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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: эконометрическое моделирование, логистическая регрессия, дискриминант-
ный, кластерный анализ, прогнозные модели.

Цель исследования заключается в создании моделей прогнозирования для оценки успеваемости, 
посещаемости занятий студентов и риска их отчисления из университета. Работа посвящена раз-
работке прогнозных моделей успеваемости студентов на основе их текущих оценок с применением 
методов анализа данных. В ходе исследования использовалась программа Statistica. В качестве ин-
струментов были применены регрессионный анализ, модели бинарного выбора и кластерный ана-
лиз. Основными источниками данных стали результаты анкетирования студентов экономического, 
физико-математического и электроэнергетического факультетов (38 академических групп), а также 
информация о студентах, отчисленных по данным деканатов ЭФ и ФМФ Института цифровых тех-
нологий Марийского государственного университета. В рамках исследования были разработаны 
три модели: первая использует в качестве зависимой переменной показатель «Количество долгов», 
вторая – «Количество пропусков», а третья – «Количество отчислений». Для каждой модели постро-
ены регрессионные статистические модели, классификации и кластеризации, а также вероятностные 
модели дискриминантного и логит-анализа. Представлена методика построения прогнозных оценок 
студентов Института цифровых технологий Марийского государственного университета на основе 
данных электронной системы «Студент» и анкетирования 290 студентов по 12 параметрам. Эти 
параметры включают в себя показатели, отражающие умение учиться (результаты ЕГЭ, средний 
балл аттестата), готовность к самостоятельной жизни (проживание в общежитии), а также желание 
и способности к обучению (текущая посещаемость и успеваемость). Прогнозные модели позволят 
своевременно оценить работу студента и принять меры по коррекции учебного процесса вуза.

L. P. Bakumenko
Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: lpbakum@mail.ru

A. V. Burkov
Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: alexey.burkov@gmail.com

FORMATION OF FORECAST MODELS  
IN ASSESSING THE QUALITY OF STUDENT TRAINING

Keywords: econometric modeling, logistic regression, discriminant, cluster analysis, predictive models.
The objective of the study is to create forecasting models for assessing students’ academic performance, 

attendance, and the risk of their expulsion from the university. The work is devoted to the development of 
forecasting models of students’ academic performance based on their current grades using data analysis 
methods. The Statistica program was used in the study. Regression analysis, binary choice models, and 
cluster analysis were used as tools. The main sources of data were the results of a survey of students of the 
economic, physical and mathematical, and electrical power engineering faculties (38 academic groups), as 
well as information on students expelled according to the deans’ offices of the EF and FMF of the Institute 
of Digital Technologies of the Mari State University. Three models were developed as part of the study: the 
first uses the “Number of debts” indicator as a dependent variable, the second – “Number of absences”, and 
the third – “Number of expulsions”. Regression statistical models, classifications, and clustering, as well 
as probabilistic models of discriminant and logit analysis, were built for each model. The article presents a 
methodology for constructing predictive assessments of students of the Institute of Digital Technologies of 
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the Mari State University based on data from the electronic system “Student” and a survey of 290 students 
on 12 parameters. These parameters include indicators reflecting the ability to study (USE results, average 
grade point average), readiness for independent living (living in a dormitory), as well as the desire and ability 
to learn (current attendance and academic performance). Predictive models will allow for a timely assess-
ment of the student’s work and the adoption of measures to correct the educational process of the university.

Введение
Уровень успеваемости студента в ВУЗе 

является своеобразной формой диагно-
стики и прогнозирования степени отдачи 
будущего специалиста. В свою очередь 
успехи студентов – это показатель дея-
тельности ВУЗа в решении учебно-воспи-
тательных задач. Для того, чтобы решать 
данные задачи максимально эффективно 
требуется постоянная объективная оценка, 
корректировка и управление. Однако, без 
прогнозирования управление невозможно. 
Поэтому возникает необходимость про-
гнозирования посещаемости, и, как след-
ствие, успеваемости студентов на всех эта-
пах обучения [6].

Целью данного исследования является 
разработка прогнозных моделей для оцен-
ки успеваемости и посещаемости занятий 
студентами, возможности их отчисления 
из ВУЗа.

Наличие таких моделей позволит уде-
лять более пристальное внимание студен-
там, которые попадают в группу риска 
большого количества долгов по учебным 
дисциплинам, а как следствие, будут претен-
дентами на отчисления. Определение таких 
студентов на ранних этапах позволит более 
детально и персонально работать с ними для 
того, чтобы они более успешно справлялись 
с учебной нагрузкой [6].

Выбытие студентов – явление значимое 
и для вуза в силу его экономических инте-
ресов, и для общества в целом, поскольку 
порождает социальные проблемы, такие 
как нехватка квалифицированных специ-
алистов. Например, в США уровень от-
числений является одним из важнейших 
показателей конкурентоспособности вуза 
и отражает, с одной стороны, привлекатель-
ность вуза (его способность удержать сту-
дентов, предотвратить их переход в другой 
вуз), а с другой – эффективность образова-
тельной политики университета в адаптации 
студентов к обучению, помощи им в учеб-
ном процессе. И если в зарубежных вузах 
сложилась традиция исследования выбытия 
из университетов студентов, то в России во-
просу отсева студентов из вузов до сих пор 
уделялось мало внимания [3].

Материалы и методы исследования
В данной работе речь пойдет о создании 

прогнозных моделей успеваемости студен-
тов по текущим оценкам с помощью тех-
нологий анализа данных. Методы приклад-
ной статистики являются надежным мате-
матическим инструментом, позволяющим 
обрабатывать и анализировать собранные 
статистические данные. Для проведения 
исследования был использован ППП Statis-
tica, в качестве инструментальных методов 
регрессионный анализ, модели бинарного 
выбора, кластерный анализ.

Основным информационным источни-
ком для проведения исследования стали 
данные проведенного анкетирования среди 
студентов экономического, физико-матема-
тического и электроэнергетического факуль-
тетов (студенты 38 академических групп), 
также данные по отчисленным студентам, 
представленным деканатами ЭФ и ФМФ 
Института цифровых технологий Марий-
ского государственного университета [1].

В работе представлена методика постро-
ения прогнозных оценок студентов инсти-
тута цифровых технологий Марийского го-
сударственного университета, выполненная 
на основании данных электронной системы 
«Студент» и проведенного анкетирования 
290 студентов по 12 параметрам, охватыва-
ющим показатели, характеризующие уме-
ние учиться (результаты ЕГЭ, средний балл 
по аттестату), подготовленность к самосто-
ятельной жизни (проживание в общежитии) 
и желание и умение учиться (текущая посе-
щаемость и успеваемость) и др. [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках исследования были рассмотре-
ны три модели.

В первой, в качестве зависимой пере-
менной выступает показатель «Количество 
долгов», во второй – показатель «Количество 
пропусков», в третьей – показатель «Коли-
чество отчислений». Для каждой из моделей 
были построены регрессионные статистиче-
ские модели, классификации и  кластериза-
ции, вероятностные модели дискриминант-
ного и логит-анализа.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 341

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Матрица парных корреляций

Зависимая переменная Количество долгов Количество пропусков
Форма финансирования 0,02 -0,10
Курс -0,04 -0,21
Пол 0,20 0,21
Возраст -0,05 -0,23
Территориальное происхождение 0,24 -0,01
Общежитие 0,08 0,21
Количество пропусков 0,25 1,00
Количество долгов 1,00 0,25
Средний балл зачётной книжки -0,25 -0,16
Результаты ЕГЭ -0,09 -0,27
Средний балл по аттестату -0,24 -0,39

Для определения набора независимых 
переменных, влияющих на количество дол-
гов и пропуски студентов была построена 
корреляционная матрица.

Анализируя значения коэффициентов 
корреляции можно сделать вывод, что наи-
большее влияние на «Количество долгов» 
студента оказывают такие переменные как 
«Пол», «Территориальное происхождение», 
«Количество пропусков», «Средний балл за-
четной книжки» и «Средний балл по атте-
стату». При этом, чем выше «Средний балл 
зачетной книжки» и «Средний балл по атте-
стату», тем меньше количество долгов. 

Что касается «Количества пропусков» 
студента, то здесь наибольшее влияние 

оказывают «Возраст», «Количество дол-
гов», «Результаты ЕГЭ» и «Средний балл 
по аттестату». При увеличении «Коли-
чества долгов», «Количество пропусков» 
увеличивается, а при увеличении других 
переменных – уменьшается.

Анализ показателя: «Количество долгов»

Для исследования связи между результа-
тами успеваемости студентов – переменная 
«Количество долгов» -Y и массивом данных, 
включающих обезличенную информацию 
о студентах (табл.1) были построены регрес-
сионные модели в пакете Statistica:

Модель с включением всех переменных 
имеет вид:

y1�=0,72-0,14 Средний балл зачетной книжки +
+ 0,228Территориальное происхождение + 0,005Количество пропусков –

– 0,147Средний балл по аттестату –
– 0,075Общежитие + 0,002Результаты ЕГЭ + 0,064Пол

 R2 = ,19387646, F (7,231) = 7,9367, p < 0,00000, SE = 0,39839.
По значениям стандартизованных коэф-

фициентов β видно, что наиболее значимы-
ми переменными, влияющими на Количество 
долгов, т.е. успеваемость студентов оказыва-
ют показатели: Территориальное происхож-
дение (откуда приехали студенты – город-
ские, сельские или из других городов (чаще 

иностранцы), Количество пропусков и Сред-
ний балл зачётной книжки. Причем, сем 
выше средний балл по аттестату у студента, 
тем меньше у него долгов (привык учиться).

В данном уравнении не все переменные 
по критерию Стъюдента являются значимы-
ми, окончательная модель имеет вид: 

1y  = 0,84 + 0,22 Территориальное происхождение + 0,004 Количество пропусков –  
– 0,24 Средний балл по аттестату

где 1y  – Количество долгов.
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Уравнение статистически значимо. 
R2 = 0,16, F (3,235) = 15,52, 

p<0,00000, SE=0,40 
Коэффициенты уравнения показыва-

ют, что чем больше количество пропусков, 
тем больше у студентов долгов, чем выше 
средний балл по аттестату (хорошо учился 
в школе), тем долгов у студента меньше. 
В данную модель не вошла переменная – 
средний балл ЕГЭ, т.к. видимо при сдаче 
ЕГЭ школьники показывают определен-
ные знания, а не уровень своей подготовки 
за время учебы в школе.

Анализ показателя:  
«Средний балл зачетной книжки»

Анализ показателя: «Средний балл за-
четной книжки» в основном зависит от-
Среднего балла по аттестату и, в меньшей 
степени от среднего балла ЕГЭ:

2Y  = 0,85 + 0,004 Результаты ЕГЭ + 

+ 0,55 Средний балл по аттестату

R2 = 0, 35, F (2,236) = 62,87, 
p<0,00000, SE=0,40, 

2Y  – Средний балл зачетной книжки.

Анализ показателя:  
«Количество пропусков» 

Для определения зависимости количе-
ства пропусков от переменныхY2 и масси-
вом данных, включающих обезличенную 
информацию о студентах (табл.1) были 
построены регрессионные модели в паке-
те Statistica:
3y   = 72,42 – 2,5 Курс + 7,62 Общежитие +  

+6,4 Количество долгов + 6,07 Средний балл 
зачетной книжки – 0,09 Результаты ЕГЭ –  

– 15,8 Средний балл по аттестату

R2 = 0,28, F(6,232) = 14,79, 
p < 0,00000,SE = 14,82.

