санкции, что оказывает негативное влияние на торговые 
потоки и партнерства.

Протекционизм Увеличение тарифов и введение торговых ограничений затрудняют международ-
ную торговлю, приводят к снижению объемов торговли и росту торговых конфлик-
тов между странами.

Изменение по-
требительских 
предпочтений

Усиление трендов на экологичность и устойчивость стимулирует страны и ком-
пании адаптировать свои производственные процессы, что оказывает влияние на 
структуру и объемы международной торговли.

Источник: составлено автором
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Потребители всё чаще обращают внима-
ние на товары, произведённые с соблюдени-
ем экологических стандартов, что побужда-
ет компании адаптировать свои производ-
ственные процессы. В ответ на изменения 
спроса наблюдается усиление тенденции 
к переходу на «зеленые» технологии, кото-
рые способствуют снижению углеродного 
следа и укреплению репутации компаний 
на международном рынке. 

Анализ представленных в таблице фак-
торов позволяет сделать несколько важных 
выводов относительно текущих тенденций 
и будущих перспектив развития мировой 
торговли. Во-первых, глобальные экономи-
ческие потрясения и геополитическая не-
стабильность оказывают значительное вли-
яние на международные торговые процес-
сы, вызывая изменения в структуре спроса 
и предложения, а также нарушая устойчи-
вость цепочек поставок. Данные факторы 
способствуют усилению неопределенности 
и нестабильности на мировом рынке, что 
вынуждает компании и государства пере-
сматривать свои торговые стратегии и адап-
тироваться к новым реалиям.

Во-вторых, на международную торговлю 
существенно влияет протекционизм, кото-
рый усиливается в условиях экономических 
и политических кризисов [11]. Государства 
вводят меры защиты своих внутренних рын-
ков: повышают таможенные тарифы, уста-
навливают квоты и усложняют процедуры 
экспорта и импорта.

Процесс регионализации также стано-
вится важным фактором в мировой торговле. 
В рамках региональных объединений стра-
ны работают над созданием унифициро-
ванных правил и стандартов, что упрощает 
торговлю внутри этих блоков. Однако это 
может усложнить взаимодействие с внеш-
ними странами, не входящими в данные 
объединения [12].

Изменение потребительских предпо-
чтений также оказывает значительное воз-
действие на международную торговлю. 

Современные потребители всё чаще вы-
бирают продукцию, соответствующую 
принципам экологической устойчивости. 
Компании вынуждены учитывать данный 
тренд и пересматривать свои производ-
ственные процессы, чтобы соответствовать 
экологическим стандартам. Теперь важ-
на не только функциональность товаров, 
но и их соответствие стандартам экологи-
ческой безопасности.

Заключение
Мировая торговля претерпевает значи-

тельные изменения в условиях глобальных 
экономических потрясений, технологиче-
ского прогресса и изменения потребитель-
ских предпочтений. Анализ факторов вы-
явил их существенное влияние на динамику 
и структуру международных торговых про-
цессов. Введение новых тарифов, санкции 
и ограничительные меры приводят к фраг-
ментации глобальных рынков и стимулиру-
ют переход к усилению региональных тор-
говых блоков.

Одновременно с этим, технологические 
инновации, включая развитие электрон-
ной коммерции и блокчейн-технологий, 
способствуют повышению эффективности 
и прозрачности торговых операций, что 
обеспечивает восстановление и рост ми-
ровой торговли. Также значительное влия-
ние оказывает изменение потребительских 
предпочтений в сторону экологической от-
ветственности, что вынуждает компании 
адаптировать свои стратегии, ориентируясь 
на устойчивое развитие и минимизацию эко-
логического воздействия.

Таким образом, устойчивое развитие 
мировой торговли в новых условиях требу-
ет комплексного подхода, включающего тех-
нологические инновации, усиление регио-
нального сотрудничества и учет требований 
экологической устойчивости. Данные меры 
позволят справляться с текущими вызовами, 
обеспечивать стабильность и устойчивость 
глобальных торговых потоков.
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Авторы проводят организационно-экономический анализ системы организации труда на авиа-
строительных предприятиях Российской Федерации. Предлагаются новые экономические механизмы 
повышения качества трудового потенциала работников Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК), входящей в Госкорпорацию Ростех. Современные условия, в которых функционирует и раз-
вивается российская экономика отражают существенный рост потребности предприятий различных 
отраслей в квалифицированных трудовых ресурсах. Обеспеченность высокотехнологичных компаний 
указанным фактором производства на сегодняшний день является основой для дальнейшего развития 
хозяйственной системы государства. Более того, повышение кадрового потенциала необходимо не толь-
ко для формирования импульса роста гражданских отраслей, но и имеет стратегическую важность 
для авиационной отрасли, в том числе с точки зрения обеспечения обороноспособности Российской 
Федерации. Это обусловливает актуальность рассматриваемой темы, поскольку именно подготовка 
квалифицированных кадров для предприятий авиационной промышленности является краеугольным 
камнем не только для развития гражданской транспортной инфраструктуры, являющейся каркасом 
современных экономик, но и для производства качественного продукта в оборонных целях.
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IMPROVING THE QUALITY OF LABOR POTENTIAL  
OF HIGH-TECH ENTERPRISES IN THE AVIATION INDUSTRY

Keywords: qualities of labor potential, labor organization, aviation industry enterprises, highly qualified 
personnel, economic sanctions.

The authors conduct an organizational and economic analysis of the labor organization system at aircraft 
manufacturing enterprises of the Russian Federation. New economic mechanisms for improving the quality of 
labor potential of employees of the United Aircraft Corporation (UAC), part of the Rostec State Corporation, 
are proposed. The current conditions in which the Russian economy operates and develops reflect a significant 
increase in the need of enterprises in various industries for qualified labor resources. Provision of high-tech 
companies with this production factor today is the basis for further development of the state economic system. 
Moreover, increasing the human resources potential is necessary not only to generate an impetus for the growth 
of civilian industries, but is also of strategic importance for the aviation industry, including from the point of 
view of ensuring the defense capability of the Russian Federation. This determines the relevance of the topic 
under consideration, since it is the training of qualified personnel for aviation industry enterprises that is the 
cornerstone not only for the development of civilian transport infrastructure, which is the framework of modern 
economies, but also for the production of a high-quality product for defense purposes.

Введение
Актуальность проведенного исследова-

ния определяется важностью интенсивного 
развития наиболее инновационной отрас-
лью российской промышленности – авиа-
ционной индустрии.

Целью данной исследовательской 
работы является определение актуальных 
вызовов для практической деятельности 
по подготовке квалифицированного пер-
сонала авиационной отрасли и формули-
ровка адекватных ответов на них, с учетом 
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уже имеющихся шагов со стороны высоко-
технологичных предприятий Госкорпора-
ции Ростех, образовательных организаций 
и государства. 

В перечень решаемых исследователями 
задач входит рассмотрение современных 
экономических и управленческих механиз-
мов для процессов подготовки квалифици-
рованного персонала для высокотехноло-
гичных предприятий авиационной промыш-
ленности. Производится осмысленная увяз-
ка выявленных вызовов с макроэкономиче-
ской конфигурацией рынка труда и отраслей 
производства. Выявляются новые уникаль-
ные возможности для адекватного ответа 
указанным вызовам на базе существующих 
профессиональных образовательных учреж-
дений России.

Материалы и методы исследования
В статье проведен теоретический анализ 

существующей в Российской Федерации 
системы подготовки квалифицированных 
кадров для высокотехнологичных предпри-
ятий авиационной промышленности на базе 
изучения отечественного и международного 
опыта в части глобальных проблем авиаци-
онной отрасли и текущей финансово-эко-
номической конъюнктуры для российской 
экономической системы. Проведен органи-
зационно-экономический учет введенных 
в отношении авиационной индустрии мас-
штабных экономических санкций, ограни-
чения средств производства и обучения. 

Материалами исследования являлись на-
учные публикации как отечественных, так 
и зарубежных исследователей по теме, в т.ч.: 
Абросимова Ю.Г. и Сафаргалиева М.Ф. [1], 
Кущёва Н.П. [2], Тихонова А.И. [3], Крае-
ва В.М. [4], Батьковского А.М. и Клочкова В.В. 
[5], Маниной Е.В. [6], а также Stadler K. [7], 
Ziakkas D. [8] и др.

В качестве методов исследования были 
использованы метод классификации, ана-
лиз, систематизация.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам проведенной исследова-
тельской работы было выделено 4 главных 
вызова для рассматриваемой деятельности 
и предложены авторские варианты ком-
плексного ответа на них, а также отмечена 
необходимость поддержки промышленного 
комплекса России со стороны авиационной 
отрасли. 

Перечень изложенных вызовов и пред-
полагаемых ответов на них не является ис-
черпывающим и подлежит дальнейшему 
рассмотрению и обсуждению.

Текущие условия экономического раз-
вития Российской Федерации отражают 
повышенную значимость фактора неопре-
деленности. Отечественная хозяйственная 
система столкнулась не только с масштабны-
ми внешними финансово-экономическими 
ограничениями, но и с дефицитом рабочей 
силы во всех отраслях. Особенно актуален 
вопрос урегулирования проблемы дефицита 
труда в высокотехнологичных отраслях, тре-
бующих от работников высокой квалифика-
ции и ответственности [9]. Особую важность 
это приобретает в условиях недоступности 
большинства привычных ранее источников 
высокотехнологичной продукции, использу-
емой в авиационной промышленности. Ави-
ационные предприятия Московского региона 
вынуждены приспосабливаться к меняющей-
ся конъюнктуре, корректировать цепочки по-
ставок, договорные отношения с поставщи-
ками и покупателями их продукции, и, что 
наиболее важно, привлекать и повышать ква-
лификацию персонала.

В целом, ключевым компонентом кадро-
вого планирования в области управления 
человеческими ресурсами на современном 
этапе является обеспечение того, чтобы со-
трудники, обладающие необходимыми на-
выками и компетенциями, соответствовали 
должностным инструкциям организации. 
Современная авиационная отрасль пережи-
ла радикальный сдвиг в глобальной конку-
ренции, поскольку диверсифицированная 
сеть недорогих и традиционных перевоз-
чиков расширяет охват, масштабы и часто-
ту традиционных пассажирских перевозок. 
Спрос на квалифицированных специалистов 
в области летной эксплуатации и обучения 
быстро превышает предложение, оказывая 
давление на авиакомпании рекрутеры раз-
рабатывают инновационные стратегии при-
влечения соискателей и общения с ними.

При этом, авиационная отрасль не толь-
ко подвержена влиянию исключительно про-
блем странового характера, но также имеет 
свой фундаментальный аспект и в мировой 
практике подготовке персонала [10]. 

Современная практика решения  
кадровых проблем на предприятиях

Организации по всему миру испыты-
вают трудности с эффективной организа-
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цией кадрового планирования, поскольку 
они стремятся привести людей, обладаю-
щих особыми талантами и опытом, в со-
ответствие с краткосрочными и долгосроч-
ными требованиями и целями организации. 
Об эффективном кадровом планировании 
было опубликовано много статей, предлага-
ющих различные теоретические и практи-
ческие принципы, связанные с рациональ-
ной практикой управления человеческими 
ресурсами. 

Теоретически и стратегически органи-
зациям рекомендуется рассмотреть, как они 
могут и должны организовать свои кадро-
вые ресурсы для достижения стратегиче-
ской дифференциации. С другой стороны, 
многие организации оказываются в ловушке 
ежедневного контроля доступности сотруд-
ников для удовлетворения краткосрочных 
потребностей в ресурсах на оперативном 
и тактическом уровнях, отходя от стратеги-
ческого планирования. 

Несмотря на то, что руководство авиа-
компаний низшего и среднего звена осведом-
лено о характере проблем, связанных с под-
бором персонала и кадровым планировани-
ем, они пренебрегают использованием кра-
ткосрочного подхода к подбору персонала, 
что, вероятно, усугубляет имеющиеся про-
блемы кадрового планирования и обучения. 
Кроме того, в более широком смысле в ли-
тературе и на практическом уровне призна-
ется наличие ряда препятствий, присущих 
найму новых пилотов. В настоящее время 
мы сталкиваемся с нехваткой надлежащим 
образом подготовленных и опытных коммер-
ческих пилотов по всему миру. Авиакомпа-
нии сталкиваются со структурными стра-
тегическими ограничениями, такими, как 
организационная культура, конкуренция 
за достижение стратегических целей и от-
сутствие стратегической согласованности, 
а также недостаточной кооперации образо-
вательных учреждений и компаний отрасли. 