По стандартизованным коэффициентам 
β, можно сделать вывод, что на количество 
пропусков большее влияние оказывает пере-
менная – «Средний балл по аттестату», при-
чем, чем выше балл у студента был в школе 
(ответственность за обучение), тем меньше 
пропусков у данного студента (β = -0,38). 
Студенты, проживающие в общежитии, 
имеют большее количество пропусков (от-
сутствует самодисциплина).

Анализ показателя:  
«Отчисления студентов»

Для определения причин и возможно-
стей отчисления студентов были построены 
две вероятностные модели. Инструментами 
для решения выбраны методы логистиче-
ской регрессии и дискриминантного анализа 
(методы машинного обучения). Таким обра-
зом, была создана новая база данных, состо-
ящая из студентов ЭФ и ФМФ включающая 
облачающихся на данный момент студентов 
и отчисленных по результатам осенней сес-
сии. База составила 160 записей. 

Анализ (прогноз) отчислений студентов. 
Решение с использованием  
логистической регрессии

Логит-модель – это эконометрическая 
модель, которая относится к классу моделей, 
для которых традиционные методы регрес-
сионного анализа не подходят. Ее основное 
отличие заключается в том, что зависимая 
переменная может принимать только огра-
ниченное количество значений, обычно 
0 или 1. Основная цель анализа заключает-
ся в оценке вероятности того, что зависимая 
переменная примет одно из этих значений. 
Для решения этой задачи используется ло-
гистическая функция, представленная в ло-
гарифмической форме [8]. В данной модели 
в качестве зависимой переменной Y приня-
ты следующие обозначения: 

1 – студент отчислен, 
0 – студент учится. 
В качестве независимых переменных 

также использованы данные:
Форма финансирования, Курс, Пол, Воз-

раст, Территориальное происхождение, Об-
щежитие, Количество пропусков, Количе-
ство долгов, Средний балл зачётной книжки, 
Результаты ЕГЭ – используемые при анкети-
ровании (табл. 2).

Теперь рассмотрим р-уровень гипо-
тезы. В нашем случае р-уровень ниже 5% 
(р=0,00000). Значение статистики χ2-квадрат 
для разницы между текущей моделью и мо-
делью, содержащей лишь свободный член, 
высоко значимо (χ2 = 166,1128). Поэтому 
можно сделать вывод, что вошедшие в мо-
дель переменные влияют на принятие ре-
шения об отчислении студента. Для постро-
ения бинарной логистической модели ис-
пользовался многошаговый регрессионный 
анализ, основанный на исключении из мо-
дели несущественных факторов по тесту 
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Вальда, которая показала значимость только 
четырех коэффициентов (рис. 1) при пере-
менной Количество пропусков, Количество 
долгов, Средний балл зачетной книжки и ре-

зультаты ЕГЭ. Задавая различные методы 
оценивания параметров, был выбран метод 
оценивания: Метод оценивания Розенброка 
и Квази-Нъютоновский.

Таблица 2
 Статистические характеристики полученной модели – результаты логит-регрессии

Модель: Логит регрессия Число 0:56,00000 (35,22013%) 
 Число 1:103,0000 (64,77988%)

 Завис. переменная: Логит (1-отчис Незав. переменные: 4
 Функция потерь: Макс. правдопод. Окон. знач.: 20,102575588

 -2*log(Правдоп.): для данной модели = 40,20515 только со своб. чл. = 206,3180
 Хи-квадрат = 166,1128 сс = 4 p = 0,0000000

Рис. 1. Результаты решения

Модель бинарного выбора имеет вид:

Y = (1 + e-z)-1

    z = –7,17 – 0,03*Кол. пропусков – 0,68*Кол. долгов +2,02*Средний балл 
    зач. книжки + 0,016*Результаты ЕГЭ

Для оценки качества моде6ли использу-
ют аналог R2 линейной регрессии McFadden. 
Индекс McFaddenR2 называют индексом от-
ношения правдоподобия. 

R2 = 1 – model

0

LL
LL

, 

где – логарифм функции правдоподобия – 
(Likelihood): forthismodel = 40,25, а LL0 –
логарифм функции правдоподобия модели 
только с константой =interceptonly: 206,31. 

Очевидно, что LL0>LLmodel. Чем больше раз-
личаются их значения, тем лучше модель.

McFaddenR2 = 0,83 или 83%. Т.е. на 83% 
выбранные показатели оказывают влия-
ние на принятие решение об отчислении 
студента. 

LRstatistic (-2 *(l – 1)) – тест отношения 
правдоподобия является аналогом F –стати-
стики в линейных регрессионных моделях. 
Используется для проверки значимости мо-
дели. χ2 = 166,11.
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Рис. 2. Наблюдаемые, предсказанные и значения остатков

Логит-модель гарантирует, что предска-
занные значения всегда будут находиться 
внутри отрезка [0,1]. Поэтому можем рас-
сматривать полученные значения как веро-
ятности (рис. 2). 

Например, по рисунку 2 можно увидеть, 
что предсказанная вероятность того, что 
третий студент не будет отчислен, подтверж-
дается вероятностью равной 0,001031, что 
и соответствует исходным данным. Мы ви-
дим, что действительно третий респондент 
будет учиться.

Для студента под номером 30, 31, 32, 
33 и 34 вероятность отчисления близка 
к 1, что и соответствует исходным дан-
ным, данные студенты были отчислены 
(по данным деканата).Построенная мо-
дель бинарного выбора позволяет прогно-
зировать возможность отчисления любого 
студента. Подставляя конкретные данные 

в модель можно получить прогнозную 
оценку студента.

ПРИМЕР 1.
Проверим студента под номером 3 в базе 

данных -01.03.01 Математика (Математиче-
ские и инструментальные методы в экономи-
ке), группа ММ-11 к какой категории (отчис-
лен или учится) будет отнесен наш студен, 
согласно построенной модели. По данным 
деканата ЭФ данный студент отчислен. Под-
ставим значения его параметров в модель:

Согласно модели бинарного выбора, 
мы подставляем в модель вместо пере-
менных конкретные значения студента 
из базы данных:

Количество пропусков – 366 часов;
Количество долгов – 8;
Средний балл зачетной книжки – 2,2;
Результаты ЕГЭ – 154.
Модель будет иметь вид:

Y = (1 + e-z)-1

    z = -7,17 – 0,03*366 – 0,68*8 +2,02*2,2 + 0,016*154

Z= -16,682; 
    Y = 1/(1 + exp-(-16,682)) = 0,9999999943, 

т.е. его вероятность равна 1 – студент должен быть отчисленным, что соответствует запи-
си деканата.
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ПРИМЕР 2
Проверим другого студента под номером 30 в базе данных 01.03.01 Математика (Ма-

тематические и инструментальные методы в экономике), группа ММ-11 к какой категории 
(отчислен или учится) будет отнесен наш студен, согласно построенной модели. Подставим 
значения его параметров в модель:

Y = (1 + e-z)-1

    z = -7,17 – 0,03*2 – 0,68*0 + 2,02*4,5 + 0,016*221

Z=6,33;
    Y = Y= 1/(1+exp6,33))= 0,001779, 

т.е. его вероятность равна 0 –студент учится (не отчислен).
Таблица 3

Корректно классифицированные наблюдения

Классификация (Таблица для логит по отчислению) 
Отн. шансов: 656,50 Проц. верных.: 96,23%

Предсказание отчисления 
1,0

Предсказание учится
 0,0

Доля правильных предсказаний 
(%).

1,000000 52 4 92,85714
0,000000 2 101 98,05825

Оценить качество построенной модели 
можно также, используя параметр Отноше-
ние несогласия. В таблице 3 отображены на-
блюдения, которые были правильно и непра-
вильно классифицированы в соответствии 
с полученной моделью.

Из данной таблицы видно, что мо-
дель правильно прогнозирует ответ для 
101 из 103 опрошенных респондентов (98% 
правильных ответов). Модель также правиль-
но предсказала отчисление студентов для 
52 из 56 опрошенных (92,85% правильных 
ответов). Элементы, расположенные вне глав-
ной диагонали, показывают количество не-
верно классифицированных студентов. В на-
шем случае таких оказалось 6. Всего были 
правильно классифицированы 153 из 159 сту-
дентов, т.е. 96,23%.Подводя итоги, можно 
сказать, что построенная модель адекватна 
исходному процессу и с известной долей уве-
ренности с ее помощью можем определять 
целевую аудиторию студентов.

Анализ (прогноз) отчислений студентов. 
Решение с использованием  
дискриминантного анализа

Для проведения дискриминантного 
анализа использовались данные по 159 сту-
дентам по экономическому и физико-мате-

матическому факультету. В качестве неза-
висимых переменных также использованы 
данные: Форма финансирования, Курс, 
Пол, Возраст, Территориальное происхож-
дение, Общежитие, Количество пропусков, 
Количество долгов, Средний балл зачётной 
книжки, Результаты ЕГЭ- используемые 
при анкетировании. Группирование данных 
проводилось по переменной группа, кото-
рой присваивалось два значения:

группа G_1:0 – студент учится,
группа G_2:1 – студент отчислен
По таблице исходных данных в пакете 

Statistica была построена матрица классифи-
кации, которая показала процент правиль-
но и неправильно отнесенных наблюдений 
к своим группам (табл. 4).

Таблица 4
Матрица классификации

Матрица классификации  
(Таблица ПО ИЦТ без ср.балла по атт) 

Строки: наблюдаемые классы 
Столбцы: предсказанные классы

Процент G_1:0 G_2:1
G_1:0 100,0000 103 0
G_2:1 87,5000 7 49
Всего 95,5975 110 49



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024346

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 5
Итоги анализа дискриминантной функции

Итоги анализа дискриминантн. функций (Таблица ПО ИЦТ без ср.балла по атт) 
Переменных в модели: 10; Группир.: группа (1 – отчислен, 0 – учится) (2 гр.) 

Лямбда Уилкса: ,23078 прибл. F (10,148)=49,331 p<0,0000

 Уилкса Частная F-исключ p-уров. Толер. 1-толер.
Форма финансирования 0,255716 0,902475 15,99339 0,000100 0,852716 0,147284
Курс 0,233276 0,989287 1,60264 0,207519 0,701328 0,298672
Пол 0,231534 0,996734 0,48492 0,487296 0,878245 0,121756
Возраст 0,232699 0,991741 1,23245 0,268732 0,910823 0,089177
Территориальное происхождение 0,236618 0,975318 3,74541 0,054859 0,696195 0,303805
Общежитие 0,235303 0,980766 2,90246 0,090543 0,710990 0,289010
Количество пропусков 0,270667 0,852626 25,58141 0,000001 0,861043 0,138957
Количество долгов 0,266396 0,866293 22,84291 0,000004 0,770822 0,229178
Средний балл зачётной книжки 0,369979 0,623758 89,27148 0,000000 0,773125 0,226875
Результаты ЕГЭ 0,230871 0,999595 0,05993 0,806941 0,821314 0,178686

Лямбда Уилкса: 0,23078, прибл. F (10,148) = 49,331 p < 0,0000 показатели качества модели.

По данной матрице видно, что по сту-
дентам, которые учатся, все были правильно 
отнесены к данной группе. По отчисленным 
студентам 7 человек из 56 неверно отнесены 
к данной группе. Это объясняется тем, что 
не все студенты, были отчислены по неуспе-
ваемости. Есть студенты, которые перешли 
в другой вуз, или факультет. Итоги анализа 
дискриминации отражены в таблице 5.