Одним из наиболее важных параме-
тров при приеме на работу в авиационную 
отрасль является специализированный ха-
рактер базовых навыков, которые опреде-
ляют квалификацию и достаточный опыт 
потенциального кандидата. Компетенции, 
необходимые для работы в отрасли, четко 
определены и могут быть подтверждены 
сертификатами. Таким образом, подбор под-
ходящих сотрудников требует чего-то боль-
шего, чем обычная тактика пассивного под-
бора персонала. 

Развитие кадрового потенциала  
в современных условиях на примере  

московского региона
В условиях экономических санкцион-

ных факторов, авиационная промышлен-
ность выступает одной из главных отраслей 
экономики России, поскольку имеет страте-
гическую важность для поддержания без-
опасности гражданских рейсов, учитывая 
как полетные мероприятия, так и разра-
ботку и внедрение собственных агрегатов 
в отечественные конструкторские компа-
нии, реализующие деятельность по, факти-
чески, импортозамещению используемой 
ранее зарубежной продукции, главным об-
разом, воздушных судов и компонентов для 
их обслуживания.

Московский регион в этом смысле вы-
ступает одной из важнейших географиче-
ских точек, где функционируют предпри-
ятия-локомотивы российской авиационной 
промышленности – предприятия этого 
региона являются лидерами в разработ-
ке и обслуживании авиационной техники 
и разработки инновационных решений в  
этом направлении. Конечно, подготовка 
квалифицированного персонала и эффек-
тивное кадровое планирование, таким об-
разом, являются аспектами, ложащимися 
в основу развития экономики России, тех-
нологического суверенитета и авиацион-
ной безопасности.

Основные вызовы для российской  
авиационной промышленности 

На основе изученного материала, автора-
ми статьи были сформулированы основные 
вызовы, с которыми сегодня сталкивается 
российская авиационная промышленность 
(рисунок).

Первым и главным вызовом является 
необходимость привлечения новых техно-
логий в авиационную промышленность. 
Использование новейших возможностей, 
доступных с недавнего времени для работы 
над такими высокотехнологичными продук-
тами, как воздушные судна и обслуживаю-
щие их машины и оборудование, необхо-
димо в текущих условиях для того, чтобы 
не допустить технологического отставания 
авиационной отрасли, в частности, от конку-
рентов внутри страны и на международном 
уровне. Также это очень важно для достиже-
ния целей обеспечения безопасности поле-
тов и снижения аварийности на воздушном 
транспорте. 
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Современные вызовы подготовки квалифицированного персонала  
для высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности 

Источник: составлено авторами

Сегодня активному внедрению под-
лежат такие современные технологии, как 
цифровое проектирование и моделирование. 
Это в том числе CAD/CAM системы, искус-
ственный интеллект, нейросети и 3D-печать. 

Помимо этого, существенную важность 
имеют и совершенствование материалов, 
используемых для физического конструи-
рования и организации авиационных агре-
гатов – это в том числе композитные матери-
алы, сверхпроводники, биоматериалы и пр. 
В этом смысле существуют не только огра-
ничения, связанные с получением необходи-
мых компонентов для создания таких мате-
риалов, но и в наличии необходимой квали-
фикации персонала, реализующего изучение 
и масштабирование научных результатов 
с целью их внедрения в промышленное про-
изводство авиационной промышленности.

Еще одним важным аспектом в рамках 
первого вызова является доступ к техноло-
гиям авиационной электроники, это в том 
числе интегрированные системы управле-
ния, беспилотные технологии и бортовая 
электроника. В текущих условиях продол-
жается их импорт из дружественных стран. 
Тем не менее, стратегически важно обе-
спечить импортозамещение этой состав-
ляющей отрасли, что невозможно сделать 
без соответствующей кадровой подготовки 
и планирования как в образовательных уч-
реждениях, так и на предприятиях Москов-
ского региона.

Рассмотрение предпосылок и факторов 
риска в рамках указанного вызова, позволя-

ет сделать вывод о том, что для обеспечения 
авиационной промышленности московского 
региона необходима масштабная кадровая 
работа, поскольку именно на основе знаний 
и навыков в области машиностроения и ма-
териаловедения, до информационных тех-
нологий и робототехники возможен адекват-
ный ответ на этот вызов.

В этих условиях определяющую роль 
играют образовательные учреждения мо-
сковского региона, которые обеспечивают 
определенный уровень подготовки кадров, 
идущих в последующем на производства. 
Именно на них фактических ложится дея-
тельность, позволяющая дать адекватный 
ответ современным вызовам [11]. 

При этом, нужно сказать, что совер-
шенствование системы образования само 
по себе является еще одним вызовом для 
решения стратегических задач развития 
авиационной промышленности и подго-
товки квалифицированного персонала для 
высокотехнологичных предприятий от-
расли. Так, активное участие в подготовке 
квалифицированных специалистов прини-
мают Московский авиационный институт 
(МАИ), МГТУ им. Н.Э. Баумана, Казанский 
государственный технический универси-
тет им. А.Н. Туполева (национальный ис-
следовательский университет), Самарский 
национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева, Си-
бирский государственный университет на-
уки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева, Санкт-Петербургский поли-
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технический университет Петра Великого, 
Балтийский государственный технический 
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 
Ульяновский государственный университет, 
Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Со-
ловьева, Военный учебно-научный центр 
ВВС России, Военно-воздушная академия 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на, базирующаяся в Воронеже [12]. В части 
организаций среднего профессионального 
образования функционируют в т.ч. Техни-
кум «ГБПОУ МИК», Центр машинострое-
ния и транспорта, Московский технологи-
ческий колледж; Егорьевский авиационный 
технический колледж имени В.П. Чкало-
ва – филиал Московского государственно-
го технического университета граждан-
ской авиации» (МГТУ ГА); Кирсановский 
авиационный технический колледж, Рыль-
ский авиационный технический колледж; 
Троицкий авиационный технический кол-
ледж; Авиационно-транспортный колледж 
Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации А.А. Новикова; 
Бугурусланское лётное училище граждан-
ской авиации имени Героя Советского Со-
юза П.Ф. Еромасова; Якутское авиационное 
техническое училище гражданской авиации 
имени В.И. Гришукова; Омский летно-тех-
нический колледж гражданской авиации 
имени А.В. Ляпидевского и др.

В образовательные программы этих об-
разовательных организаций уже активно 
расширяется охват и углубляется техниче-
ское образование, образование в области 
информационных технологий, практиче-
ская подготовка и повышение квалификации 
уже занятых сотрудников. Здесь важными 
направлениями обучения являются соот-
ветственно авиационное машиностроение, 
разработка и внедрение авиационной элек-
троники, производство авиационных мате-
риалов различного назначения и фундамен-
тальные авиационные технологии. Помимо 
этого, последние годы активно внедряются 
программы, направленные на обучения ра-
боте с CAD/CAM системами, искусствен-
ным интеллектом, цифровыми платформами 
и системами управления данными .

При этом, по мнению большинства ра-
ботодателей Госкорпорации Ростех, в части 
обучения потенциальным кандидатам ката-

строфически не хватает практических навы-
ков, в связи с чем актуальным на сегодняш-
ний день является деятельность в области 
практической подготовки, включая создание 
лабораторий и учебных центров с возмож-
ностью работы по наиболее актуальным 
направлениям авиационной промышлен-
ности. Такие лаборатории должны быть 
не только оснащены всем необходимым обо-
рудованием и программным обеспечением, 
но и должны предполагать проведения прак-
тик на производственных площадках, что 
невозможно без тесной кооперации с пред-
приятиями авиационной промышленности.

В свете указанной проблемы, по мнению 
авторов, целесообразно выделить еще один 
вызов, неразрывно связанный с предыдущи-
ми. Совместные программы и проекты яв-
ляются важнейшим фактором эффективной 
и успешной подготовки кадров. Кооперация 
образовательных организаций и предпри-
ятий отрасли в Московском регионе путем 
создания базовых кафедр, лабораторий. Ак-
тивное вовлечение студентов ВУЗов и ССУ-
Зов к практике и стажировкам обеспечит 
получение студентами профессиональных 
навыков, востребованных работодателями. 
По мнению авторов, с учетом позиции ра-
ботодателей, крайне важно: 

− создавать учебные центры на базе 
предприятий, где могли бы проводиться об-
учающие мероприятия для студентов на ре-
альных производственных площадках с ис-
пользованием современного оборудования;

− проводить совместные исследования, 
в рамках которых целесообразна разработка 
и внедрение новых технологий при участи 
студентов и научных сотрудников учеб-
ных заведений;

− расширение программ стажировок и  
активное вовлечение образовательных ор-
ганизаций в вовлечение студентов в участие 
в них. При этом, отдельные предприятия 
уже проводят такие стажировки и предлага-
ют определенные гарантии трудоустройства 
на предприятиях [13].

 И, наконец, последним, но не менее 
значимым вызовом является расширение 
государственной поддержки как самой от-
расли, так и образования. Если еще не-
сколько лет назад широкое финансирование 
проектов по данному направлению со сто-
роны государства было затруднительным, 
то с 2022 года, учитывая реализовавшиеся 
и санкционные риски, ситуация поменялась. 
Сегодня, со стороны бюджета, выделяются 
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существенные объемы финансовых ресур-
сов на модернизацию и суверенизацию от-
ечественной авиационной промышленно-
сти, заметная часть этих ресурсов поступает 
на предприятия Московского региона.

При этом, автором работы видится це-
лесообразным не только субсидирование 
непосредственно производства авиаци-
онной продукции, но и расширение фи-
нансирования образовательных программ 
с тем, чтобы обеспечить обновление мате-
риально-технической базы для обучения, 
простимулировать современные исследо-
вательские проекты на базе образователь-
ных организацией.

Заключение
Таким образом, учитывая рассмотрен-

ные вызовы, можно сказать, что проблема 
подготовки квалифицированного персона-
ла для высокотехнологичных предприятий 
авиационной промышленности Московско-
го региона, является актуальной и масштаб-
ной. Большинство ведущих организаций 
авиационной промышленности уверены, 
что для обеспечения самолетостроения ка-
драми отрасли необходима активизация 
деятельности и помощь на всех уровнях, 
поскольку в ближайшие годы перед авиаци-
онной промышленностью стоят масштаб-
ные задачи – увеличение выпуска в рамках 
гособоронзаказа и выход на высокосерийное 
производство гражданских самолетов.

По мнению авторов статьи, сегодня 
уже существуют механизмы, которые под-
держивают и стимулируют повышение 

качества подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для отрасли. Вместе с тем, 
целесообразно обратить особое внимание 
на расширение программ межвузовского 
взаимодействия и тесной кооперации об-
разовательных организаций с предприяти-
ями при участии государства. Такая модель 
взаимодействия позволит не концентриро-
вать финансовые и управленческие издерж-
ки лишь на одной из сторон, а распреде-
лить нагрузку между заинтересованными 
институтами и получить хорошие резуль-
таты. Так, создание новых и расширение 
существующих программ стажировок на  
компаниях с государственным участи-
ем, организация лабораторий на основе 
субсидиарного финансирования государ-
ства, предприятий и учебных заведений, 
экспертной поддержки всего сообщества 
и проведения различных конкурсов с воз-
можностью дальнейшего трудоустройства 
в ведущих предприятиях авиационной от-
расли Московского региона – все это по-
зволит не только адаптировать текущий 
образовательный процесс под текущие 
реалии, но и обеспечить бесшовный пере-
ход студентов от образовательной деятель-
ности к реальным проектам национальной 
важности. Такой подход к организации под-
готовки кадров для высокотехнологичных 
предприятий однозначно снизит дефицит 
персонала предприятий и одновременно 
с этим обеспечит качественный скачок от-
расли путем совершенствования уровня 
подготовки труда – как основного факто-
ра производства.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Ключевые слова: эффективность деятельности медицинских организаций, организации дис-
пансеризации взрослого населения, факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, 
социологический опрос, неэффективность диспансерного наблюдения, ограничивающие факторы.