Такие показатели, как Курс, Пол, Воз-
раст, Территориальное происхождение, 

Общежитие и Результаты ЕГЭ не имеют 
больших различий при разделении студен-
тов на группы. Наиболее значимыми при 
разбиении на группы являются показатели: 
Форма финансирования, Количество про-
пусков, Количество долгов, Средний балл 
зачетной книжки.Для возможности отне-
сения новых студентов к группам: студент 
учится или студент может быть отчислен, 
были построены Функции классификации 
(табл. 6).

Таблица 6
Функции классификации

Функции классификации; группировка: 
группа (1 – отчислен, 0 – учится) (Таблица ПО ИЦТ без ср.балла по атт)

 G_1:0 G_2:1
Форма финансирования 57,991 68,881
Курс -4,363 -5,226
Пол 4,642 4,104
Возраст -0,061 -0,079
Территориальное происхождение 5,046 6,196
Общежитие 1,446 0,019
Количество пропусков -0,012 0,012
Количество долгов 0,697 1,315
Средний балл зачётной книжки 5,035 1,430
Результаты ЕГЭ 0,269 0,266
Конст-та -68,255 -70,781
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Функции классификации в виде уравнений:

S1 (G_1:0) =57.991* Форма финансирования – 4.363* Курс + 4.642* Пол –  
– 0.061* Возраст + 5.046* Территориальное происхождение + 1.446* Общежитие –  

– 0.012* Количество пропусков + 0.697* Количество долгов +  
+ 5.035* Средний балл зачётной книжки + 0.269* Результаты ЕГЭ – 68.255;

S2 (G_2:1) = 68,881* Форма финансирования – 5,226* Курс + 4.104* Пол –  
– 0.079* Возраст + 6,196* Территориальное происхождение + 0,019* Общежитие +  

+ 0.012* Количество пропусков + 1,315* Количество долгов +  
+ 1,430* Средний балл зачётной книжки + 0.266* Результаты ЕГЭ – 70,781;

Программа настроена, по ней можно обучаться, т.е. любых студентов по таким же пока-
зателям можно сразу отнести к одной из групп.Для этого значения студента по показателям 
подставить в оба уравнения. В каком уравнении сумма будет максимальной, к той группе 
и будет отнесен студент.

ПРИМЕР 1
В качестве примера выберем любого студента из базы данных, например, студент под 

номером 7 (табл. 7).
Таблица 7

Информация по студенту №7 (из базы данных)

№ Направление обучения 
(ЭКФ) Ф

ор
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 Е

ГЭ

7
01.03.01 Математика 
(Математические и инстру-
ментальные методы в эко-
номике), группа ММ-21

1 2 1 22 3 1 224 10 2,7 179

Подставим значения данного студента в уравнения функций классификации:

S1 (G_1:0) =57.991* 1 – 4.363* 2 + 4.642* 1 – 0.061* 22 + 5.046* 3 + 1.446* 1 –  
– 0.012* 224 + 0.697* 10 + 5.035* 2,7 + 0.269* 179 – 68.255 = 66,864;

S2 (G_2:1) = 68,881*1 – 5,226* 2 + 4.104* 1 – 0.079* 22 + 6,196* 3 + 0,019* 1+  
+ 0.012* 224 + 1,315* 10 + 1,430* 2,7 + 0.266* 179 – 70,781= 75,991;

Т.к. сумма по группе 2 (75,99139)> суммы по группе 1 (66,86418) студент должен быть 
отнесен к группе 2 -отчисленных студентов. Студент под №7 по данным деканата отчислен 
(Абдувахабов Жахонгир Вохиджон угли).

ПРИМЕР 2
В качестве примера выберем любого студента из базы данных, например, студент под 

номером 30 (табл. 8).
Подставим значения данного студента в уравнения функций классификации:

S1 (G_1:0) =57.991*1 – 4.363* 1 + 4.642* 0 – 0.061* 18 + 5.046* 1 + 1.446* 1 –  
– 0.012* 2 + 0.697* 0 + 5.035* 5 + 0.269* 183 – 68.255 = 65,156;

S2 (G_2:1) = 68,881*1 – 5,226* 1 + 4.104* 0 – 0.079* 18 + 6,196* 1 + 0,019* 1+  
+ 0.012* 2 + 1,315* 0 + 1,430* 5 + 0.266* 183 – 70,781 = 53,494;
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Таблица 8
Информация по студенту №30 (из базы данных)

№ Направление обучения 
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30
01.03.01 Математика 
(Математические и инстру-
ментальные методы в эко-
номике), группа ММ-11

1 1 0 18 1 1 2 0 5,0 183

Таблица 9
Дискриминантный анализ средние значения по группам 

группа G_1:0 – студент учится, группа G_2:1 – студент отчислен
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группа G_1:0 – студент учится 1,5 0,4 9,9 0,2 4,1 206 103
группа G_2:1 – студент отчислен 2,1 0,5 128,9 4,9 2,2 183 56

Рис. 3. Классификация студентов по основным показателям: количество пропусков, количество 
долгов, средний балл зачетной книжки и результаты ЕГЭ 

Источник: построено авторами с использованием программы Statistica 7.0
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Т.к. сумма по группе 1 (65,15631> сум-
мы по группе 2 (53,494) студент должен 
быть отнесен к группе студентов 1, кото-
рые учатся. Студент под №30 по данным 
деканата – учиться.

Проведенная классификация студентов 
на две группы методом кластерного ана-
лиз, метод итераций – k-средних, нагляд-
но подтвердил разницу между студентами, 
которые учатся и теми, кто отчислен, или 
может быть отчислен (рис. 3). Средние зна-
чения по группам представлены в таблице 
9 и на рисунке 3.

Графическое представление средних 
значений по показателям двух групп (рис. 3).

Заключение
Предложенные прогнозные модели с ис-

пользованием машинного обучения помогут 
своевременно оценить работу любого сту-
дента в вузе и своевременно принять меры 
уже после первой сессии. Более того, осно-
вываясь на построенных моделях возможна 
корректировка учебных планов и планов на-
бора абитуриентов для повышения показа-
телей успеваемости студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА РЕГУЛЯТОРНЫХ И ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Ключевые слова: противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем и фи-
нансированию терроризма, эффективность системы ПОД/ФТ, противодействие отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем; отмывание преступных доходов; риски отмывания доходов; 
ПОД/ФТ. 

В данной статье рассмотрены подходы к оценке эффективности механизмов межведомственного 
взаимодействия в системе противодействия легализации незаконных доходов и финансированию тер-
роризма на территории Российской Федерации. Современная система противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма базируется на создании единой правовой, институциональной 
и операционной платформы, обеспечивающей результативное взаимодействие федеральных органов 
власти. Основное внимание уделяется выявлению, предупреждению и пресечению финансовых пре-
ступлений через укрепление координации и коммуникации между всеми участниками национальной 
системы ПОД/ФТ. Институциональная структура и механизмы взаимодействия в этой системе фор-
мируются с учетом специфики и рисков финансового сектора, что позволяет объединять ресурсы, 
знания и компетенции для повышения эффективности контроля над финансовыми институтами 
и надзора за реализацией мер в области ПОД/ФТ. Кроме того, интеграция функций надзора и фи-
нансовой разведки усиливает возможности финансового мониторинга, обеспечивая своевременную 
реакцию на выявленные риски отмывания доходов и финансирования противоправной деятельности.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING  
THE EFFECTIVENESS OF INTERAGENCY COOPERATION AND  
THE IMPLEMENTATION OF REGULATORY AND PREVENTIVE 
MEASURES IN THE SPHERE OF COMBATING MONEY 
LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
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This article explores approaches to assessing the effectiveness of interagency cooperation mecha-
nisms within the national anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) framework 
across the Russian Federation. A modern AML/CTF system is based on the establishment of a unified 
legal, institutional, and operational platform that facilitates effective collaboration among federal execu-
tive authorities. The primary focus is on the identification, prevention, and suppression of financial crimes 
through enhanced coordination and communication among all stakeholders of the national AML/CTF 
system. The institutional structure and interaction mechanisms of this system are designed with consid-
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Введение 
Эффективность системы борьбы с лега-

лизацией незаконных доходов и финансиро-
ванием терроризма определяется степенью 
устойчивости национальной финансовой 
системы перед рисками и угрозами, связан-
ными с такими действиями, а также с фи-
нансированием распространения оружия 
массового уничтожения. Достижение этой 
эффективности основано на последователь-
ной реализации комплексной политики, за-
конодательных и нормативных инициатив, 
а также программных мер, охватывающих 
правоприменительную практику, надзор, 
разведывательную деятельность и другие 
направления. Ключевым фактором успеш-
ности такой системы выступает целостный 
подход, который обеспечивает согласован-
ное взаимодействие всех ее элементов, спо-
собствуя их взаимодополнению и усилению 
общего защитного потенциала.

На уровень эффективности напрямую 
влияют такие факторы, как степень зрело-
сти и развитости регуляторного и надзор-
ного режима в стране, уровень коррупции 
и эффективность антикоррупционных мер, 
а также объем и доступность предоставля-
емых финансовых услуг. Эти факторы спо-
собны как усиливать, так и ослаблять риски 
в сфере ПОД/ФТ, влияя тем самым на ре-
зультативность принимаемых мер.

В рамках данного исследования рас-
сматривается специфика оценки эффек-
тивности национальной системы ПОД/ФТ. 
Особое внимание уделяется общественным 
отношениям, возникающим в процессе ре-
ализации оценки, а также взаимодействию 
всех участников системы. Анализ направ-
лен на выявление ключевых особенностей 
и подходов к оценке, способных повысить 
устойчивость финансовой системы страны 
к угрозам и рискам в области ПОД/ФТ.

Целью исследования является раз-
работка и обоснование методических под-
ходов к оценке эффективности межведом-
ственного взаимодействия в системе про-
тиводействия отмыванию доходов и финан-
сированию терроризма (ПОД/ФТ) с учетом 
реализации комплекса регуляторных и пре-
вентивных мер. 

Исследование направлено на выявление 
ключевых факторов, влияющих на устойчи-
вость национальной финансовой системы 
к рискам и угрозам в данной сфере, а также 
на формирование рекомендаций для повы-
шения координации и согласованности дей-
ствий между субъектами системы ПОД/ФТ. 
Полученные результаты позволят улучшить 
качество мониторинга, надзора и оператив-
ного реагирования на возникающие риски, 
обеспечивая соответствие международным 
стандартам и повышение эффективности 
системы в целом.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования использован 

комплексный подход, объединяющий те-
оретические и эмпирические методы, что 
позволяет всесторонне изучить эффектив-
ность системы противодействия отмыва-
нию доходов и финансированию террориз-
ма (ПОД/ФТ). Теоретическая часть вклю-
чает анализ нормативно-правовой базы, 
международных стандартов, рекомендаций 
ФАТФ и других методологических матери-
алов, которые служат основой для понима-
ния ключевых аспектов межведомственно-
го взаимодействия.

Для достижения целей работы применя-
лись статистические и аналитические мето-
ды обработки информации о функциониро-
вании национальной системы ПОД/ФТ. Были 
использованы материалы официальных ор-
ганов, отчёты международных организаций 
и результаты исследований, освещающие 
проблемы регулирования в данной области. 
Для наглядного представления результатов 
применялись графические и табличные спо-
собы визуализации, что позволило структу-
рировать материалы и сделать выводы бо-
лее доступными.

Кроме того, проведён сравнительный 
анализ национальных практик и междуна-
родного опыта, что позволило оценить уро-
вень соответствия российской системы ре-
комендациям и стандартам международного 
сообщества. Особое внимание уделено из-
учению взаимодействия ведомств и его роли 
в выявлении и предотвращении финансовых 
преступлений. Такой подход обеспечил воз-

eration of the specific features and risks of the financial sector, enabling the integration of resources, ex-
pertise, and capabilities to improve both the overall oversight of financial institutions and the supervision 
of AML/CTF measures. Furthermore, the integration of supervisory functions with financial intelligence 
operations strengthens financial monitoring capabilities, ensuring a timely response to identified risks of 
money laundering and terrorist financing.
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можность разработки практических реко-
мендаций по совершенствованию системы 
ПОД/ФТ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка эффективности национальной 
системы ПОД/ФТ по методологии ФАТФ ос-
нована на анализе степени достижения клю-
чевых результатов, представленных в виде 
иерархии. Уровни оценки эффективности 
варьируются от высокого до низкого. Осно-
вой системы является анализ одиннадцати 
Непосредственных Результатов (НР), объе-
динённых в три Промежуточных Результата 
(ПР). Эти результаты включают:

1. Формирование политики и межведом-
ственного взаимодействия для минимиза-
ции рисков отмывания доходов и финанси-
рования терроризма.

2. Выявление и блокировка операций 
по легализации преступных доходов, соз-
дание барьеров для проникновения таких 
средств в экономику.

3. Выявление угроз и их оперативная 
блокировка. 

Итоговая оценка эффективности форми-
руется на основе выводов о степени дости-
жения этих результатов с учётом предложе-
ний по их улучшению.

Эффективность системы также опреде-
ляется техническим соответствием реко-
мендациям ФАТФ, где оценивается выпол-
нение международных стандартов в сфере 
ПОД/ФТ. Уровни соответствия делятся 
на четыре категории: полное соответствие, 
значительное соответствие, частичное со-
ответствие и несоответствие. 

Оценка включает анализ нормативно-
правового регулирования, институциональ-
ных аспектов функционирования системы 
и качества межведомственного взаимодей-
ствия [2, 3].

Согласно методологии ФАТФ [5], при 
анализе взаимодействия в сфере ПОД/ФТ 
оцениваются: 

− доступ к данным финансовой разведки 
и их использование в расследованиях;

− объем и содержание предоставляемой 
информации, включая сообщения о подо-
зрительных операциях;

− удовлетворение потребностей финан-
совых расследований;

− уровень взаимодействия между финан-
совой разведкой и другими органами, вклю-
чая защиту конфиденциальной информации.

Этот подход не предполагает оценки вы-
полнения отдельных рекомендаций ФАТФ, 
но результаты анализа учитываются при со-
ставлении итогового отчета об общей эффек-
тивности системы ПОД/ФТ страны (рисунок).

Оценка рейтингов технического соот-
ветствия проводится по 40 Рекомендациям 
ФАТФ. При этом требования к субъектам 
национальной системы ПОД/ФТ и обеспе-
чения между ними межведомственного вза-
имодействия определены в Рекомендациях 
ФАТФ: 2, 29, 30, 31, 32, 34, 40.

Анализ рекомендаций ФАТФ по  межве-
домственному взаимодействию и  измене-
ния их технического соответствия за 2019 и  
2023 годы показал, что:

1. Рекомендация 2. Национальное со-
трудничество и координация. Согласно ре-
комендации, страна должна реализовывать 
национальную политику в сфере ПОД/ФТ/
ФРОМУ [5], включая регулярный пересмотр 
рисков и эффективную координацию между 
различными органами. В 2019 и 2023 годах 
техническое соответствие оценено как «со-
ответствие» (С), что указывает на неизмен-
ность уровня реализации рекомендаций.

2. Рекомендация 29. Подразделения фи-
нансовой разведки (ПФР). Рекомендация 
предписывает создание и эффективную ра-
боту ПФР, включая доступ к необходимой 
информации и её анализ. Оценка «соответ-
ствие» (С) в 2019 и 2023 годах свидетель-
ствует о стабильной реализации требований.

3. Рекомендация 30. Обязанности пра-
воохранительных и следственных органов. 
Правоохранительные органы несут ответ-
ственность за расследование преступлений 
в сфере ПОД/ФТ. В обоих периодах соответ-
ствие оценено как «значительное соответ-
ствие» (ЗС), что показывает необходимость 
доработки определённых аспектов.

4. Рекомендация 31. Полномочия право-
охранительных и следственных органов. 
Правоохранительные органы должны обла-
дать доступом к информации, возможностью 
применения следственных методов и меха-
низмов для выявления активов. Оценка «со-
ответствие» (С) в 2019 и 2023 годах отража-
ет устойчивое выполнение этих требований.

5. Рекомендация 32. Курьеры наличных. 
Рекомендация включает меры по выявлению 
и пресечению незаконного перемещения 
наличных средств. Оценка осталась «зна-
чительное соответствие» (ЗС) в оба года, 
что указывает на существующие пробелы 
в реализации.
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Соотношение между Целью Высокого Уровня, Промежуточными Результатами  
и Непосредственными Результатами оценки эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ [5, 6]

6. Рекомендация 34. Руководящие принци-
пы и обратная связь. Предполагает создание 
руководств и обратной связи для выявления 
подозрительных операций. Оценка «значи-
тельное соответствие» (ЗС) в 2019 и 2023 го-
дах сохраняется, что подчёркивает необхо-
димость улучшения.

7. Рекомендация 40. Иные формы со-
трудничества. Рекомендация направлена 
на обеспечение международного взаимо-
действия в сфере ПОД/ФТ. Оценка «значи-
тельное соответствие» (ЗС) в оба года по-
казывает, что взаимодействие нуждается 
в доработке.
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Проведенный анализ позволил сформу-
лировать следующие выводы:

1. Стабильность в реализации рекомен-
даций: большинство рекомендаций сохрани-
ли свои рейтинги между 2019 и 2023 годами, 
что говорит о стабильности работы системы.

2. Проблемные области: наибольшие 
трудности остаются в реализации рекомен-
даций, связанных с международным со-
трудничеством, обратной связью, а также 
мерами по контролю за курьерами налич-
ных. Эти области требуют дополнительных 
усилий для повышения уровня техническо-
го соответствия.

3. Приоритетные задачи: для улучше-
ния рейтингов следует сосредоточиться 
на усилении координации, внедрении эф-
фективных механизмов обратной связи, 
а также совершенствовании международно-
го сотрудничества.

В связи с этим возникает необходимость 
продолжать совершенствование системы 
противодействия отмыванию доходов и фи-
нансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРО-
МУ), ориентируясь на международные стан-
дарты и рекомендации ФАТФ.

Проведённый в 2019 году в рамках 4-го 
раунда взаимных оценок ФАТФ анализ, 
а также первый отчёт о прогрессе за де-
кабрь 2023 года, продемонстрировали, что 
одним из ключевых преимуществ нацио-
нальной системы ПОД/ФТ в Российской 
Федерации является высокий уровень 
взаимодействия и координации на госу-
дарственном уровне. Это подтверждается 
полным либо значительным техническим 
соответствием российской антиотмывоч-
ной системы требованиям ФАТФ. Такой 

уровень соответствия позволяет сделать 
вывод о высоком качестве межведомствен-
ного взаимодействия и эффективности де-
ятельности всех участников национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В то же время взаимные оценки ФАТФ 
в 2019 г. выявили по отдельным рекоменда-
циям частичное техническое соответствие, 
но недостатки по некоторым были устране-
ны к декабрю 2023 г. (таблица 1). 

Существенные изменения в норматив-
но-правовом регулировании национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, произошедшие 
в период с октября 2019 года по декабрь 
2023 года, сыграли ключевую роль в устра-
нении выявленных недостатков. В этот пе-
риод был принят межведомственный План 
мероприятий, направленный на выполнение 
рекомендаций ФАТФ, включая улучшение 
оценки рисков, оптимизацию надзорной де-
ятельности в экономической сфере, обнов-
ление перечня субъектов первичного мони-
торинга и повышение прозрачности юриди-
ческих и финансовых образований.

Кроме того, проведен ряд организацион-
ных реформ, таких как создание Межведом-
ственной рабочей группы по возвращению 
активов из-за рубежа при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, а также 
развитие международного сотрудничества 
в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти меры, как 
регуляторного, так и превентивного характе-
ра, позволили добиться значительного про-
гресса в реализации рекомендаций 6, 7 и 25. 
Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
по результатам анализа технического соот-
ветствия изменения в рейтингах рекоменда-
ций 12 и 16 не были зафиксированы.

Таблица 1
Анализ частичного технического соответствия (ЧС) национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ  

и его прогноз по отдельным рекомендациям

№
п/п Рекомендации ФАТФ

Годы 
2019 2023

1. Рекомендация 6. Целевые финансовые санкции за терроризм и 
финансирование терроризма ЧС ЗС

2. Рекомендация 7. Целевые финансовые санкции за финансирование 
распространения ОМУ ЧС ЗС

3. Рекомендация 12. Публичные должностные лица ЧС ЧС
4. Рекомендация 15. Новые технологии ЗС ЧС
5. Рекомендация 16. Электронные переводы денежных средств ЧС ЧС
6. Рекомендация 25. Прозрачность и бенефициарная собственность 

юридических образований ЧС ЗС

Источник: составлено по [4, 8].
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Вместе с тем следует отметить сниже-
ние рейтинга технического соответствия 
по рекомендации 15, что связано с тем, что 
после утверждения результатов 4-го раунда 
взаимной оценки ФАТФ содержание дан-
ной рекомендации претерпело изменения 
в части требований по законодательному 
регулированию сферы оборота виртуаль-
ных валют.

В марте 2029 г., согласно графику 3-го 
раунда взаимных оценок ЕАГ, Российская 
Федерация будет принимать выездную мис-
сию ЕАГ по оценке эффективности нацио-
нальной антиотмывочной системы. В этой 
связи представляется целесообразным опре-
деление в качестве оптимального прогноз-
ного периода не позднее 2028 года.

Произошедшие с октября 2023 г. измене-
ния в регуляторной политике, включающей 
совершенствование контрольно-надзорных 
процедур Росфинмониторинга и Банка Рос-
сии, нормативно-правового регулирования, 
а также реализация сформулированных 
в данной научно-исследовательской работе 
предложений по развитию межведомствен-
ного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ по-
зволяют прогнозировать повышение рей-
тинга по рекомендациям 12, 15, 16 до уровня 
«соответствие» к концу 2028 г., когда прой-

дет 3 раунд взаимных проверок националь-
ной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской 
Федерации, проводимый Евразийской груп-
пой по противодействию легализации пре-
ступных доходов и финансирования терро-
ризма (ЕАГ).

Результаты 4-го раунда взаимных оце-
нок, проведённого ФАТФ в 2019 году, по-
зволили определить уровень эффективно-
сти национальной системы ПОД/ФТ/ФРО-
МУ. Наивысшая оценка (высокий уровень) 
была присвоена двум ключевым показате-
лям: финансовая разведка и расследование 
с последующим уголовным преследованием 
за финансирование терроризма. В то же вре-
мя минимальный рейтинг (умеренный уро-
вень эффективности) получили такие обла-
сти, как система превентивных мер, надзор, 
расследование и уголовное преследование 
за отмывание доходов, а также применение 
финансовых санкций за финансирование 
терроризма и распространение оружия мас-
сового уничтожения (таблица 2). 