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты совершенствования организации 
диспансеризации работающего населения. На основе анализа нормативно-правовой базы и обработ-
ки статистических материалов конкретной медицинской организации конкретного региона оцени-
ваются планирование и организация профилактической работы. Для исследования составлены две 
анкеты, позволяющие оценить процесс диспансеризации всех его участников. Исследование прово-
дилось в виде одномоментного количественного анализа и структурированного интервью (самосто-
ятельное заполнение анкет). Представленные результаты анкетирования населения г. Архангельска 
и медицинского персонала медицинской организации, позволили выявить и проанализировать фак-
торы, ограничивающие результативность организации диспансеризации в целом. По итогам анализа 
определены проблемные моменты организации диспансеризации, позволяющие сформулировать 
предложения по ее совершенствованию с целью сохранения здоровья граждан, как социально-эко-
номической категории, которая является определяющим фактором трудового потенциала общества 
и представляет важнейший элемент национального богатства страны.
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The article considers theoretical and practical aspects of improving the organization of medical 
examination of the working population. Based on the analysis of the regulatory framework and pro-
cessing of statistical materials of a specific medical organization in a specific region, the planning and 
organization of preventive work are assessed. Two questionnaires were compiled for the study, allowing 
to evaluate the process of medical examination of all its participants. The study was conducted in the 
form of a one-time quantitative analysis and a structured interview (self-completion of questionnaires). 
The presented results of the survey of the population of Arkhangelsk and the medical personnel of the 
medical organization made it possible to identify and analyze the factors limiting the effectiveness of 
the organization of medical examination as a whole. Based on the results of the analysis, problematic 
aspects of the organization of medical examination were identified, allowing to formulate proposals 
for its improvement in order to preserve the health of citizens, as a socio-economic category, which is 
a determining factor in the labor potential of society and represents the most important element of the 
national wealth of the country.

Введение
Диспансеризация и профилактические 

осмотры сегодня являются одним из при-
оритетных направлений деятельности ме-
дицинской организации (МО) [1].С прове-
дением массовых профилактических осмо-
тров, в число которых входит диспансери-
зация работающего населения, возникает 
множество различных проблем, которые 
необходимо решить еще на этапе ее орга-
низации [2]. 

Приоритетными задачами здравоохра-
нения в настоящее время являются – обе-
спечение доступности и качества предо-
ставляемой медицинской помощи, раз-
витие профилактического направления, 
повышение эффективности деятельности 
медицинских организаций. [3]. Профилак-
тическая работа представляет собой одно 
из ведущих принципов охраны здоровья на-
селения, которая является результативной 
мерой для снижения возникновения хро-
нических неинфекционных заболеваний. 
Для предотвращения данных заболеваний 
эффективными мерами являются диспан-
серизация и скрининговые обследования 
взрослого населения. 

При правильном планировании, орга-
низации и управлении процессом диспан-
серизации правомерно ожидать результа-
тивности и эффективности деятельности 
медицинских организаций в вопросах фор-
мирования здравоохранительной идеоло-
гии, направленной на понимание важности 
медицинских профилактических функций, 
как со стороны медицинских работников, 
так и со стороны населения [4]. 

Цель проводимого исследования за-
ключается в выявлении и анализе факторов, 
ограничивающих результативность органи-
зации диспансеризации работающего насе-
ления г. Архангельска и разработать реко-
мендации по ее совершенствованию.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования выступают па-

циенты и медицинские работники ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая боль-
ница имени Е.Е. Волосевич» и население 
г. Архангельска.

Предметом исследования является про-
цесс организации диспансеризации взрос-
лого населения.

В работе использованы такие методы ис-
следования, как контент анализ, сравнитель-
ный анализ, анализ нормативно-правовой 
базы, проведение анкетирования, изучение 
и анализ статистических данных.

Информационной базой для проведения 
исследования являются научные и учебные 
публикации отечественных ученых в сфере 
оказания амбулаторно – поликлинической 
помощи, нормативные и законодательные 
акты РФ в области здравоохранения, стати-
стические данные, предоставленные ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая больни-
ца имени Е.Е. Волосевич», а также резуль-
таты социологических опросов населения 
г. Архангельска.

Значимость проведенного исследования 
заключается в возможном использовании 
его результатов для совершенствования ор-
ганизации процесса диспансеризации рабо-
тающего населения в исследуемом регионе.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Согласно приказу № 404 н «Об утвержде-
нии Порядка проведения профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» 
[5], диспансеризация проводится в рамках 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 
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Количество взрослого населения, прошедших диспансеризацию за 5 лет 

2019 2020 2021 2022 2023
План (чел.) 2095 1903 3000 3481 4358
Фактическое выполнение (чел) 2145 1514 1526 2014 4079
Процент выполнения (%) 102,4 79,7 50,8 57,8 94,0

На основании статистических данных 
об организации диспансеризации взросло-
го населения, представленных статистиче-
ским отделом ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница имени Е.Е. Волосе-
вич», авторами было исследовано пятнад-
цать тысяч двести одна карта учета диспан-
серизации.

В таблице представлены показатели, 
которые отражают выполнение плана дис-
пансеризации взрослого населения (ДВН) 
за 5 лет.

В динамике за 5 лет, процент выполне-
ния плана с 2019 года постоянно снижает-
ся. Исключение составляет 2019 год – план 
диспансеризации взрослого населения 
определен 2095 человек, а фактическое вы-
полнение составило 2145 человек (102,5%), 
что говорит о перевыполнение плана. С  
2020 года по 2022 год план выполнения 
ДВН снижался с 79,7 % до 57,5%. Однако, 
в 2023 году процент выполнения плана дис-
пансеризации вырос до 94%, по сравнению 
с прошедшими годами. Снижение и повы-
шение показателей, возможно, из-за воз-
никновения COVID19. На основе проведен-
ного анализа за 5 лет, можно сделать вывод 
о том, что наибольшее количество прошед-
ших диспансеризацию взрослого населе-
ния составило в 2023 году, а наименьшее 
количество – 1513 человек в 2020 году.

В ходе выявленных факторов риска или 
установления предварительного диагноза 
во время прохождения ДВН, пациенты были 
направлены на второй этап

Направленное количество человек 
на второй этап, в процентном соотношении: 
в 2019 году – 35,8%; в 2020 году – 25,1%; 
2021 году – 27,2%, в 2022 году – 48,8% 
и в 2023 году – 33,2%. В 2022 году наблю-
дается самый большой процент людей, на-
правленных на второй этап диспансериза-
ции. Следует отметить тенденцию сниже-
ния этого показателя с 35,8% в 2019 году 
до 27,2 % в 2021 году. В 2023 году показа-
тель направленных человек на второй этап 
диспансеризации по сравнению с 2022 го-
дом снизился на 15,3%.

В ходе проведения диспансеризации 
у направленных людей на второй этап 
диспансеризации, наиболее высокий про-
цент, выявляемых заболеваний в динамике 
за пять лет – это заболевания эндокринной 
системы – в 2020 году (52,9%). Однако, 
наименьший процент выявленных заболе-
ваний – злокачественные новообразования 
(далее ЗНО) и болезни пищеварительной 
системы. В 2020 году ЗНО составили 1,9%, 
заболевания пищеварительной системы – 
2,9 %. Стоит отметить, несмотря на то, что 
в 2020 году ЗНО составил наименьший 
процент, то в 2023 году он вырос в 10 раз – 
11,9%. В 2020году, 2022 году – на первом 
месте по выявлению ХНИЗ – болезни эн-
докринной системы. В 2020 году – 52,9%. 
В 2022 году – 46,8%. 

Недостаточный объем диагностических 
услуг по программе диспансеризации, неже-
лание пациентов проходить обследования, 
а также дефицит медицинского персонала 
ведут к неэффективности диспансерного 
наблюдения. 

Возрастной анализ населения, проходив-
ших диспансеризацию, показал, что доля 
пациентов в возрасте от 21 года постоянно 
снижается, а показатель по возрастной кате-
гории от 60 лет остается неизменным. 

С целью выявления факторов, препят-
ствующих выполнения плана диспансери-
зации в медицинских организациях и неже-
лания населения проходить обследования 
по программе диспансеризации был про-
веден опрос участников процесса, а именно 
пациентов г. Архангельска и медицинских 
работников ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница имени Е.Е. Волосевич»

Количество респондентов г. Архангель-
ска было определено с помощью пакета для 
обработки эпидемиологических данных Epi 
Info. При расчете выборки использовались 
следующие данные Expected Frequency 
(ожидаемая частота), Acceptable margin of 
Error (допустимый процент ошибок – 5%). 
Программа автоматически рассчитывает 
размер выборки для выбранного 90% дове-
рительного интервала.
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В ходе исследования опрошено 260 жи-
телей г. Архангельска, а так же 50 медицин-
ских работников исследуемой организации.

Анализы опроса показали, что большин-
ство опрошенных житетелей (57,3%) отно-
сят себя к категории здоровых людей.

При опросе респондентов категории 
«Время прохождения диспансеризации» 
было выяснено, что 40,2% опрошенных 
прошли диспансеризацию взрослого на-
селения за один день, однако второе место 
30,3% – это участники опроса, которые про-
ходили диспансеризацию более двух дней, 
а за 2 дня прошли ДВН – 29,5% опрошен-
ных. Т.е большинство опрашиваемых про-
ходят обследование за один день. Но про-
блема, связанная с невозможностью попасть 
к узкому специалисту в один день при про-
хождении диспансеризации увеличивает 
время ее прохождения. С данной проблемой 
столкнулись в основном респонденты стар-
ше 65 лет.

Анализ способов записи на диспансе-
ризацию в медицинскую организацию по-
казал, что большинство опрошенных запи-
сывались «по старинке»: через регистратуру 
учреждения – 34,4%, и по телефону – 29 %, 
и только 36,1% опрошенных использовали 
информационную систему «Инфомат». 

Большинство респондентов считают низ-
кую доступность услуг, а так же неполный 
перечень предоставляемых диагностиче-
ских услуг при процессе диспансеризации.

Тридцать девять процентов опрашива-
емых отметили, что столкнулись с отсут-
ствием врачей – специалистов во время про-

хождения диспансеризации, и посчитали, 
что оказываемые диагностические услуги 
предоставлены не в полном объеме для вы-
явления раннего хронического заболевания

На рисунке 1 представлены результаты 
ответов респондентов на вопрос: «Каких 
специалистов не хватает для раннего вы-
явления того или иного заболевания? (один 
или несколько вариантов ответа)».

Как видно из представленных резуль-
татов 22,4% респондентов ответили, что 
не хватает онколога; 22% – не хватает эн-
докринолога, от 5,8 % до 20,7%, считают, 
что не хватает нефролога, уролога, пульмо-
нолога, гастроэнтеролога и кардиолога. Од-
нако большинство (57,7%) опрашиваемых 
воздержались от ответа на этот вопрос. Ве-
роятнее всего из-за незнания предоставляе-
мых услуг при проведении диспансеризации 
взрослого населения. 

В ходе исследования проведен анализ 
результатов анкетирования медицинского 
персонала ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница имени Е.Е. Волосевич» 
на предмет оценки организации процесса 
диспансеризации взрослого населения.

По мнению опрошенных (45%) за  по-
следние три года произошли изменения 
по организации процесса диспансеризации 
в лучшую сторону: развитие информацион-
ных технологий повышает доступность за-
писи на диспансеризацию, наблюдается уве-
личение временного интервала, улучшение 
качества современного оборудования. Одна-
ко 15% респондентов считают, что процесс 
проведения диспансеризации ухудшился.

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Каких специалистов не хватает для раннего  
выявления того или иного заболевания? (один или несколько вариантов ответа)»,% 

Источник: составлено авторами по результатам исследования
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Каких специалистов,  
на ваш взгляд, необходимо привлекать для проведения ДВН?»,% 
Источник: составлено авторами по результатам исследования

Проанализировав результаты ответов 
медицинских работников можно отметить 
следующее: в функциональные обязанности 
врачей – специалистов не входит проведе-
ние диспансеризации взрослого населения – 
так ответили 70% респондентов, при этом 
85% опрошенных утверждают, что если уча-
ствовать в данном процессе, то это влияет 
на график работы медицинского персонала, 
увеличивая и усложняя его.

Также медицинским работникам был за-
дан вопрос: «Каких специалистов не хватает 
для раннего выявления того или иного за-
болевания?». Результаты ответов представ-
лены на рисунке 2.

Из данных, представленных на рисунке 2, 
видно, что 25% респондентов посчитали 
необходимым привлекать эндокринолога 
и онколога для процесса диспансериза-
ции, Это объясняется, прежде всего, тем, 
что онкологические заболевания и болез-
ни эндокринной системы в современном 
мире являются наиболее распространенны-
ми заболеваниями.

Следует также отметить достаточно ин-
тересные ответы медицинских работников 
на вопрос об эффективности выявления 
хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ) впервые при помощи диспансери-
зации. Более 40% респондентов считают, 
что эффективность составляет всего от 21% 
до 30%. Лишь 20 % респондентов посчита-
ли, что эффективность выявления хрониче-
ских заболеваний путем диспансеризации 
составляет более 50%. Несмотря на то, что, 

по мнению медицинского персонала, эффек-
тивность выявления ХНИЗ путем диспансе-
ризации низкая, 50% опрошенных считают, 
что необходимо проводить диспансериза-
цию для пациентов.