Значительный уровень эффективно-
сти был присвоен непосредственным ре-
зультатам: система национальной оценки 
рисков ОД/ФТ, международное сотрудни-
чество, юридические лица и образования, 
конфискация. 

Таблица 2 
Анализ и прогноз оценок эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ  

Российской Федерации

№
п/п

Критерий 
(Непосредственный результат (НР)

Рейтинг эффективности
Взаимная оценка 
октябрь, 2019 г.

Прогноз 
2028 г.

1 2 3 4
1. НР 1. Риск, политика и взаимодействие значительный высокий 
2. НР 2. Международное сотрудничество значительный высокий
3. НР 3. Надзор умеренный высокий
4. НР 4. Превентивные меры умеренный высокий
5. НР 5. Юридические лица и образования значительный высокий
6. НР 6. Финансовая разведка высокий высокий

7. НР 7. Расследование и уголовное преследование 
за отмывание доходов умеренный высокий

8. НР 8. Конфискация значительный высокий

9. НР 9. Расследование и уголовное преследование 
за финансирование терроризма высокий высокий

10. НР 10. Превентивные меры и финансовые санкции 
за финансирование терроризма умеренный высокий

11. НР 11. Финансовые санкции за финансирование 
распространения оружия массового уничтожения умеренный высокий

Источник: составлено по [5, 7, 8].
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В целом следует отметить, что к 3 раун-
ду взаимных оценок ЕАГ национальной си-
стемы ПОД/ФТ/ФРОМУ, который пройдет 
в 2029 г., необходимо разработать и реали-
зовать меры по повышению уровня эффек-
тивности по непосредственным результа-
там: НР1, НР2, НР3, НР4, НР5, НР7, НР8, 
НР10 и НР11. Применительно к непосред-
ственным результатам НР6 и НР9 [5] доста-
точно своевременного реагирования на про-
исходящие изменения в части реализуемого 
в настоящее время комплекса регуляторных 
и превентивных мер. 

С октября 2019 года по июль 2023 года 
была проделана значительная работа по со-
вершенствованию мер в системе ПОД/ФТ/
ФРОМУ. Эти усилия привели к улучшению 
рейтингов технического соответствия реко-
мендациям ФАТФ. Тем не менее, по ряду ре-
комендаций (Рекомендации 30, 32, 34 и 40), 
касающихся межведомственного взаимо-
действия, сохраняется рейтинг «значитель-
ное соответствие».

Несмотря на выполнение большинства 
требований, заложенных в рекомендациях, 

отдельные аспекты нуждаются в дальней-
шей доработке, включая:

− усиление взаимодействия между субъ-
ектами системы ПОД/ФТ;

− развитие механизмов информационно-
го обмена;

− улучшение контроля за реализаци-
ей мер в финансовом и реальном секто-
рах экономики.

Для повышения соответствия междуна-
родным стандартам и устранения выявлен-
ных недостатков необходимо продолжить 
развитие ключевых элементов национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии 
с рекомендациями ФАТФ. Это позволит до-
стигнуть более высокого уровня эффективно-
сти и обеспечить соответствие требованиям 
мировых стандартов (таблица 3).

Регуляторные и превентивные меры 
в сфере противодействия легализации до-
ходов, полученных преступным путем 
(ПОД), и финансирования терроризма (ФТ) 
представляют собой комплекс действий, на-
правленных на защиту финансовой системы 
от незаконного использования [1].

Таблица 3
Анализ недостатков по техническому соответствию Рекомендациям ФАТФ,  

определяющих требования к организации межведомственного взаимодействия  
в сфере ПОДФТ/ФРОМУ

№
п/п

Наименование  
Рекомендации ФАТФ

Оценка
2019 г. Выявленные недостатки

1.

Рекомендация 30. 
Обязанности правоохра-
нительных и следствен-
ных органов

ЗС

Обязанности, связанные с проведением финансовых рас-
следований, определены слишком обобщённо, что может 
создать риски недостаточного или неполного изучения 
преступлений, связанных с отмыванием незаконных дохо-
дов и финансированием терроризма.

2.
Рекомендация 32. 
Курьеры наличных ЗС

Система декларирования, как и требования о деклариро-
вании, распространяется исключительно на перемещение 
наличных денег и оборотных инструментов на предъяви-
теля через внешние границы ЕАЭС.

3.
Рекомендация 34. 
Руководство и обратная 
связь ЗС

Система декларирования, а также установленные требо-
вания, охватывают только перемещение наличных средств 
и инструментов на предъявителя через внешние границы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

4.

Рекомендация 40. 
Другие формы междуна-
родного сотрудничества

ЗС

1. Выполнение запроса о помощи может быть полностью 
или частично отклонено, если, к примеру, по указанным в 
нем фактам уже ведётся судебное разбирательство.
2. Выявлены препятствия, которые ограничивают эффек-
тивность взаимодействия между странами происхождения 
и странами пребывания.
3. Банк России не наделён полномочиями для иницииро-
вания обмена информацией самостоятельно, а действу-
ющие требования о конфиденциальности противоречат 
нормам раскрытия данных, установленным Законом о 
Банке России.

Источник: составлено по [11].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 357

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Регуляторные меры направлены на обе-
спечение функционирования национальной 
системы противодействия отмыванию дохо-
дов и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ/ФРОМУ) и закреплены в нормативно-
правовых актах. Эти меры регулируют про-
цесс их разработки, принятия и внедрения. 
Одним из ключевых документов является 
статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» (в ре-
дакции от 01.09.2024). Основные положения 
данного закона включают:

− организацию внутреннего и обязатель-
ного контроля финансовых операций;

− запрет на информирование клиен-
тов и иных лиц о принимаемых мерах, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством.

Эти меры направлены на предотвраще-
ние незаконной деятельности в финансо-
вой сфере и создание прозрачной системы 
контроля. 

Превентивные меры предназначены для 
минимизации рисков и включают несколько 
ключевых направлений:

− проверка клиентов и выявление подо-
зрительных операций;

− передача сведений о подозрительных 
операциях в подразделения финансовой раз-
ведки (ПФР);

− регулярная оценка рисков, связанных 
с отмыванием доходов и финансированием 
терроризма (ОД/ФТ).

Ключевым элементом превентивных 
мер является взаимодействие Федераль-
ной службы по финансовому мониторин-
гу (Росфинмониторинга) и Банка России. 
Эти структуры занимаются разработкой 
методических рекомендаций, обновлени-
ем кодов типологий финансовых операций 
и своевременным информированием подот-
четных субъектов о выявленных рисках.

Значимым направлением в данной сфе-
ре стали инициативы Совета комплаенс, на-
правленные на создание профилей финан-
сового поведения подотчетных лиц. Работа 
в этом направлении включает оценку рисков 
в различных сегментах финансовой систе-
мы, разработку современных типологий 
для выявления схем незаконных финансо-
вых операций и финансирования террориз-
ма. Особое внимание уделяется тестирова-
нию платформы «Прозрачный блокчейн», 
которая предлагается для использования 

в системах внутреннего контроля субъектов 
первичного мониторинга.

Кроме того, важным шагом стало вне-
дрение обязательного контроля операций 
с высоким уровнем риска. Это касается 
в первую очередь мониторинга использо-
вания бюджетных средств, направленных 
на инфраструктурные проекты, поддержку 
граждан и развитие реального сектора эко-
номики. Такой подход способствует усиле-
нию защиты финансовой системы от проти-
воправной деятельности.

В 2023 году был осуществлён ряд зна-
чимых регуляторных преобразований, на-
правленных на повышение устойчивости 
национальной системы противодействия от-
мыванию доходов и финансированию терро-
ризма (ПОД/ФТ). В частности, был расширен 
перечень оснований для исключения субъ-
ектов с высокой степенью риска из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП. Росфинмониторинг получил до-
полнительные полномочия, включающие 
мониторинг валютных операций российских 
экспортеров. Также были сформулированы 
требования к функционированию платформы 
цифрового рубля, введена административная 
ответственность за непредставление сведе-
ний о выгодоприобретателях и установлены 
обязательства экспортеров по продаже ино-
странной валюты на внутреннем рынке.

Также в рамках развития надзор-
ных процессов внедрена модель риск-
ориентированного надзора, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ № 219  
от 19.02.2022 [10]. Эта модель предполага-
ет многофакторный подход к оценке рисков, 
изменения в консультативной практике, на-
правленные на формирование доверитель-
ных отношений между надзорными органами 
и поднадзорными лицами, а также снижение 
административной нагрузки через внедрение 
RegTech-решений и дистанционные форма-
ты взаимодействия. Эти меры способствуют 
адаптации системы ПОД/ФТ к современным 
вызовам и повышению её эффективности.

Такие меры укрепляют национальную 
систему ПОД/ФТ, обеспечивая её адап-
тацию к текущим вызовам и повышая её 
гибкость в противодействии финансовым 
преступлениям. 

Выводы
Таким образом, на основе анализа меж-

ведомственного взаимодействия, рекомен-
даций ФАТФ и результатов технической 
оценки, проведенной в рамках взаимных 
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оценок, формируется системное представ-
ление о текущем состоянии национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Главный акцент сделан на необходимости 
формирования единой правовой, институци-
ональной и оперативной базы, которая спо-
собствует эффективной координации между 
субъектами системы ПОД/ФТ. Выявлено, что 
интеграция функций надзора и финансовой 
разведки является основным условием для 
обеспечения своевременного мониторинга 
и предотвращения рисков ОД/ФТ.

Вместе с тем остаются области для даль-
нейшего улучшения. К числу ключевых вы-
зовов относятся:

1. Усиление международного сотрудни-
чества в рамках рекомендаций ФАТФ.

2. Доработка механизмов обратной 
связи и информационного обмена между 
субъектами. 

3. Повышение прозрачности и надёжно-
сти финансовых операций в секторах с вы-
соким уровнем риска. 

Результаты исследования показывают, 
что дальнейшее развитие системы ПОД/
ФТ должно быть ориентировано на устра-
нение выявленных недостатков и достиже-
ние полного соответствия рекомендациям 
ФАТФ. Это станет основой для успешного 
прохождения очередного раунда взаимных 
оценок и повышения устойчивости финан-
совой системы России к угрозам легализа-
ции преступных доходов и финансирова-
ния терроризма.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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ТРЕНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 
(КЕЙС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ключевые слова: коммерческие банки, конверсионные операции, финансовый результат, эф-
фективность, Свердловская область.

В статье исследуются актуальные вопросы организации конверсионных операций коммерческих 
банков в условиях внешних вызовов на примере Свердловской области. В условиях глобальных 
экономических вызовов, включая санкционные меры, изоляцию России от внешнего мира, цифро-
визацию финансовых услуг, изменения потребительских предпочтений, банки сталкиваются с не-
обходимостью адаптации своих стратегий и инструментов. Конверсионный бизнес банков, с одной 
стороны, является источником комиссионного дохода. С другой стороны, волатильность валютных 
рынков при ненадлежащем контроле за рисками совершения конверсионных операций, могут полно-
стью обнулить прибыль кредитной организации. Поэтому в статье рассмотрены актуальные вопро-
сы переоценки иностранной валюты, учета финансового результата от данного бизнеса и способы 
снижения рисков при осуществлении конверсии одних валют в другие. На основании статистических 
данных были проанализированы результаты и эффективность конверсионного бизнеса в региональ-
ных коммерческих банках Свердловской области. А также даны рекомендации по повышению их эф-
фективности. Кейс Свердловского региона был взят в качестве базового по причине того, что локаль-
ные кредитные организации обслуживают крупнейшие промышленные предприятия, составляющие 
существенную долю в ВВП России. Многие из них ориентированы на экспорт и импорт. Именно 
поэтому вопросы бесперебойного обслуживания внешнеэкономической деятельности промышлен-
ных предприятий, в том числе конверсионных операций, являются ключевыми для экономической 
стабильности и дальнейшего развития. Выводы статьи будут полезны не только для банковского 
сообщества Свердловской области, но и для других регионов, специализирующихся на промышлен-
ности и ведущих активную внешнеэкономическую деятельность. 
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Ural Institute of Management, Yekaterinburg, e-mail: malyavka.0579@mail.ru 

TRENDS IN THE ORGANIZATION OF CONVERSION OPERATIONS 
OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF EXTERNAL 
CHALLENGES (CASE OF THE SVERDLOVSK REGION) 

Keywords: commercial banks, conversion operations, financial result, efficiency, Sverdlovsk region. 
The article examines the current issues of the organization of conversion operations of commercial 

banks in the context of external challenges on the example of the Sverdlovsk region. In the context of global 
economic challenges, including sanctions measures, isolation of Russia from the outside world, digitaliza-
tion of financial services, changes in consumer preferences, banks face the need to adapt their strategies and 
tools. The conversion business of banks, on the one hand, is a source of commission income. On the other 
hand, the volatility of the foreign exchange markets, with inadequate control over the risks of performing 
conversion operations, can completely reset the profit of a credit institution. Therefore, the article discusses 
topical issues of revaluation of foreign currency, accounting for the financial result from this business and 
ways to reduce risks when converting some currencies into others. Based on statistical data, the results and 
effectiveness of the conversion business in regional commercial banks of the Sverdlovsk region were ana-
lyzed. Recommendations are also given to improve their effectiveness. The case of the Sverdlovsk region 
was taken as a basic one due to the fact that local credit institutions serve the largest industrial enterprises 
that make up a significant share of Russia’s GDP. Many of them are export and import oriented. That is why 
the issues of uninterrupted servicing of foreign economic activity of industrial enterprises, including conver-
sion operations, are key to economic stability and further development. The conclusions of the article will be 
useful not only for the banking community of the Sverdlovsk region, but also for other regions specializing 
in industry and conducting active foreign economic activity.
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Введение
Третье десятилетие 21 века – это пери-

од, когда все виды бизнеса прошли проверку 
на устойчивость и гибкость. Банковская от-
расль не исключение. Пандемия в 2020 году, 
начало СВО в феврале 2022 года, последо-
вавшие за этим международные санкции, 
мобилизация – все эти события каждый раз 
испытывали российскую банковскую си-
стему на прочность. По мнению аналитиков 
банковская сфера показала высокий уро-
вень адаптивности. Причем крупные банки 
из топ-30 показали рост (кредитного и де-
позитного) портфеля. Менее крупные банки 
показали отрицательную динамику [9]. 

Небольшие региональные игроки смог-
ли сохранить запас капитала, диверсифи-
цированную структуру бизнеса, тесные 
многолетние связи со своими клиентами. 
С другой стороны, у таких банков фокус 
на сегмент Малого и среднего бизнеса и не-
обеспеченных потребительских кредитах, 
что несет определенные риски. В условиях 
нестабильного процентного дохода или его 
полного отсутствия вопросы увеличения 
транзакционного бизнеса и комиссионного 
дохода выходят на первый план [10]. 

В статье автор рассматривает вопросы 
анализа эффективности валютообменных 
операций коммерческих банков на уровне 
региона (Свердловской области). Каждый 
регион обладает своей спецификой. И изуче-
ние конверсионных операций в свете этой 
специфики помогает глубже понять роль 
коммерческих банков в социально-эконо-
мическом развитии территории, как кредит-
ные организации поддерживают местное 
производство и экспорт, как адаптируются 
к изменениям регуляторной среды. А так-
же выявить наиболее актуальные вызовы 
и возможности, и разработать рекомендации 
для улучшения финансовых услуг в данной 
области. 

Цель исследования: анализ и оценка 
конверсионных операций банков Свердлов-
ской области, а также выявление основных 
факторов, влияющих на их эффективность, 
устойчивость и развитие.

Задачи исследования следующие:
• анализ нормативно-правовой базы осу-

ществления конверсионных операций в Рос-
сийской Федерации

• оценка текущей ситуации на рынке 
конверсионных операций Свердловской 
области, включая выявление специфики 
экономического положения региона, спец-

ифики рынка валютно-обменных операций 
и особенностей банковской системы Сверд-
ловской области

• проведение финансового анализа  
структуры доходов от конверсионных опе-
раций в общем объеме чистой прибыли ис-
следуемых кредитных организаций

• выявление факторов, ограничиваю-
щих эффективность конверсионных опера-
ций коммерческих банков на региональном 
уровне

• обоснование текущих тенденций в кон-
версионных операциях банков и прогнози-
рование их развития на ближайшие годы, 
включая влияние экономических и полити-
ческих факторов

• формулировка рекомендаций по повы-
шению эффективности конверсионных опе-
раций региональных коммерческих банков 
в условиях внешних вызовов.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования в данной 

статье являются конверсионные операции 
коммерческих банков, ведущие деятель-
ность на территории Свердловской области. 
Основными методами, используемыми при 
проведении исследования, являются срав-
нительный анализ, системный анализ. Ин-
формационную базу составили норматив-
но-правовые акты Центрального банка РФ, 
Правительства РФ, Федеральные законы, 
официальные отчеты, публичная отчетность 
коммерческих банков, а именно Отчёт о фи-
нансовых результатах (публикуемая форма) 
за 2020 год, публикуемая на официальном 
сайте Банка России, статьи, монографии 
и учебники отечественных авторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Конверсионный бизнес банков относит-
ся к комиссионному направлению деятель-
ности кредитной организации и приносит 
банку комиссионный доход. Именно по-
этому вопросы повышения эффективности 
валютообменных операций коммерческих 
банков имеют высокую актуальность.

По мнению автора, конверсионные опе-
рации – это целый блок операций, связан-
ных с конверсией одних валют в другие 
в наличной форме или с использованием 
банковских счетов частных лиц и корпора-
тивных клиентов. 

Кредитные организации могут осущест-
влять операции, связанные с конверсией 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 361

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

одних валют в другие, только при наличии 
лицензии Банка России на осуществление 
операции в иностранной валюте и вклады 
в иностранной валюте [1].

Нормативно-правовая база, регулирую-
щая порядок осуществления конверсионных 
операций коммерческими банками и клиен-
тами в Российской Федерации, включая опе-
рации с наличной и безналичной иностран-
ной валютой включает в себя федеральные 
законы («О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» [3], «О рынке ценных 
бумаг», «О Центральном банке Российской 
Федерации» [2], «О банках и банковской 
деятельности» [1]), Гражданский кодекс, 
регулирующий договорные обязательства 
и сделки с валютными ценностями, Поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации и достаточно большое количество ин-
струкций Центрального банка, касающихся 
открытия валютных счетов, проведения ва-
лютных операций, отчетности банков и их 
клиентов перед контролирующими органа-
ми и пр. [4, 7, 8].

Анализ последних изменений норматив-
но-правовой базы показывает, что Централь-
ный банк Российской Федерации проводит 
последовательную работу по либерализации 
валютного регулирования и валютного кон-
троля, адаптацию национального законо-
дательства к международным нормам. Это 
включает в себя упрощение процедур при 
открытии валютного счета и проведения ва-
лютных операций, снижение контрактной 
суммы для открытия паспорта сделки, сни-
жение процента обязательной продажи ва-
лютной выручки от экспорта, повсеместный 
переход на электронный документооборот 
и цифровые платформы.

Роль конверсионных операций в дея-
тельности коммерческих банков опреде-
ляется двумя факторами: с одной стороны, 
конверсионные операции являются третьей 
статьей дохода большинства кредитных ор-
ганизаций после процентных доходов и до-
ходов от РКО физических и юридических 
лиц. С другой стороны, операции с ино-
странной валютой являются крайне риско-
ванными и могут принести существенные 
убытки и снизить прибыль банка.

Финансовый результат от конверсион-
ных операций – это доход или расход от всех 
сделок, связанных с конверсией одних ва-
лют в другие, всех клиентов кредитной ор-
ганизации, всех подразделений кредитной 
организации и банка самого как такового 

за день, месяц, год. Считается ежедневно 
нарастающим итогом за период – день, не-
делю, месяц, квартал и год [3].

Для регулирования валютного риска 
в кредитных организациях существует си-
стема контроля за открытой валютной по-
зицией (ОВП), лимитов на ОВП, установ-
ленных Инструкцией ЦБ РФ № 213-И от  
10.01.2024 [5].

Анализ конверсионных операций вклю-
чает в себя проработку как количественных, 
так и качественных показателей. Комплекс-
ный подход, который включает в себя такие 
методы анализа, как системный подход, ста-
тистический анализ, анализ бухгалтерской 
отчетности коммерческих банков, включая 
отчеты о финансовых результатах деятель-
ности, метод сравнения, позволит получить 
наиболее полное и объективное представ-
ление о текущем состоянии и перспективах 
развития рынка конверсионных операций 
в Свердловской области.

Базой для анализа послужили стати-
стические массивы данных из официаль-
ной отчетности банков, предоставляемой 
кредитными организациями Центральному 
Банку Российской Федерации на регулярной 
основе (в частности, форма 0409102 «От-
чет о финансовых результатах кредитной 
организации»). 

Необходимо отметить, что Совет дирек-
торов Банка России с 29 декабря 2022 года 
не раскрывает некоторые виды отчетности 
кредитных организаций за 2022, 2023 и  
2024 (по 3 квартал включительно). В том 
числе и отчетность по форме 0409102 «От-
чет о финансовых результатах кредитной 
организации» [11].

С 27 июля 2024 года Банк России воз-
обновил публикацию квартальных отчетов 
о финансовых результатах банков (форма 
102). Однако, для того чтобы исключить до-
полнительное санкционное давление на кре-
дитные организации и их контрагентов, 
из отчетности будут исключатся некоторые 
сведения [12].

В официальной отчетности кредитных 
организаций нет сведений о любых валют-
ных операциях. В настоящее время отследить 
движение валюты, обороты, остатки и фи-
нансовый результат от операций в иностран-
ной валюте больше нельзя. Именно поэтому 
для анализа взяты данные за 2020 год – это 
последний год, когда кредитные организации 
предоставляли данные по объемам и структу-
ре конверсионных операций.
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Объектом анализа послужили кредитные 
организации, зарегистрированные на терри-
тории Свердловской области.

Свердловская область – один из крупных 
промышленных регионов России. Основные 
отрасли экономики – горнодобывающая, ме-
таллургическая и машиностроительная от-
расли [14].

Свердловская область – это один 
из индустриальных лидеров страны, кото-
рый вносит весомый вклад в суммарный ва-
ловой региональный продукт (далее – ВРП) 
Российской Федерации – около 3%. Основу 
экономического потенциала Свердловской 
области составляет промышленный ком-
плекс (39% в ВРП Свердловской области), 
который является одним из наиболее круп-
ных в стране. Область относится к числу 
десяти основных регионов Российской Фе-
дерации, на долю которых приходится около 
50% производимой в России промышленной 
продукции [14].