Результаты опроса медицинских работни-
ков показали, что часть населения не в полной 
мере владеет информацией о  ДВН. Однако 
практика показывает, что профилактическая 
работа (углубленная диспансеризация, про-
филактические осмотры, диспансеризация 
населения) при активной позиции самого 
населения может обеспечить хорошее каче-
ство здоровья и продолжительность жизни 
в исследуемом регионе [6].

Выводы 
С учетом проведенного исследования, 

следует обозначить следующие пробле-
мы и факторы, препятствующие организа-
ции процесса диспансеризации взросло-
го населения:

1. Не качественное обследование паци-
ентов из – за недостаточного объема диа-
гностических услуг по программе диспан-
серизации ведет к неэффективности выяв-
ления заболеваний сердечно – сосудистой 
системы, ранних стадий онкологических 
заболеваний, туберкулеза, сахарного диабе-
та и многих других заболеваний. 

2. Основной контингент прохождения 
диспансеризации составляют пациенты 
старше 75 лет. Ограничивающими фактора-
ми прохождения диспансеризации у более 
молодого возраста являются доступность 
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и качество проведения диспансеризации: 
очереди в поликлинике, организация процес-
са диспансеризации, неквалифицированные 
специалисты, отсутствие свободной записи 
к врачам специалистам на ближайшее время, 
а так же длительное время прохождения эта-
пов диспансеризации, ожидания гражданами 
результатов и заключения исследования.

3. Пациенты считают, что прохожде-
ние обследований по программе диспансе-
ризации носит не эффективный характер 
выявления хронических не инфекцион-
ных заболеваний.

4. Наблюдается дисбаланс в соотно-
шениях между врачами общего профиля 
и узкими специалистами. Отмечается несо-
ответствие численности и структуры меди-
цинских кадров объемам деятельности. 

5. В функциональные обязанности вра-
чей – специалистов не входит проведение 
диспансеризации взрослого населения, 
но если участвовать в данном процессе, то  
это влияет на график работы медицинского 
персонала.  

6. Существует необходимость в инфор-
мационной пропаганде грамотного отноше-
ния населения к своему здоровью.

7. Схема маршрутизации проведения об-
следований по программе диспансеризации 
выстроена без учета интересов и удовлетво-
ренности потребителей медицинских услуг, 
участвующих в процессе диспансеризации.

8. Отсутствие укомплектованного меди-
цинского кадрового состава специалистов 
не позволяет внедрять высокотехнологич-
ные методы обследования пациентов.
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Целью статьи является анализ состояния и перспектив развития высшего образования в Красно-
дарском крае. Исследование фокусируется на таких проблемах, как финансирование, качество под-
готовки кадров, цифровизация и необходимость усиления государственного регулирования образо-
вательного процесса. В статье использованы статистические данные, позволяющие выявить текущих 
тенденций в системе высшего образования региона. Основные выводы показывают, что развитие 
высшего образования возможно за счет внедрения цифровых технологий, улучшения взаимодействия 
с рынком труда и расширения международного сотрудничества. Авторы отмечают, что модерниза-
ция образовательных программ и усиление государственного регулирования повысят конкуренто-
способность вузов Краснодарского края. Особое внимание уделяется интеграции международного 
опыта и инновационных технологий в учебные процессы. Важную роль имеет совершенствование 
образовательной инфраструктуры и расширение доступности высшего образования для различных 
социальных групп. Кроме того, в исследовании отмечена необходимость активного взаимодействия 
вузов с работодателями с целью создания актуальных образовательных программ, соответствую-
щих запросам современного рынка труда. В результате предложены меры, которые способствуют 
укреплению образовательной системы и ее роли в экономическом развитии региона, создав условия 
для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в различных отраслях 
экономики Краснодарского края.
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THE STATE AND PROSPECTS OF HIGHER EDUCATION 
DEVELOPMENT IN THE KRASNODAR TERRITORY

Keywords: higher education, digitalization, financing, government regulation, competitiveness.
The purpose of the article is to analyze the state and prospects of higher education development in the 

Krasnodar Territory. The research focuses on issues such as financing, the quality of training, digitalization 
and the need to strengthen state regulation of the educational process. The article uses statistical data to 
identify current trends in the higher education system of the region. The main conclusions show that the 
development of higher education is possible through the introduction of digital technologies, improving 
interaction with the labor market and expanding international cooperation. The authors note that the mod-
ernization of educational programs and strengthening of state regulation will increase the competitiveness 
of universities in the Krasnodar Territory. Special attention is paid to the integration of international experi-
ence and innovative technologies into educational processes. An important role is played by improving the 
educational infrastructure and expanding the accessibility of higher education for various social groups. 
In addition, the study noted the need for universities to actively interact with employers in order to create 
relevant educational programs that meet the needs of the modern labor market. As a result, measures are 
proposed that contribute to strengthening the educational system and its role in the economic development 
of the region, creating conditions for the training of highly qualified specialists in demand in various sectors 
of the economy of the Krasnodar Territory.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2024 289

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение 
В последние десятилетия высшее обра-

зование Российской Федерации претерпело 
существенные изменения, которые связан-
ны с экономическими, технологическими 
и социальными преобразованиями. Деятель-
ность высших учебных заведений направ-
лена на формирование человеческого капи-
тала, который является основой инноваци-
онного развития экономики. Как отмечают 
М.Х. Рабаданов и соавторы в своей работе, 
глобализация и переход к новым образова-
тельным стандартам, требуют от российской 
системы высшего образования постоянной 
адаптации к мировым тенденциям, однако 
сталкиваются с рядом проблем, связанных 
с качеством образования, финансированием 
и массовизацией системы [9].

Основной проблемой российского выс-
шего образования является снижение конку-
рентоспособности на международном рын-
ке образовательных услуг, которое связано 
с сокращением бюджетного финансирова-
ния и коммерциализацией системы образо-
вания. Как указывает коллектив авторов под 
руководством А.А. Коваль, в современных 
условиях основной задачей развития высше-
го образования является совершенствование 
механизмов государственного регулирова-
ния и повышения качества подготовки спе-
циалистов [6].

Основная роль в формировании выс-
шего образования отведена цифровым 
технологиям. В статье Н.Д. Мырзатаева и  
К.К. Тастекеева акцентируется внимание 
на  необходимость интеграции цифровых 
образовательных платформ, позволяющих 
повысить доступность и качество обучения 
[7]. Государственное регулирование и кон-
троль за качеством образовательных услуг 
отмечено в работе М.У. Байсаевой, которая 
указывает на необходимость эффективного 
использования ресурсов образовательных 
учреждений, направленных на экономиче-
ский рост страны [2].

Цель исследования заключается в ана-
лизе текущего состояния системы высшего 
образования Краснодарского края и опреде-
лении перспектив развития с учетом теку-
щих тенденций. 

Материалы и методы исследования
Обзор литературы по состоянию и пер-

спективам развития высшего образования 
отражает множество аспектов, связанных 
с его цифровизацией и качественным управ-

лением. В работе М.Х. Рабаданова и соавто-
ров подробно анализируются последствия 
глобализации для системы высшего обра-
зования России, отмечается необходимость 
адаптации к мировым тенденциям [9]. Ав-
торы утверждают, что снижение качества 
образования из-за массовизации, коммер-
циализации и сокращения бюджетного фи-
нансирования, отрицательно сказывается 
на конкурентоспособности российских ву-
зов на международной арене [9].

Н.Д. Мырзатаев и К.К. Тастекеев в сво-
ей статье рассматривают роль цифровых 
технологий в модернизации системы выс-
шего образования [7]. Авторы акцентируют 
внимание на необходимость использования 
онлайн-образования и IT-технологий, ко-
торые направлены на повышение качества 
обучения и адаптации студентов к современ-
ным требованиям. Цифровизация – важный 
компонент образовательного процесса, ко-
торый позволяет внедрять гибкие формы об-
учения, экономить время и ресурсы, а также 
обеспечивает доступ к обучению широким 
слоям населения.

М.Д. Чогулдуров анализирует дистан-
ционные формы обучения как одну из пер-
спективных моделей, предлагающих гиб-
кость и мобильность в образовательном про-
цессе. Автор отмечает, что дистанционное 
образование открывает возможности для 
создания равноправного образовательного 
пространства, снижая психологические ба-
рьеры и предоставляя гибкость в обучении, 
которая имеет особое значение в условиях 
пандемии и постпандемического мира [12].

А.А. Коваль в своем исследовании ука-
зывает на необходимость государственно-
го регулирования в обеспечении качества 
высшего образования. Автор указывает 
на то, что государство должно осуществлять 
управление образовательными процессами, 
начиная от подготовки кадров и заканчивая 
контролем за качеством образовательных 
услуг. Однако, как отмечается, механизмы 
государственного регулирования нуждают-
ся в совершенствовании, обеспечивая соот-
ветствие современным требованиям рынка 
труда и образовательных стандартов [6].

Таким образом, можно сказать, что со-
стояние высшего образования в России на-
ходится на пересечении многих задач: гло-
бализация, цифровизация и необходимость 
реформирования государственного регули-
рования. Все рассмотренные авторы схо-
дятся во мнении, что для повышения кон-
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курентоспособности российской системы 
образования необходимы изменения, кото-
рые включают цифровую трансформацию, 
улучшение качества образования и совер-
шенствование механизмов государственно-
го управления.

В работе А.А. Поляковой рассмотрен 
процесс интернационализации системы 
высшего образования как одного из основ-
ных факторов, способствующих ее разви-
тию. Автор отмечает, что, несмотря на схо-
жие задачи России и Китая по экспорту об-
разовательных услуг и привлечению ино-
странных студентов, Китай достиг больших 
успехов в этой области. Например, КНР 
демонстрирует, что для успешной интер-
национализации необходимы структурные 
реформы, в т. ч. активное использование 
цифровых технологий и международного 
сотрудничества. Следует отметить расту-
щую конкуренцию на мировом рынке об-
разования, при которой российские вузы 
сталкиваются с такими проблемами, как 
необходимость повышения качества препо-
давания и исследований [8]. 

Г.Е. Шарафидинова в своей статье ана-
лизирует проблемы и перспективы развития 
высшего образования в условиях трансфор-
мации экономики Таджикистана. Несмотря 
на то, что акцент сделан на образовательные 
процессы в Таджикистане, многие аспекты 
применимы и к России. Так, в частности, 
автор отмечает, что успех развития высшего 
образования зависит от создания справедли-
вых условий доступа для всех слоев насе-
ления, а также от обеспечения соответствия 
образовательных программ требованиям 
рынка труда и повышения качества образо-
вательного процесса и научных исследова-
ний. Необходима интеграция национальной 
системы образования в мировое образова-
тельное пространство [13].

В.И. Власова и Е.В. Сыпко обраща-
ют внимание на практическую подготовку 
студентов в педагогических вузах, которая 
является основой образовательного про-
цесса в условиях современных требований 
к высшему образованию. Авторы отмечают, 
что система подготовки педагогов в Рос-
сии претерпевает изменения, направленные 
на повышение качества практических навы-
ков студентов. В работе рассмотрены эта-
пы и принципы практической подготовки, 
которые необходимо осуществить с целью 
формирования квалифицированных специ-
алистов системы образования [4].

Н.Р. Хачатурян и Г.В. Мартиросян ана-
лизируют модели высшего образования 
и приходят к выводу, что российская систе-
ма, столкнулась с рядом проблем, связанных 
с отсутствием собственной модели, способ-
ной конкурировать с западными универси-
тетами. Авторы отмечают, что российские 
вузы вынуждены бороться за финансирова-
ние и талантливых студентов, внедряя эф-
фективные маркетинговые стратегии и по-
вышая гибкость в управлении образователь-
ными процессами. В этой связи выдвигается 
идея необходимости разработки уникальной 
российской модели высшего образования, 
учитывающей национальные особенности 
и современные тенденции [11].

На основе анализа работ можно сделать 
вывод о том, что российская система высше-
го образования находится на этапе серьез-
ных реформ, направленных на повышение 
конкурентоспособности на международной 
арене и улучшение качества образователь-
ных услуг. Для этого необходимо внедрение 
передовых практик, усиление государствен-
ного контроля за качеством образования, по-
вышение гибкости и адаптивности образо-
вательных учреждений на изменения рынка 
труда и потребности студентов.

В статье М.У. Байсаевой рассматрива-
ется высшее образование как фактор эко-
номического роста. Автор отмечает, что, 
несмотря на имеющийся образовательный 
потенциал России, его использование для 
экономического и общественного развития 
остается недостаточно эффективным. М.У. 
Байсаева указывает на диспропорции между 
количеством студентов и качеством образо-
вательных программ, приводя к снижению 
конкурентоспособность на международном 
уровне. Экономическая эффективность выс-
шего образования связана с взаимодействи-
ем образовательных учреждений и рынком 
труда [2].

Работа М.С. Ашиловой и коллег ос-
вещает такие тренды в образовании, как 
цифровизация и коммерциализация, кото-
рые являются доминирующими факторами 
в развитии высшего образования. Авторы 
указывают, что цифровизация меняет спосо-
бы обучения и формирует современные тре-
бования к компетенциям студентов и препо-
давателей. В статье акцентируется внимание 
на необходимости адаптации системы обра-
зования к современным условиям, внедре-
ние интерактивных и междисциплинарных 
подходов [1].
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В исследовании Д.С. Жамангарина и  
коллег проведен анализ системы высше-
го образования в Казахстане, которая, не-
смотря на успехи в увеличении количества 
студентов, столкнулся с дефицитом препо-
давательского состава и перегруженностью 
вузов. Авторы акцентируют внимание на не-
обходимости обновления образовательной 
инфраструктуры и внедрения современных 
технологий подготовки кадров, востребован-
ных на рынке труда. Исследование демон-
стрирует прогноз изменений на рынке труда 
и подготовки специалистов с учетом между-
народного опыта и мировых трендов [5].

Т.К. Ростовская и Е.А. Князькова об-
ращают внимание на социальные аспекты 
высшего образования, особенно на под-
держку студенческих семей. В их работе 
рассматриваются демографические пробле-
мы России и влияние поддержки студенче-
ских семей на общий уровень рождаемости. 
Исследование подтверждает необходимость 
государственной поддержки для студентов, 
которые создают семьи во время учебы, спо-
собствуя решению демографических задач 
и социальной стабильности [10].

А.А. Боташева и К.Х. Абдурайимов рас-
сматривают высшее образование как фактор 
экономического развития России, указывая 
на необходимость формирования человече-
ского капитала, который является основой 
инновационного развития и повышения 
производительности труда. В статье рассма-
триваются образовательные инвестиции как 
ключевой элемент экономического роста, ис-
следование подтверждается примерами раз-
витых стран [3].

Анализ рассмотренных работ позволяет 
сделать вывод о том, что высшее образование 
обеспечивает экономическое развитие и со-
циальную стабильность. Однако реализации 
его потенциала возможна за счет структур-
ных реформ, направленных на повышение 
качества образования, цифровизацию, тес-
ную связь с рынком труда и поддержку сту-
дентов в их социальной адаптации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Российская система высшего образова-
ния претерпела значительные изменения. 
Важным моментом является влияние глоба-
лизации в интеграции научных и культурных 
достижений, которые оказывают воздействие 
на отечественную систему образования, тре-
буя ее модернизации в ответ на мировые тен-
денции. Внедрение цифровых технологий 
является основным направлением развития 
высшего образования, повышая гибкость 
и доступность образовательных программ. 
Цифровизация улучшает качество образова-
ния, помогает адаптировать студентов к со-
временным требованиям рынка труда.

Государственное регулирование – эффек-
тивный методом управления образователь-
ными ресурсами, направленный на повыше-
ние конкурентоспособности вузов и их роли 
в экономическом развитии страны. Однако 
существуют проблемы финансирования и до-
ступности высшего образования. В частно-
сти, необходимо повысить уровень профес-
сиональной подготовки, качества преподава-
ния и научных исследований с целью форми-
рования конкурентоспособного выпускника.

Таблица 1
Динамика показателей высшего образования в Краснодарском крае

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г.  
к 2019 г., %

Число организации высшего образования, ед. 46 42 42 42 42 91,3
в т.ч. филиалов 27 25 26 26 26 96,3
Число государственных и муниципальных 
организации высшего образования, ед. 31 32 32 32 32 103,2

Число студентов бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, тыс. чел. 114,7 109,3 105,2 101,9 101,4 88,4

Доля от контингента по РФ, % 2,75 2,67 2,58 2,5 2,43 –
Число студентов очной формы обучения, тыс. чел. 57,4 56,4 56,5 56,9 58,7 102,3
Обучающихся за счет бюджетных средств 
бюджетной системы РФ, тыс. чел. 37,7 36,8 36,6 37,5 38,8 102,9

Доля обучающихся в государственных и муни-
ципальных вузах, % 87,7 90,0 91,0 91,0 90,9 –

Источник: Мониторинг (ВО) – ГИВЦ
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Развитие отечественного образования 
должно основываться на передовом опыте. 
Так, опыт интернационализации высшего 
образования в Китае указывает на необ-
ходимость аналогичных реформ в России. 
В Китае внедрение мировых стандартов 
образования и активная международная де-
ятельность помогли повысить качество об-
разовательных услуг и привлечь иностран-
ных студентов.

Краснодарский край является крупным 
образовательным центом Российской Фе-
дерации. Динамика ключевых показателей 
высшего образования в Краснодарском крае 
представлена в таблице 1.

Анализ данных за период с 2019 по 2023 г. 
демонстрирует ряд тенденций. Во-первых, 
наблюдается уменьшение числа организа-
ций высшего образования (с 46 до 42), ко-
торое связано с сокращением количества 
филиалов (на 3,7%). Однако это не повли-
яло на государственные и муниципальные 
учреждения, число которых осталось по-
стоянным, т. к. в рамках государственно-
го регулирования осуществляется под-
держка вузов, обеспечивая стабильность 
и конкурентоспособность.

Число студентов в регионе снизилось 
на 11,6 %, которое можно объяснить измене-
нием запросов на рынке труда, что нахо-
дить свое подтверждение в исследованиях 
Г.Е. Шарафидиновой [13]. Тем не менее, 
доля студентов, обучающихся за счет бюд-
жетных средств, увеличилась на 2,9 %, сви-
детельствуя о поддержке государства и при-
верженности к обеспечению доступности 
высшего образования, несмотря на общие 
экономические тенденции. Это подтвержда-
ется увеличением числа студентов очной 
формы обучения на 2,3 %, говоря о постепен-
ном переходе к традиционным форматам об-
учения, несмотря на внедрение дистанцион-
ных технологий в условиях цифровизации.

Данные подтверждают необходимость 
разработки современных образовательных 
программ, усиление взаимодействия вузов 
с рынком труда с целью обеспечения высо-
кой конкурентоспособности выпускни-
ков. Такого же мнения придерживается 
М.С. Ашилова и коллеги [1], отмечая, что 
такие глобальные тренды, как цифровиза-
ция и демократизация образования, оказы-
вают существенное влияние на структуру 
и содержание образовательных программ.

Таблица 2
Динамика приведенного контингента студентов  

по направлениям высшего образования в Краснодарском крае

Направление
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И

зм
ен

ен
ия

, +
/-

20
23

 г.
  

к 
20

19
 г.

 в
 %

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 %

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в,
  

ты
с.

 ч
ел

.
Уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с,

 %
К

ол
ич

ес
тв

о 
ст

уд
ен

то
в,

  
ты

с.
 ч

ел
.

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 %

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в,
  

ты
с.

 ч
ел

.
Уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с,

 %
К

ол
ич

ес
тв

о 
ст

уд
ен

то
в,

  
ты

с.
 ч

ел
.

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 %

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в,
  

ты
с.

 ч
ел

.

Математические и 
естественные науки 5,1 3,23 5,4 3,35 5,4 3,38 5,7 3,56 5,8 3,64 0,7 112,7

Инженерное дело, 
технологии техниче-
ские науки

20,2 12,85 20,1 12,54 20,8 12,96 21,1 13,17 21,5 13,85 1,3 107,8

Здравоохранение и 
медицинские науки 9,7 6,18 10,0 6,26 10,4 6,47 10,4 6,47 10,2 6,59 0,5 106,5

Сельское хозяйство 
и сельскохозяй-
ственные науки 

4,8 3,03 4,9 3,03 4,9 3,02 5,0 3,15 5,0 3,23 0,3 106,6

Науки об обществе 40,0 25,44 38,2 23,85 36,8 22,88 36,1 22,55 36,0 23,12 -4,1 90,9
Образование и педа-
гогические науки 10,1 6,41 11,3 7,05 11,6 7,23 11,8 7,36 11,6 7,44 1,5 116,1

Гуманитарные науки 6,5 4,10 6,6 4,10 6,7 4,17 6,7 4,20 6,6 4,24 0,1 103,5
Искусство и культура 3,7 2,35 3,6 2,22 3,4 2,14 3,3 2,08 3,3 2,15 -0,4 91,3

Источник: Мониторинг (ВО) – ГИВЦ
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В таблице 2 представлена динамика чис-
ленности студентов по направлениям подго-
товки в высших учебных заведениях Красно-
дарского края с 2019 по 2023 г. Анализ данных 
позволяет оценить популярность отдельных 
направлений обучения, изменения в предпо-
чтениях абитуриентов, а также структурные 
изменения в контингенте студентов по клю-
чевым образовательным направлениям. Со-
поставление этих данных с исследованиями, 
проведенными Н.Д. Мырзатаевым, К.К. Та-
стекеевым [7] и М.С. Ашиловой [1], позво-
ляет утверждать, что такие тренды в образо-
вании, как цифровизация и инновационные 
технологии, оказывают влияние на распреде-
ление студентов по направлениям.

Анализ таблицы 2 показывает следую-
щие тенденции. Во-первых, наблюдается 
рост числа студентов по направлениям, свя-
занным с инженерным делом и медицински-
ми науками. Так, например, число студен-
тов, обучающихся по инженерным специ-
альностям, увеличилось на 7,8 %, отражая 
возросшую потребность рынка труда в тех-
нических специалистах. Это подтверждает-
ся выводами А.А. Коваля о необходимости 
усиления государственного регулирования 
в области подготовки специалистов для вы-
сокотехнологичных отраслей [6].

Наблюдается рост числа студентов в об-
ласти образования и педагогических наук 
на 16,1%, который отражает государствен-
ную политику по поддержке образователь-
ных программ. Важно отметить, что направ-
ление «науки об обществе» снизило свою 
долю на 4,1%, вызванное переориентацией 
рынка труда на практические и техниче-
ские профессии.

Следует отметить уменьшение доли 
студентов, обучающихся на гуманитарных 
и культурных направлениях, связанное 

с изменяющимися запросами рынка труда, 
в следствии снижения востребованности спе-
циалистов с гуманитарным образованием.

Развитие высшего образования в Крас-
нодарском крае затруднено рядом проблем, 
которые требуют анализа и поиска решений. 
Проблемы касаются как внутренних аспек-
тов функционирования образовательных 
учреждений, так и внешних факторов. Про-
блемы связаны с недостаточным финансиро-
ванием, снижением качества подготовки ка-
дров, а также отсутствием гибкости в адапта-
ции образовательных программ к требовани-
ям современного рынка труда. Рассмотрим 
основные проблемы развития высшего об-
разования в Краснодарском крае, системати-
зированные в ходе анализа (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, основные про-
блемы высшего образования в Краснодар-
ском каре связаны со структурными аспек-
тами. Недостаточное финансирование, низ-
кая адаптация к современным требованиям 
цифровизации, слабая связь образователь-
ных программ с потребностями рынка труда 
снижает качество подготовки кадров и кон-
курентоспособность вузов. Для преодоле-
ния обозначенных барьеров необходимо 
комплексные меры, направленные на мо-
дернизацию системы государственного ре-
гулирования, увеличения финансирования, 
активное внедрение цифровых технологий 
и сотрудничество с работодателями.

Большое значение в анализе системы выс-
шего образования Краснодарского края имеет 
оценка перспективных направлений развития, 
которые позволят повысить качество образо-
вательных услуг, адаптировать вузы к совре-
менным требования. С учетом рассмотренных 
исследований и тенденций в сфере образова-
ния, нами выделены основные направления, 
на которые необходимо обратить внимание. 

Таблица 3
Проблемы развития высшего образования в Краснодарском крае

Проблема Характеристика
Отставание в цифровизации Не все вузы внедряют современные цифровые технологии, снижая 

эффективность образования.
Массовизация и коммерциализация 
образования

Введение платного образования привело к снижению качества и 
массовизации, которые подрывают репутацию вузов.

Низкая конкурентоспособность на 
международной арене

Большинство вузов уступают зарубежным по уровню интернацио-
нализации и качества преподавания.

Недостаточная связь с рынком труда Образовательные программы часто не в полной мере соответствуют 
требованиям работодателей.

Проблемы государственного регули-
рования

Механизмы государственного контроля нуждаются в модернизации 
с целью повышения эффективности управления вузами.
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Таблица 4
Перспективы развития высшего образования в Краснодарском крае

Направление развития Основные задачи Ожидаемые результаты
Цифровизация образо-
вательных процессов

Внедрение онлайн-курсов, циф-
ровых платформ и интерактивных 
образовательных ресурсов.