По данным Уральского таможенного 
управления в 2021 году оборот внешней 
торговли Свердловской области составил 
14,3 млрд долларов США, что на 16,8% 
выше, чем в 2020 году. Экспорт составил 
9,2 млрд долларов США и вырос на 21,1%, 
импорт – 5,1 млрд долларов США и вырос 
на 9,8%. С 2022 года данные таможенной 
статистки временно не публикуются в от-
крытом доступе [14].

Исходя из вышеперечисленной инфор-
мации, следует, что область активно раз-
вивает производство и промышленность 
и взаимодействует с внешним миром. По-
этому вопросы внешнеэкономической дея-

тельности и международных расчетов явля-
ются критически важными для предприятий 
и организаций в регионе. 

В данном исследовании рассмотрены 
конверсионные операции следующих кре-
дитных организаций [8]:

1. Публичное акционерное общество 
"Уральский банк реконструкции и развития";

2. Акционерное общество Банк Синара;
3. Публичное акционерное общество 

"МЕТКОМБАНК";
4. Акционерное общество "Первоураль-

ский акционерный коммерческий банк";
5. Публичное акционерное общество 

"Контур.Банк";
6.  Общество с ограниченной ответствен-

ностью Коммерческий банк "Уралфинанс".
Информация об исследуемых кредитных 

организациях представлена в таблице 1.
Специфические черты рынка конверси-

онных услуг Свердловской области заклю-
чаются в следующем: 

• Большинство региональных банков 
созданы для обслуживания крупных про-
мышленных предприятий, их финансирова-
ния, поэтому спрос на корпоративную кон-
версию высокий.

• В основном банки кредитуют сегмент 
малого и среднего бизнеса, в том числе их 
внешнеэкономическую деятельность. Что 
также увеличивает спрос на банковские ус-
луги по валютному контролю и конверсион-
ным операциям. 

• Сокращение банковских отделений, 
переход клиентов на обслуживание в онлайн 
платформы. Что напрямую влияет на кон-
курентоспособность региональных банков.

Таблица 1
Данные о кредитных организациях Свердловской области,  

по состоянию на октябрь 2024 год

Кредитная организация/
Показатели

Место  
в России 

по размеру 
активов

Место  
в регионе  

по размеру 
активов

Активы, 
млрд руб.

Год  
основания

Город  
основания

ПАО КБ «УБРиР» 32 1 341 1990 Екатеринбург
АО Банк Синара 50 2 171 1990 Екатеринбург
ПАО «МЕТКОМБАНК» 66 3 108 1993 Каменск-Уральский
АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 178 5 11 1990 Первоуральск
ПАО «Контур.Банк» 203 6 8 1994 Екатеринбург
ООО КБ «Уралфинанс» 240 7 4 1991 Талица

Примечание: составлено автором на основании данных о кредитных организациях на банков-
ском информационном портале Банки.ру. 
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• Высокий уровень ценовой конкурен-
ции между региональными банками и феде-
ральными. В связи с этим банки вынуждены 
устанавливать низкую маржу на валютно-
обменные операции. А также низкие тари-
фы на валютный контроль. 

• В основном региональные банки явля-
ются нетто-продавцами наличной иностран-
ной валюты.

• Отличительной чертой Свердловской 
области также является то, что в ней боль-
шое число местных региональных средних 
и крупных банков, обслуживающих пред-
приятия (иногда одноименные, например, 
АО Банк Синара). В регионе высокая кон-
центрация банковских групп, обслуживаю-
щих промышленные группы. 

• Санкции наложили свой отпечаток 
на деятельность кредитных организаций 
в области валютного контроля и конвер-
сионных операций (необходимость искать 
обходные пути для расчетов с иностранны-
ми контрагентами).

Вопросы, касающиеся корпоративной 
и розничной конверсии кредитных органи-
заций Свердловской области, рассмотрен-
ные автором в статье, а также рекомендации 
по повышению эффективности данного вида 
операций, будут интересны другим регио-
нам. Особенно тем, которые, как и Сверд-
ловская область, являются экономиками ин-
дустриального типа.

Для оценки эффективность работы под-
разделений банка, связанных с конверсион-
ными операциями, возьмем ряд показателей 
из публичной отчетности коммерческих 
банков, публикуемой на сайте Центрально-
го банка РФ. Следует отметить, что анализ 

отчетности за этот год будет актуален и в те-
кущее время, поскольку 2020 год также яв-
лялся кризисным для российской экономи-
ки (пандемия коронавируса, ограничения 
на туризм и другие внешние контакты меж-
ду странами, России в том числе). Соответ-
ственно, банки изменили свои долгосроч-
ные стратегии и подходы к конверсионным 
операциям. Частично эти подходы нашли 
отражение в политике банков и в 2022 году 
(начало СВО), и в 2023. В настоящее время 
банки вновь вернулись к осуществлению 
конверсионных операций, начав работать 
с новыми валютами, другими иностранны-
ми банками-контрагентами, иными система 
расчетов. Поэтому анализ данных за этот год 
поможет понять, как банки адаптировались 
к новым реалиям и какие изменения были 
внедрены. 

Среди показателей возьмем для анали-
за следующие:

- Чистые доходы от операций с ино-
странной валютой;

- Чистые доходы от переоценки ино-
странной валюты;

- Чистые доходы (расходы);
- Прибыль (убыток) за отчетный период.
Показатели представлены в таблице 2.
Данные Таблицы 2 демонстрируют, что 
• только два региональных банка (ПАО 

"МЕТКОМБАНК" и ПАО КБ "УБРиР") ак-
тивно используют конверсионные операции 
для получения дохода.

• У половины анализируемых банков 
за 2020 год отрицательный результат от пе-
реоценки иностранной валюты.

• Все банки закончили 2020 год с  при-
былью. 

Таблица 2
Основные показатели деятельности региональных банков 

 Свердловской области, 2020 год., тыс. руб.

Кредитная организация/
Показатели

Чистые доходы 
от операций  

с иностранной 
валютой

Чистые доходы 
от переоценки 
иностранной 

валюты

Чистые  
доходы  

(расходы)

Прибыль 
(убыток) за 
отчетный 

период

Коли-
чество
ВСП

ПАО «Контур.Банк» 964 - 1 140 766 009 179 827 1
ПАО «МЕТКОМБАНК» 105 694 -963 991 3 030 969 1 376 747 5
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 12 623 2 691 355 690 59 132 3
АО Банк Синара 99 948 12 265 7 863 394 616 292 73
ООО КБ «Уралфинанс» 19 033 -21 923 144 315 4 122 2
ПАО КБ «УБРиР» 1 108 351 3 789 821 12 459 233 749 684 185

Примечание: рассчитано автором на основании данных из публичной отчетности коммерческих 
банков: Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма), официальный сайт Банка России. 
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Таблица 3
Оценка результативности и эффективности деятельности кредитных организаций  

в сфере конверсионных операций, 2020 год

Кредитная организация/
Показатели

Доля чистых 
доходов  

от операций  
с ин. вал.  
в чистых  
доходах  

(расходах), %

Доля чистых 
доходов от 

переоценки 
ин. вал.  

в чистых  
доходах  

(расходах), %

Доля чистых  
доходов  

от операций  
с ин. вал.  

в прибыли 
(убытках)  

за отчетный 
период, %

Доля чистых  
доходов от  

переоценки  
ин. вал.  

в прибыли 
 (убытках) 

 за отчетный 
период, %

Чистые  
доходы от 
операций  
с ин. вал.  
на 1 ВСП, 
тыс. руб.

ПАО «Контур.Банк» 0,12% -0.14% 0.53% -0.63% 964
ПАО «МЕТКОМБАНК» 3,48% -31.80% 7.68% -70.02% 21 138,80
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 3,54% 0.75% 21.34% 4.55% 4 207,67
АО Банк Синара 1.27% 0.15% 16.22% 1.99% 1 369,15
ООО КБ «Уралфинанс» 13.18% -15.19% 461.74% -531.85% 9 516,5
ПАО КБ «УБРиР» 8.89% 30.41% 147.84% 505.52% 5 991,09

Примечание: рассчитано автором на основании данных из публичной отчетности коммерческих 
банков: Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма), официальный сайт Банка России 

Результат работы подразделений, ответ-
ственных за получение дохода от конверси-
онных операций, можно проанализировать, 
исходя из следующих показателей:

1. Доля чистых доходов от операций с  
иностранной валютой в чистых доходах 
(расходах).

2. Доля чистых доходов от переоцен-
ки иностранной валюты в чистых доходах 
(расходах).

3. Доля чистых доходов от операций с  
иностранной валютой в прибыли (убытках) 
за отчетный период.

4. Доля чистых доходов от переоценки 
иностранной валюты в прибыли (убытках) 
за отчетный период.

Результаты анализа сведем в таблицу 3.
Анализ таблицы 3 показал, что:
• Максимальная доля доходов от опе-

раций с иностранной валютой в их общих 
доходах и в годовой прибыли у банков 
ООО КБ "Уралфинанс" и ПАО КБ "УБРиР".

• Положительная переоценка иностран-
ной валюты составила максимальную долю 
как в доходах, так и прибыли ПАО КБ 
"УБРиР" (30,41% и 505,52% соответствен-
но). Это может быть обусловлено как эффек-
тивной работой подразделений, связанных 
с конверсионным бизнесом (регулирование 
и контроль ОВП), так и благоприятным сте-
чением обстоятельств (например, при росте 
курса иностранной валюты у банка наблю-
далось регулярное превышение валютных 
активов над пассивами).

• Валютная переоценка оказала наиболь-
шее влияние на снижение как чистых до-
ходов, так и чистой прибыли у ПАО "МЕТ-
КОМБАНК". Это может быть связано с ря-
дом причин: колебания курсов валют и не-
эффективное урегулирование ОВП банка 
ответственными сотрудниками.

• Доход на точку продаж (1 ВСП): наи-
более эффективную работу с точки зрения 
доходности от конверсионных операций 
показали такие кредитные организации, 
как ПАО "МЕТКОМБАНК» с результатом 
в 21 138,80 тыс. руб. доходов на 1 ВСП. 
Далее ООО КБ "Уралфинанс" с доходом 
в 9 516,5 тыс. руб. на 1 ВСП и ПАО КБ 
"УБРиР", заработавшим 5 991,09 тыс. руб. 
на 1 ВСП. Связано это с тем, что первые 
два банка придерживаются консервативной 
политики курсообразования – высокий уро-
вень маржи при установке курсов, а также 
использование бухгалтерского метода под-
счета результат от конверсионных операций 
(от курса ЦБ РФ). ПАО КБ «УБРиР» по-
казывает высокие результаты, так как спе-
циализируется на данном виде операций 
(устанавливает наиболее привлекательные 
курсы валют для наличных валютно-обмен-
ных операций для населения). 