Повышение доступности образования, 
повышение качества преподавания, адап-
тация образовательного процесса к совре-
менным реалиям цифровой экономики.

Международная инте-
грация и интернацио-
нализация

Увеличение числа иностранных 
студентов, особенно из дальнего 
зарубежья, а также участие крас-
нодарских вузов в международных 
научных программах.

Рост привлекательности краснодарских 
вузов на международной арене, повыше-
ние качества преподавания и научных ис-
следований.

Государственное регу-
лирование и финанси-
рование

Разработка эффективных механиз-
мов государственного контроля, 
увеличение инвестиций в образо-
вательную инфраструктуру.

Повышение качества образования, улуч-
шение материально-технической базы 
вузов, создание конкурентоспособной об-
разовательной среды.

Укрепление взаимодей-
ствия с рынком труда

Развитие программ сотрудничества 
с краснодарскими работодателями, 
создание программ подготовки, со-
ответствующих современным тре-
бованиям рынка труда

Увеличение трудоустройства выпускни-
ков по специальности, повышение квали-
фикации и востребованности специали-
стов на рынке труда.

Развитие научных иссле-
дований и инноваций

Увеличение финансирования науч-
ных исследований, развитие инно-
вационных центров при универси-
тетах.

Повышение роли вузов в инновационном 
развитии страны, внедрение новых тех-
нологий и решений в сельское хозяйство, 
промышленность и бизнес.

Социальная поддержка 
студентов

Увеличение стипендий, расшире-
ние программ социальной помощи, 
улучшение условий проживания 
студентов.

Увеличение охвата высшим образовани-
ем, повышение социальной защищенно-
сти студентов, улучшение условий для 
обучения и жизни.

Качество подготовки 
кадров

Повышение квалификации препо-
давательского состава, модерниза-
ция учебных программ.

Улучшение качества преподавания, под-
готовка высококвалифицированных ка-
дров, адаптированных к современным 
вызовам и технологиям

В таблице 4 представлены основные на-
правления перспективного развития высшего 
образования в Краснодарском крае. 

Таким образом, реализация обозначен-
ных направлений развития высшего образо-
вания в Краснодарском крае позволит укре-
пить позиции вузов на российской и между-
народной арене, повысить качество подготов-
ки специалистов, обеспечить тесную связь 
между образовательной системой и рынком 
труда. Внедрение цифровых технологий, ак-
тивизация международного сотрудничества 
и усиление государственного регулирования 
представляют собой необходимые шаги на-
правленные на повышение конкурентоспо-
собности системы высшего образования.

Заключение
Анализ состояния и перспектив разви-

тия высшего образования Краснодарского 
края показал, что регион сталкивается с ря-
дом проблем, включая сокращение числен-
ности студентов и ограниченные возмож-
ности для финансирования. В то же время 
наблюдается достаточный потенциал для 

развития за счет внедрения современных 
цифровых технологий, укрепление связей 
с рынком труда и расширение международ-
ного сотрудничества. Меры по улучшению 
качества подготовки кадров и модернизации 
образовательных программ позволят повы-
сить конкурентоспособность вузов Красно-
дарского края, способствуя региональному 
и федеральному экономическому развитию.

Однако, основным направлением фор-
мирования региональной образовательной 
среды является развитие инфраструктуры 
и эффективное использование ресурсов. 
Создание новых партнерских программ 
с ведущими краснодарскими предприяти-
ями, внедрение инновационных образова-
тельных методик и поддержка научно-ис-
следовательской деятельности помогут ву-
зам Краснодарского края повысить качество 
подготовки специалистов в областях высо-
котехнологичных отраслей. Таким образом, 
интеграция рассмотренных мер направлена 
на устранение имеющихся проблем и обе-
спечение долгосрочных перспектив разви-
тия высшего образования в регионе.
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Для России рынок труда по-прежнему остается одной из проблемных областей, поскольку суще-
ствующий дисбаланс на рынке носит системный характер и способствует развитию теневого рынка. 
Состояние рынка труда находится в прямой зависимости с рядом общеэкономических факторов, 
таких как состояние экономики в целом, темпы ее роста или спада, уровня инвестиционной актив-
ности в реальном секторе. В России средний уровень оплаты труда является очень усредненным 
показателем ввиду существенного развития отдельных территорий страны по уровню жизни, а меди-
анная заработная плата показывает, что усредненный уровень доходов остается на достаточно низком 
уровне. В ходе исследования проводится оценка основных трендов рынка труда России в актуальных 
экономических условиях, выявлены особенности и причинно-следственные связи на основе анализа 
статистических данных за период 2018-2023 гг. Установлено, что в 2023 году, как и в прежние годы, 
сохраняется достаточно низкий уровень занятости: только 61% рабочей силы имеет официальное 
трудоустройство, в то время как для эффективной работы экономики базовый уровень составляет 
от 75%. При этом еще 18,3% рабочей силы находятся в неформальном секторе – по сути работают 
нелегально, а еще 3,2% – официально зарегистрировали свой статус безработных. Несмотря на но-
минальный и реальный рост уровня средней заработной платы в стране до 75 тыс. рублей, медианная 
средняя заработная плата на треть ниже – менее 47 тыс. рублей.
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For Russia, the labor market remains one of the problem areas, since the existing imbalance in the 
market is systemic and contributes to the development of the shadow market. The state of the labor market 
is directly dependent on a number of general economic factors, such as the state of the economy as a whole, 
the rate of its growth or decline, the level of investment activity in the real sector. In Russia, the average 
wage is a very average indicator due to the significant development of individual territories of the country 
in terms of living standards, and the median wage shows that the average income level remains quite low. 
The study assesses the main trends in the Russian labor market in the current economic conditions, identifies 
features and cause-and-effect relationships based on the analysis of statistical data for the period 2018-2023. 
It has been established that in 2023, as in previous years, the employment level remains quite low: only 61% 
of the workforce has official employment, while the basic level for the efficient operation of the economy 
is 75%. At the same time, another 18.3% of the workforce are in the informal sector – essentially working 
illegally, and another 3.2% have officially registered their status as unemployed. Despite the nominal and 
real growth of the average wage in the country to 75 thousand rubles, the median average wage is a third 
lower – less than 47 thousand rubles.

Введение 
Рынок труда составляет важную часть 

экономики, поскольку именно на нем фор-
мируются отношения, связанные со спро-
сом и предложением рабочей силы, а также 
определяется стоимость труда. Для России 
рынок труда по-прежнему остается одной 
из проблемных областей, поскольку суще-
ствующий дисбаланс на рынке носит си-
стемный характер и способствует развитию 
теневого рынка [1, 2].

Одним из факторов существующих 
на рынке труда проблем является низкая 
степень координации между сферой обра-
зования и рынком труда, поскольку по ряду 
профессий и направлений сохраняется де-
фицит квалифицированных специалистов, 
в то время как по другим – профицит, что 
формирует для части из них невозможность 
трудоустройства по специальности. От-
дельного внимания заслуживает вопрос ка-
чественных характеристик образования, что 
в условиях высокой конкуренции на рынке 
труда также способствует формированию 
системных проблем [3, 4]. 

Кроме того, состояние рынка труда на-
ходится в прямой зависимости с рядом об-
щеэкономических факторов, таких как со-
стояние экономики в целом, темпы ее роста 
или спада, уровня инвестиционной актив-
ности в реальном секторе. Приток инвести-
ций в экономику и развитие новых произ-
водств способствует формированию новых 
рабочих мест, тем самым повышается спрос 
на труд и улучшается состояние рынка труда 
в целом [5].

Поскольку ключевым мотивом к трудо-
вой деятельности остается уровень оплаты 
труда, то обеспечение достойной стоимости 
труда на рынке является одним из факторов 
улучшения его состояния. Однако в России 
средний уровень оплаты труда является 
очень усредненным показателем ввиду су-

щественного развития отдельных террито-
рий страны по уровню жизни, а медианная 
заработная плата показывает, что усреднен-
ный уровень доходов остается на достаточно 
низком уровне. Именно сложившаяся низкая 
цена труда на рынке и нежелание работода-
телей обеспечивать достойную заработную 
плату способствует развитию альтернативы 
классической занятости – самозанятости, 
что сформировало теневой сектор рынка 
труда и экономики в целом [6-8]. В условиях 
усиления экономического кризиса в послед-
ние несколько лет произошло ухудшение си-
туации и на рынке труда, чем и обусловлена 
актуальность исследования. 

Цель исследования – провести оцен-
ку основных трендов рынка труда России 
в актуальных экономических условиях, вы-
явить особенности и причинно-следствен-
ные связи.

Материал и методы исследования 
Информационной базой исследования 

стали статистические данные, формируе-
мые Росстатом [9], характеризующие состо-
яние рынка труда. Для целей исследования 
рассмотрена динамика базовых индикато-
ров – доли рабочей силы и потенциальной 
рабочей сил в структуре населения, уровня 
занятости и безработицы, доли занятых в не-
формальном секторе, уровня средней и ме-
дианной заработной платы, их соотношение, 
структура населения по 10%-м группам на-
селения. В качестве периода исследования 
выбран временной отрезок 2018-2023 гг., 
при этом 2018-й год как базисный отражает 
состояние рынка труда до усиления кризиса 
в экономике из-за пандемии и санкций. При 
проведении исследования был и пользован 
комплекс методов, среди которых основ-
ными являются анализ динамики, горизон-
тальный анализ и интеллектуальный анализ 
данных. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Удельный вес рабочей силы определяет 
трудовой потенциал населения, при этом 
в Российской Федерации данный показатель 
устойчиво составляет около 62-63%, что 
является достаточно низким уровнем. Как 
в 2018, так и в 2023 году удельный вес ра-
бочей силы составлял 62,8% от общей чис-
ленности населения, а наименьшее значение 
показателя отмечено в 2020 году – 61,9%, 
что обусловлено влиянием пандемии на ры-
нок труда. При этом потенциальная рабочая 
сила в 2018 году составляла 1,4%, а в 2019-

2020 гг. на фоне усиления кризиса в эко-
номике выросла до 2,1-2,2%, что является 
наибольшим значением. В 2021-2023 гг. 
доля экономически активного населения, 
не входящего в состав рабочей силы, снизи-
лась до 1,6-1,1%, что наглядно представлено 
на рисунке 1.

В свою очередь уровень занятости на  
рынке труда также показывал динамику к  
снижению к 2020 году с 59,8% до 58,3%, а в  
последние 3 года динамика к росту возобно-
вилась, в результате чего показатель достиг 
60,8% в 2023 году, что является наибольшим 
уровнем. 

Рис. 1. Динамика основных показателей трудового потенциала  
населения России в 2018-2023 гг.

Рис. 2. Динамика уровня занятости и безработицы, доли занятых  
в неформальном секторе в России в 2018-2023 гг.
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В современных условиях в экономике 
отдельно выделяют неформальный сектор 
экономике, в котором сегодня по оценкам за-
нято около 20% рабочей силы. Так, в период 
2018-2021 гг. доля занятых в неформальном 
секторе превышала 20%, а в 2022-2023 гг. 
снизилась до чуть более 18%. Одновременно 
с низкой занятостью в России сохраняется 
также и низкий уровень официальной без-
работицы: в 2018 году показатель составлял 
4,8%, а к 2020 году вырос до 5,8% из-за пан-
демии и возникших на ее фоне ограничений. 
В 2022 году уровень безработицы снизился 
до 4%, а в 2023 году – до рекордных 3,2% 
(рисунок 2). 

Одним из факторов формирования бла-
гоприятной ситуации на рынке труда яв-
ляется уровень средней заработной платы. 
В России в исследуемом периоде в фактиче-
ски действовавших ценах средняя заработ-
ная плата устойчиво растет: в 2018 году со-
ставляла 43,7 тыс. рублей, а уже в 2020 году 
превысила 51 тыс. рублей. Период 2021-
2023 гг. характеризуется более динамичным 
ростом средней заработной платы в факти-
ческих ценах из-за повышения темпов ин-
фляции. В результате, уже в 2022 году сред-
ний размер оплаты труда в стране достиг 
65,3 тыс. рублей, а в 2023 году – 74,9 тыс. 
рублей (рисунок 3).

Однако оценка динамики реальной 
средней заработной платы показала, что 

в 2018 году прирост реального уровня опла-
ты труда был наибольшим – 8,5%, а в 2019-
2021 гг. не превышал 5%. В свою очередь 
2022 год стал единственным за исследуемый 
период, когда фактического роста среднего 
уровня оплаты труда не произошло, посколь-
ку прирост составил всего лишь 0,3%. Вме-
сте с тем, в 2023 году темпы роста реальной 
средней заработной платы возобновились.

Оценка распределения населения Рос-
сии по 10%-м группам по уровню оплаты 
труда показала, что на 10% населения с наи-
большими доходами приходится более 30% 
от суммарного объема получаемых доходов 
во всем рассматриваемом периоде. Второй 
группой по доле суммарного объема зара-
ботной платы является 9-я, где показатель 
составляет около 15%. Третьей группой 
по доле суммарного объема средней зара-
ботной платы является 8-я, где показатель 
составляет более 11%. В свою очередь, 
на 4-ю, 5-ю, 6-ю и 7-ю приходится 5-10% 
от общего объема начисленной заработной 
платы в стране. На группу 10% населения 
с наименьшим уровнем доходов суммарно 
приходится лишь 2,5%, на вторую 10%-ю 
группу – 3,5-3,7%, на третью 10%-ю груп-
пу – 4,6-4,7%. В результате, несмотря на рост 
номинального уровня средней заработной 
платы в стране, одной из проблем остается 
существенная дифференциация по уровню 
оплаты труда (таблица). 

Рис. 3. Динамика средней номинальной и реальной заработной платы  
в России в 2018-2023 гг.
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Распределение общей суммы начисленной заработной платы  
по 10-процентным группам в России в 2015-2023 гг.

 
Значение, % Изменение, %

2015 2017 2019 2021 2023 В 2019 г.
к 2015 г.

В 2023 г.
к 2019 г.

 Всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 - -
первая  
(с наименьшей 
заработной платой)

2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 0,3 -

вторая 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 0,2 -
третья 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 0,1 -
четвертая 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 - 0,1
пятая 6,8 6,7 6,6 6,6 6,7 -0,2 0,1
шестая 8,1 8,0 7,8 7,8 7,9 -0,3 0,1
седьмая 9,7 9,5 9,4 9,3 9,4 -0,3 -
восьмая 11,8 11,8 11,5 11,4 11,5 -0,3 -
девятая 15,5 15,4 15,1 14,9 15,1 -0,4 -
десятая  
(с наибольшей 
заработной платой)

32,2 32,6 33,1 33,5 32,8 0,9 -0,3

Рис. 4. Динамика медианной заработной платы в России в 2018-2023 гг.

С учетом сохранения существенной 
дифференциации социально-экономиче-
ского развития территорий страны, расчет 
средней заработной платы не является объ-
ективным показателем цены на труд на со-
ответствующем рынке. В современных ус-
ловиях более объективным индикатором 
является медианная средняя заработная 
плата, отражающая тот уровень доходов, 
выше которого зарабатывает половина на-

селения страны, а ниже которого – другая 
половина (рисунок 4). 

В результате, медианная заработная 
плата существенно ниже уровня средней за-
работной платы и показывает более низкие 
темпы роста. По соотношению со средней 
заработной платой медианная устойчиво 
составляет чуть более 60% от ее величины, 
а наибольший разрыв был отмечен в 2019-
2020 гг. – 63% и более. В 2023 году меди-
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анная заработная плата составила 62,5% 
от уровня средней оплаты труда, что по-
зволяет говорить о том, что медианная за-
работная плата на треть ниже уровня сред-
ней. В 2018 году медианная заработная 
плата в России составляла 26,9 тыс. рублей, 
а к 2020 году выросла до 32,4 тыс. рублей. 
В 2022 году темпы роста показателя уси-
лились, в результате чего было достигнуто 
значение 40,4 тыс. рублей, а в 2023 году – 
46,8 тыс. рублей, что, однако, ощутимо ниже 
среднего по стране уровня оплаты труда.

Заключение
В России в 2023 году, как и в преж-

ние годы, сохраняется достаточно низкий 
уровень занятости: только 61% рабочей 
силы имеет официальное трудоустройство, 
в то время как для эффективной работы эко-
номики базовый уровень составляет от 75%. 
При этом еще 18,3% рабочей силы находят-
ся в неформальном секторе – по сути рабо-
тают нелегально, а еще 3,2% – официально 
зарегистрировали свой статус безработных. 
Несмотря на номинальный и реальный рост 

уровня средней заработной платы в стра-
не до 75 тыс. рублей, медианная средняя 
заработная плата на треть ниже – менее 
47 тыс. рублей. Это свидетельствует о том, 
что только половина трудоспособного на-
селения страны в 2023 году имела сред-
ний размер оплаты труда от 47 тыс. рублей 
в месяц, в то время как другие 50% – менее 
данного значения. В результате, сохраняет-
ся существенная дифференциация базовых 
социально-экономических индикаторов 
в стране в разрезе географического аспек-
та, что также подтверждается и при рас-
смотрении структуры рабочей силы по 10% 
группам доходов. В результате, на две 10%-е 
группы населения с наибольшими доходами 
приходится чуть менее 50% от суммарного 
значения заработной платы, в то время как 
между другими 80% распределяется остав-
шиеся 50% доходов. В целом, состояние 
рынка труда в России характеризуется со-
хранением трендов предыдущих лет, что об-
условлено системными проблемами и влия-
нием актуальной экономической и полити-
ческой обстановки. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках реализации программы развития   
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» проекта «Приоритет-2030».
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ –  
ОПОРНЫЙ РЕГИОН РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
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рабочие места, инвестиции, электроэнергетика, запасы полезных ископаемых, месторождения, го-
сударственная программа, основы политики, стратегия развития, иные межбюджетные трансферты.

Целью исследования и настоящей статьи является проведение анализа и оценка результативно-
сти форм и механизмов государственной поддержки частных инвесторов в условиях санкционного 
давления извне за последние 3 года. В статье исследуются предпосылки, формы и механизмы госу-
дарственной поддержки развития Арктической зоны Российской Федерации в условиях санкционных 
ограничений. Тема исследования достаточно часто обсуждается в научной литературе, при этом еди-
ный подход к оценке результативности принимаемых мер до сих пор не выработан. Это связано в том 
числе с тем, что в последние три года в Российской Федерации реализуются новые формы поддерж-
ки развития арктических регионов: субсидии резидентам Арктической зоны и иные межбюджетные 
трансферты Арктическим регионам на реализацию планов социального развития центров экономи-
ческого роста. Оценка влияния новых форм федеральной поддержки еще недостаточно изучена, что 
затрудняет процесс принятия управленческих решений по выбору рычагов воздействия на инвесторов, 
повышению инвестиционной привлекательности регионов в современных условиях хозяйствования. 
Объектом исследования выбран наиболее бюджетно-обеспеченный арктический регион – Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Авторы предлагают набор критериев и свой алгоритм оценки. Применение 
предлагаемого авторами подхода на практике позволит аналитикам достоверно и максимально реали-
стично оценить результаты работы регионов, а управленцам – разработать грамотные управленческие 
решения, позволяющие преодолеть негативное влияние санкций, наложенных на экономику РФ. Статья 
будет полезна студентам экономических специальностей, а также экономистам, инвесторам, органам 
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

D. A. Yakovenko 
Academy of Labor and Social Relations, Moscow, e-mail: cafmo@yandex.ru

S. N. Arkhipov
Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East and the Arctic, 
Moscow, e-mail: cafmo@yandex.ru

YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG: A PILLAR REGION  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE 
Keywords: Arctic zone, Arctic zone resident, preferential regime, employment, investments, electric 

power industry, mineral reserves, mineral deposits, state program, policy framework, development strategy, 
other interbudgetary transfers.

The objective of this study and the present article is to analyze and evaluate the effectiveness of the forms 
and mechanisms of state support for private investors under foreign sanctions over the past three years. The 
article studies the prerequisites, forms and mechanisms of state support for the development of the Arctic 
zone of the Russian Federation under sanctions. The subject of the study is widely discussed in the scientific 
literature, while a unified approach to evaluating the effectiveness of measures taken has yet to be developed. 
This is also attributed to the new forms of support for the development of the Arctic regions of the Russian 
Federation: subsidies provided to residents of the Arctic zone and other inter-budgetary transfers allocated to 
the Arctic regions for the implementation of social development plans of centers of economic growth. The 
assessment of the impact of new forms of federal support is still insufficiently studied, which complicates the 
decision-making process regarding the selection of instruments to influence investors and enhance the invest-
ment attractiveness of regions in current economic conditions. The object of the study is the most budget-
sufficient Arctic region – Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The authors propose a set of criteria and their 
own evaluation algorithm. The implementation of the approach proposed by the authors in practice will allow 
analysts to reliably and most realistically assess the results the regions’ performance, while enabling managers 
to develop competent decisions aimed at mitigating the adverse effects of sanctions imposed on the economy 
of the Russian Federation. The article will be useful for students of economics as well as economists, investors, 
public authorities of the federal subjects of the Russian Federation and municipalities.
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Введение
С учетом новых вызовов России особен-

но остро встал вопрос о развитии Арктиче-
ского региона. Россия лишилась иностран-
ных инвестиций и вынуждена рассчитывать 
только на свои силы как в части инвести-
ций в новые промышленные объекты, так 
и инвестиций в развитие социальной ин-
фраструктуры. Общая площадь арктических 
территорий – 4,8 млн кв. км, на которых про-
живает всего 2,6 млн чел. И численность 
постоянного населения Российской Аркти-
ки на протяжении последних 30 лет имела 
неуклонную тенденцию к снижению. При 
этом деятельность населения в Арктике дает 
почти десятую долю ВВП страны. 

Необходимость развития Арктики при-
вело к принятию в последние годы право-
вых актов, выстраивающих стратегию Рос-
сии на этой территории: Указы Президента 
РФ о Стратегии развития Арктической зоны 
[1] и об Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике [2], госу-
дарственная программа развития Арктики, 
утвержденная Правительством РФ [3], рас-
поряжение Правительства РФ [4], направ-
ленное на реализацию указов Президента 
[1, 2] и др.

В Указе Президента [1] были определены 
меры государственной поддержки развития 
экономики Арктики, которые нашли свою 
конкретизацию в государственной програм-
ме, в которой также указана необходимость 
активно привлекать иностранных инвесто-
ров. В принятой Правительством РФ госу-
дарственной программе [3], одной из форм 
в сфере развития экономики Арктики опре-
делена государственная поддержка инвесто-
рам при осуществлении ими капитальных 
вложений в объекты транспортной, энерге-
тической и инженерной инфраструктуры. 

Федеральным законом [5] установлен 
новый преференциальный режим – резидент 
Арктической зоны РФ (далее – РАЗР). Льго-
ты для резидентов предоставили не только 
федеральный, но и региональные бюджеты, 
например, бюджет Ямало-Ненецкого авто-
номного округа [6] (далее – ЯНАО).

Следует отметить, что расходы, связан-
ные с обеспечением коммунальными ре-
сурсами (электроэнергией, теплоэнергией, 
газом, водоснабжением и водоотведением), 
а также строительство дорог РАЗР решают 
самостоятельно и за свой счет. Вместе с тем, 
для РАЗР установлен особый вид субси-
дий, когда они могут получить возмещение 

до 20% от суммы вложений в инвестицион-
ный проект [5], что, безусловно, сформи-
ровало особый интерес инвесторов к этой 
форме государственной поддержки.

В ЯНАО разработана и реализует-
ся стратегия социально-экономического раз-
вития [7]. Отдельно следует подчеркнуть, 
что в связи с тем, что ЯНАО является доно-
ром федерального бюджета, он не получает 
из федерального бюджета иные межбюд-
жетные трансферты (особую форму под-
держки инвестиционной активности через 
социальное развитие центров экономиче-
ского роста).

Целями инвестиционной деятельности 
в Арктике являются:

- повышение численности постоянного 
населения, 

- снижение зависимости Арктических 
регионов от трансфертов из федерального 
бюджета. 

Для достижения этих целей необходимо:
- создать новые производства, увеличить 

выпуск продукции и услуг;
- создать новые высокооплачиваемые и  

обеспеченные социальной инфраструктурой 
рабочие места (в противном случае, работа 
будет выполняться специалистами, приез-
жающими вахтовым методом и мы не решим 
одну из двух, стоящих перед современной 
Россией краеугольных задач).

Цель исследования – выявление за-
кономерностей при реализации политики 
поддержки инвестиционной деятельности, 
которые могут создать синергетический 
эффект в развитии макрорегиона, а также 
в целях выявления парадоксов, связанных 
с отсутствием какого-либо эффекта вне за-
висимости от инвестиционной активности.

Вопросы развития российской Арктики 
уже долгое время находятся в центре вни-
мания научной общественности. По про-
блемам оценки результативности мер под-
держки резидентов преференциальных режи-
мов в Арктике и перспектив их применения 
писали Воскресенская Е. и Ворона-Сливин-
ская Л. [8], Смирнова О.О., Липина С.А. и Бо-
чарова Л.К. [9], Кириллова Т.В. [10], За-
йков К.С., Кондратов Н.А., Кудряшова Е.В., 
Липина С.А., Чистобаев А.И. [11], Каргино-
ва-Губинова В.В., Васильева А.В., Морош-
кина М.В., Поташева О.В. [12] и др. 

Сравнительный анализ развития реги-
онов Арктики, перспектив и рисков, связан-
ных с неравномерностью этого развития, рас-
сматривали в своих работах Малинина Е.С., 
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Ушакова Т.Н., Зыкова Н.В., Коновалова Л.В., 
Худякова О.Н. [13] и др. Вопросы развития 
Арктики через призму мультипликацион-
ных эффектов и приоритетное развитие 
естественно сформированных так называе-
мых опорных территорий исследовали Дми-
триева Т.Е., Бурый О.В. [14] и др.

Вопросы наличия природных ресурсов, 
в т.ч. с точки зрения перспектив развития 
отдельных регионов рассматривали в своих 
работах Фаузер В.В., Смирнов А.В. [15], До-
дин Д.А., Иванов В.Л. [16], Каминский В.Д., 
Супруненко О.И., Смирнов А.Н. [17] и др.

Проблемы населенности арктических ре-
гионов рассматривали в своих работах Смир-
нов А.В. [18], Соколова И. [19] и др.

Вопросы участия регионов и муниципа-
литетов в реализации арктической политики 
на примере ЯНАО рассматривали в своих 
работах Ковальская А.Э., Олейникова И.Н. 
[20], Колесников Р.А., Сухова Е.А. [21], Ру-
денко Д.Ю., Погодаева Т.В. [22], Вижина И.А., 
Золотовская Ю.Б. [23] и др.

Вместе с тем, все известные авторам 
исследования касались вопросов развития 
ЯНАО в период до введения в отношении 
России странами Запада массированных 
экономических санкций. Исходя из новых 
экономических условий, авторы постави-
ли перед собой цель – изучить современ-
ное состояние инвестиционной активности 
в ЯНАО и сделать выводы о влиянии внеш-
них санкций на приток инвестиций в реги-
он, а также на роль государства и субъекта 
РФ в привлечении частных инвестиций 
вы регион.

Материалы и методы исследования
Анализируя имеющиеся в научном со-

обществе взгляды на проблемы Арктики 
и пути их решения авторы полагают, что 
вопросы результативности влияния тех 
или иных форм государственной поддерж-
ки еще не достаточно изучены. Отсутству-
ет сравнительный анализ новых форм под-
держки, которые возникли перед вводом 
массированных санкций стран Запада в от-
ношении России и в период действия этих 
санкций. В связи с этим, авторы поставили 
перед собой цель с применением методов 
перекрестного анализа, сопоставления раз-
личных статистических данных провести 
анализ и дать оценку результативности 
форм и механизмов государственной под-
держки частных инвесторов в условиях 
санкционного давления извне за последние 
3 года. Объектом исследования был избран 
ЯНАО. А предметом исследования высту-
пили показатели динамики инвестиций 
и инвесторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

ЯНАО полностью расположен в Аркти-
ческой зоне РФ (далее – АЗРФ). В ЯНАО 
проживают 511 тыс. чел., что составля-
ет около 20 % всего населения АЗРФ. При 
этом ЯНАО имеет самый высокий валовый 
региональный продукт (далее – ВРП) среди 
субъектов Арктической зоны.

Важными факторами, влияющими на ми-
грационные настроения, являются уровень 
оплаты труда и уровень безработицы.

Таблица 1
Данные о численности населения и валовом региональном продукте по Арктической зоне 

Регионы
Численность населения (тыс. чел) ВРП (млн руб.)

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Мурманская область (МО) 732,9 665,2 657,9 798,5 1 083,8 997,0
Республика Карелия (РКа) 609,1 532,4 527,8 322,8 447,1 280,0
Архангельская область (АО) 1 082,7 1 016,0 964,1 551,1 648,6 514,0
Ненецкий АО (НАО) 44,1 41,4 41,4 230,7 406,8 305,2
ЯНАО 544,4 510,5 511,2 2 767,7 4 161,5 3 083,5
Республика Коми (РКо) 813,6 734,4 726,0 613,3 857,0 665,7
Красноярский край (КК) 2 855,9 2 856,3 2 846,0 2 725,1 3 064,8 2 280,0
Республика Саха (Якутия) (РСЯ) 982,0 997,8 996,2 1 133,7 1 615,5 1 084,6
Чукотский АО (ЧАО) 49,5 47,9 47,5 119,9 136,2 78,1

Источник: составлено авторами (численность населения и ВРП по регионам, частично входя-
щим в АЗРФ, даны в целом по региону).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2024 305

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Уровень безработицы и среднемесячная заработная плата по регионам АЗРФ 

Субъект АЗРФ Уровень безработицы в 2022 г. 
(тыс. чел / % к трудосп. нас.)

Среднемесячная номинальная  
заработная плата за 2022 г. (руб.)

МО 18,8 / 4,8 79 308
РСЯ 32,5 / 6,4 92 589
РКа 17,0 / 5,9 52 996
АО 35,7 / 6,7 62 097
РКо 26,9 / 6,4 64 254
НАО 1,8 / 7,4 97 159

ЯНАО 5,3 / 1,6 119 453
КК 38,3 / 2,3 68 335

ЧАО 0,6 / 2,0 133 231

Источник: составлено авторами.

Как видно из таблицы 2, в ЯНАО самый 
низкий уровень безработицы и самая высо-
кая средняя заработная плата по АЗРФ.

Это не случайный факт. По запасам 
и добыче нефти доля ЯНАО среди регио-
нов АЗРФ соответственно 65,0% и 50,1%. 
По добыче газа ЯНАО стоит на первом ме-
сте по России и АЗРФ. Доля добычи газа 
в ЯНАО составляет 96,0% от объема добы-
чи по АЗРФ. Кроме этого в ЯНАО находят-
ся месторождения хрома (29,4% от запасов 
в АЗРФ), железа (3% от запасов в АЗРФ), 
есть месторождения олова, золота.

В ЯНАО успешно решаются вопро-
сы снабжения электро- и теплоэнергией. 
В частности, реализуется проект ветроэ-
лектростанций «Полярис» с 4-мя ветроэ-
лектрическими установками, в 13 сельских 

поселках работают солнечные электростан-
ции. Суммарная мощность вырабатываемой 
солнечными электростанциями энергии со-
ставляет около 1,4 МВт.

После выхода федерального закона, ко-
торый ввел новый преференциальный ре-
жим [5] руководством региона был разрабо-
тан и принят закон о поддержке инвесторов 
АЗРФ [6]. 

В результате за первые 3 года действия 
нового преференциального режима реги-
он сумел привлечь значительное число 
инвесторов. 

Всего в ЯНАО за период с 2021 г. по но-
ябрь 2023 г. зарегистрировано 99 резидентов 
с заявленными планами: инвестиций в сум-
ме 29,3 млрд руб., создания новых рабочих 
мест – 2 369.

Таблица 3
Количество привлеченных инвесторов, инвестиций  
и создаваемые с их помощью рабочие места в АЗРФ

Регион Количество  
резидентов

Плановая сумма  
инвестиций (тыс. руб)

План по созданию  
рабочих мест (чел)

МО 212 163 987 064,4 7 056
ЧАО 21 166 319 986,2 2 291

ЯНАО 99 (14,5%) 29 321 508,0 (3,2%) 2 369 (9,9%)
НАО 11 295 102 322,4 80
РСЯ 16 5 472 501,5 658
КК 31 37 571 869,9 1 749
РКо 31 2 002 496,5 829
РКа 65 97 992 769,5 2 360
АО 197 117 231 880,6 6 597 

Итого 683 915 002 399,0 23 989

Источник: составлено авторами.
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Таблица 4
Отраслевая направленность инвестиционных проектов резидентов АЗРФ, реализуемых в ЯНАО 

Отрасль Количество 
резидентов

Плановая сумма  
инвестиций (тыс. руб)

План по созданию  
рабочих мест

Логистическая и транспортная отрасль 7 809 851,0 359
Лесная и целлюлозно-бумажная 
промышленность 1 30 500,0 5

ЖКХ и ТКО 1 13 700,0 4
Строительная отрасль и девелопмент 27 22 852 462,2 758
Медицинская промышленность 2 374 408,0 79
Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 4 43 752,6 17

Туризм и рекреация 8 1 155 279,2 128
Сфера услуг, социальная сфера 42 2 566 652,0 639
Рыболовство и аквакультура 3 27 260,0 37
Нефтегазовая и химическая 
промышленность 3 1 011 843,0 135

Энергетика 1 435 800,0 208
ИТОГО 99 29 321 508,0 2 369

Источник: составлено авторами.
Таблица 5

Крупнейшие проекты инвесторов АРЗФ в ЯНАО

№ Резидент  
АЗРФ

Наименование  
проекта

Сумма инвестиций  
(тыс. руб.)

Количество 
рабочих 

мест (чел.)
Плановая 
дата ввода 
в эксплуа-

тациюплан факт план факт

1 ООО 
«Бурэнерго»

Создание линии электропе-
редач газового промысла 435 800 208 01.08.24

2
ООО «Пуровский 
нефтеперерабаты-
вающий завод» 

Строительство нефтеперера-
батывающей установки про-
изводительностью 300 000 тн. 
в год,

875 000 47 649,2 104 15.12.22

3
ООО «Уренгойгаз-
стройинвест» 

Строительство жилого ком-
плекса со спортивной зоной 
и апарт-отелем в г. Н. Уренгой

600 000 10 31.12.30

4 ООО СЗ 
«Горстройгрупп»

Строительство жилого дома 
г. Н. Уренгой 799 040 1 20.11.26

5 ООО 
«Итан Групп»

Строительство ТРЦ «ГРИН 
ПАРК» в г. Ноябрьск 2 047 500 29 30.11.26

6
ООО «ГазНефте-
Холдинг»

Строительство жилого ком-
плекса переменной этажно-
сти в г. Н. Уренгой

1 500 000 2 722,8 150 146 21.11.25

7 ООО СЗ 
«Антарес»

Строительство жилого ком-
плекса в г. Н. Уренгой 1 496 403,9 18 781,9 109 31.12.26

8
ИП Абдурагимов 
Магомед Рабаза-
нович

Строительство ТРЦ «Фести-
валь» в г. Губкинский 700 000 740 30 01.10.27

9 ООО «Спец
СтройИнвест»

Бизнес центр Уренгой-Плаза 1 441 350 197 152,9 7 30.09.24

10 ООО «СЗ ЯИСК» Строительство двух 9-этажных 
жилых дома в г. Н. Уренгой 1 257 529 382 084 6 5 31.12.24

11
ООО СЗ «Проектно-
строительная ком-
пания» 

Многоквартирный жилой 
дом в г. Н. Уренгой 674 613,3 698 847,2 - - 31.12.24

12
ООО Специализи-
рованный Застрой-
щик УДСД

2 жилых комплекса 
в г. Н. Уренгой 10 759 767 462 320,2 4 3 30.06.30

Источник: составлено авторами.
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Вместе с тем, по состоянию на ноябрь 
2023 г. фактически: произведено инвести-
ций – 2,2 млрд руб. (7,5%), создано рабочих 
мест – 642.

Планируемые инвестиции позволят со-
кратить уровень безработицы в ЯНАО почти 
в 2 раза. Наиболее крупные проекты реали-
зуются в нефтегазовой, химической отрас-
лях и в строительстве.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что 

Правительство ЯНАО комплексно подходит 
к вопросам создания привлекательного для 
инвесторов климата. Дополнительно к фе-
деральным налоговым льготам установлены 

льготы по региональным налогам, ведутся 
работы как по созданию инфраструктуры, 
необходимой для успешного развития но-
вых предприятий, так и по обеспечению 
новых инвестиционных проектов необхо-
димыми ресурсами (тепло и электроэнерги-
ей). В результате ЯНАО находится в числе 
лидеров в Арктической зоне по числу при-
влеченных инвестиций. Опыт ЯНАО по со-
трудничеству с инвесторами целесообразно 
распространять в регионах. Таким образом, 
цель исследования достигнута, показано, 
что независимо от внешних неблагоприят-
ных факторов благодаря созданным государ-
ством привлекательным для инвесторов ус-
ловиям, объем частных инвестиций растет. 
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