С точки зрения проблем и перспектив 
конверсионных операций региональных 
банков можно выделить следующие основ-
ные тенденции:

• На рынке наличной иностранной ва-
люты превалирующее большинство опе-
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раций перешло в сферу «черного» рынка 
(физические лица продают и покупают 
у физических лиц, минуя кассы кредитных 
организаций). Поэтому банки находятся 
в ситуации нестандартной конкуренции. 
С другой стороны, рынок конверсионных 
операций возвращается в состояние начала 
90-х годов, с аналогичными проблемами – 
неофициальные обменные пункты, крими-
нализация отрасли, легализация доходов, 
полученных преступным путем и пр. В 90-е 
годы Банк России законодательно установил 
законность валютообменных операций – че-
рез механизм лицензирования данного вида 
деятельности. Совершать их могут только 
уполномоченные банки, имеющие соответ-
ствующую лицензию Центрального Банка 
Российской Федерации. На текущий момент 
Центральный Банк может вывести данный 
вид операций из «черной» сферы в «серую» 
путем либерализации деятельности по об-
мену валюты. По опыту европейских стран 
совершать обмен наличной иностранной ва-
люты могут любые финансовые компании, 
имеющие лицензию центрального банка 
соответствующей страны. Однако в боль-
шинстве европейских стран обмен валюты 
можно совершить в том числе и у частного 
лица, в ресторанах и кафе по произвольному 
курсу. Однако в данном случае велик риск 
мошеннических операций и использова-
ния подделок.

• Существует тренд на замену традици-
онных конверсионных операций (иностран-
ная валюта – российский рубль) на опера-
ции с цифровым рублем и криптовалюта-
ми. С точки зрения обхода санкций данный 
вид операций наиболее оптимальный. Го-
сударство только приступает к регулиро-
ванию сферы расчетов криптовалютами. 
Широкое использование цифровых валют 
и криптовалют позволит обойти России все 
имеющие ограничения по трансграничным 
переводам как частных лиц, так и корпора-
тивных расчетов в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности с «дружественными» 
государствами. 

• Местные региональные банки не об-
ладают достаточным финансовым ресур-
сом, который необходим для осуществле-
ния технических преобразований: переход 
на цифровой рубль, обеспечение легкого 
перехода клиентов на онлайн платформы, 
закрытие отделений без потери в качестве 
сервиса и пр. 

Заключение
Все перечисленные в исследовании тен-

денции являются источником вызовов для 
локальных региональных, а тем более, не-
больших банков. 

Таким образом, рекомендации по по-
вышению эффективности конверсионных 
операций для региональных коммерческих 
банков следующие:

• Внедрение современных технологий: 
инвестирование в развитие цифровых плат-
форм и мобильных приложений для прове-
дения конверсионных операций.

• Использование автоматизации при 
обработке валютных операций для сокра-
щения временных затрат и уменьшения 
человеческого фактора, что поможет сокра-
тить ошибки.

• Создание программы управления ва-
лютными, финансовыми рисками для себя 
и для своих клиентов, что позволит сни-
зить риски несанкционированного доступа 
к данным, мошеннических действий в отно-
шении клиентов, а также защитить клиентов 
от валютных рисков.

• Расширение продуктового предложе-
ния: разработка дополнительных финансо-
вых продуктов, которые сочетаются с кон-
версионными операциями (например, новые 
формы валютных расчетов, хеджирование 
валютных сделок и пр.). это позволит реги-
ональным банкам поддерживать свою кон-
курентоспособность с крупными федераль-
ными кредитными организациями.

• Сотрудничество с финансовыми инсти-
тутами и международными партнерами для 
улучшения уровня предоставляемых услуг, 
получения доступа к более выгодным усло-
виям для своих клиентов. 

• Обучение и повышение квалифика-
ции сотрудников, что позволит повысить 
уровень экспертизы сотрудников и эффек-
тивность работы с одним из самых высо-
корискованных инструментов (иностран-
ной валютой).

В заключении необходимо отметить, 
что от того, насколько эффективно регио-
нальные банки смогут решить все финан-
совые, технические и технологические 
вопросы конверсионных операций, транс-
граничных переводов и платежей клиентов, 
быстроты и качества сервиса, зависит не  
только их конкурентоспособность, но и вы-
живание в текущих непростых экономиче-
ских условиях.
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Во всем мире наблюдается рост количества и модификация форм финансовых посягательств 
в сфере персональных финансов. Финансовое мошенничество является угрозой финансовому 
благополучию граждан. Цель исследования – сформировать системное представление о рисках 
финансового мошенничества в сфере персональных финансов, обосновать актуальность противо-
действия финансовым преступлениям против граждан, раскрыть основные механизмы выявления 
и преодоления несанкционированной деятельности в финансовой сфере, используемые государ-
ственными и негосударственными структурами. В процессе работы использованы аналитические, 
логические, эмпирические методы исследования. Для выявления российской специфики финан-
совых махинаций авторы обращались к национальным нормативным актам, документам и базам 
данных Банка России, российских системно значимых банков, Аналитического центра НАФИ, 
некоторых других отечественных и зарубежных институтов. В статье рассмотрены вопросы финан-
сового мошенничества, направленного на хищение личных финансовых средств, представлен ана-
лиз масштабов банковских операций без согласия клиентов, объемов хищения денежных средств 
граждан, способов совершения финансовых махинаций, ключевой инструментарий, используемый 
финансовыми институтами для снижения рисков финансового мошенничества, сформулированы 
правила личной финансовой безопасности, определены некоторые направления преодоления угроз 
финансового мошенничества. 
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The number and modification of forms of financial attacks in the sphere of personal finances are grow-
ing all over the world. Financial fraud is a threat to the financial well-being of citizens. The purpose of the 
study is to form a systemic understanding of the risks of financial fraud in the sphere of personal finances, to 
substantiate the relevance of counteracting financial crimes against citizens, to reveal the main mechanisms 
for identifying and overcoming unauthorized activities in the financial sphere used by state and non-state 
structures. In the course of the work, analytical, logical, empirical research methods were used. To identify 
the Russian specifics of financial fraud, the authors referred to national regulations, documents and data-
bases of the Bank of Russia, Russian systemically important banks, the NAFI Analytical Center, and some 
other domestic and foreign institutions. The article examines the issues of financial fraud aimed at theft of 
personal financial resources, presents an analysis of the scale of banking operations without the consent of 
clients, the volume of theft of citizens’ funds, methods of committing financial fraud, the key tools used by 
financial institutions to reduce the risks of financial fraud, formulates the rules of personal financial security, 
and identifies some areas for overcoming the threats of financial fraud.
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Введение
Распространение финтехсервисов ста-

новится причиной возрастания уязвимо-
сти личных финансов к мошенническим 
действиям. Финансовое мошенничество 
наносит большой ущерб национальной 
экономике, оказывая негативное влияние 
на поведение рыночных субъектов, сдер-
живает развитие предпринимательской де-
ятельности, инвестиционных процессов. 
Финансовые преступления являются ис-
точниками операционных рисков банков 
и ведут к прямым финансовым потерям 
финансовых организаций, ухудшают их 
деловую репутацию. По мнению авторов, 
выявление и анализ причин, последствий, 
признаков нацеленного на граждан хище-
ния финансовых средств, формулировка 
предложений по управлению рисками фи-
нансового мошенничества в сфере персо-
нальных финансов являются актуальными 
направлениями исследований не только 
с точки зрения повышения финансовой 
грамотности, как непременного условия 
защищенности населения от финансовых 
мошенников, но и в аспекте формирования 
государственных, корпоративных и лич-
ных стратегий финансовой безопасности. 

Научно-практическая значимость на-
стоящей работы заключается в комплекс-
ном рассмотрении проблемы финансового 
мошенничества с целью учета изложен-
ных положений при совершенствовании 
системы управления рисками финансово-
го мошенничества.

В ходе исследования был сделан акцент 
на рассмотрении трендов финансового мо-
шенничества и противодействия ему имен-
но в сегменте личных финансов. 

Цель исследования – сформировать си-
стемное представление о рисках финансо-
вого мошенничества в сфере персональных 
финансов, обосновать актуальность про-
тиводействия финансовым преступлениям 
против граждан, раскрыть основные меха-
низмы выявления и преодоления несанкци-
онированной деятельности в финансовой 
сфере, используемые государственными 
и негосударственными структурами.

Материалы и методы исследования 
При проведении исследования исполь-

зовался метод контент-анализа научных 
отечественных и зарубежных разработок, 
материалов официальных сайтов финансо-
вых учреждений, в которых представлена 

современная терминологическая база в со-
ответствующем аспекте, рассматриваются 
факторы распространения финансового 
мошенничества и его влияние на общество, 
отмечается важность понимания особен-
ностей мошенничества в финансовой сфе-
ре, обосновывается необходимость посто-
янного совершенствования инструментов 
и методов предупреждения финансового 
мошенничества. Концептуально отечествен-
ные и зарубежные исследователи единодуш-
ны в том, что финансовое мошенничество 
является значительной проблемой, кото-
рая требует создания целостной стратегии 
противодействия, непрерывного изучения 
мошеннических схем и потенциала новых 
технологий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Мошеннические схемы с денежными 
средствами граждан распространяются 
с каждым годом. Существует множество 
видов финансового мошенничества, осно-
ва которых – психологическое воздействие 
на человека. Используя методы социальной 
инженерии, преступники вводят граждан 
в заблуждение, похищают деньги или пер-
сональные данные жертвы, позволяющие 
им проводить несанкционированные фи-
нансовые операции. Проблема финансово-
го мошенничества имеет международный 
характер и затронула все государства мира 
независимо от уровня развития. В США 
ущерб от мошенничества в 2023 году вырос 
на 14% по сравнению с предыдущим годом 
и составил более 10 млрд долл., из которых 
почти 2,7 млрд долл. пришлись на утечку 
персональных данных. Потери от мошенни-
честв с платежами в ЕС в 2022 году соста-
вили 4,3 млрд евро, а за полгода 2023 года – 
2 млрд евро [1]. 

В России ответственность за мошенни-
ческие действия установлена Уголовным 
кодексом РФ. И, хотя термина «финансовое 
мошенничество» уголовное законодатель-
ство не содержит, оно подпадает под статью 
159 УК РФ, которая определяет его как «хи-
щение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием» и пред-
усматривает наказание за мошенничество 
в виде штрафа, обязательных и исправи-
тельных работ, ареста или лишения свободы 
на срок до десяти лет в зависимости от тяже-
сти и последствий преступления [2]. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 369

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Динамика количества и объема операций по хищению финансовых средств  
и граждан Российской Федерации [4]

Рис. 2. Структура объема хищений денежных средств у населения России 
по видам платежных инструментов в 2023 году [4]

Кроме того, по этой статье суд может при-
менить дополнительные меры воздействия, 
такие как конфискация имущества, запрет 
на занимание определенных должностей 
или занятие определенной деятельностью.

Министерство финансов РФ под финан-
совым мошенничеством понимает «совер-
шение противоправных действий в сфере 
денежного обращения путем обмана, злоу-
потребления доверием и других манипуля-
ций с целью незаконного обогащения». 

Ежегодно с банковских счетов рос-
сиян мошенники крадут до 16 млрд руб. 
При этом вернуть получается менее 15% 
от украденного. С 2019 года по 2023 год 
объем банковских операций без согла-
сия клиентов вырос почти втрое. Только 
в 2023 году по отношению к россиянам 
совершен 1 164 340 финансовых престу-
плений мошеннического характера, что 
в стоимостном выражении составило 
15,3 млрд руб. (рис. 1) [3,4]. 
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В виду массовости и доступности силь-
но подвержен операционному риску рынок 
банковских карт. Поэтому вполне логично, 
что самыми значительными являются мо-
шеннические операции с использованием 
банковских карт (46,7% от общего объема 
хищений) – почти 985 000 операций на сум-
му больше 7 млрд руб. по итогам 2023 года 
(рис. 2) [4]. 

Финансовые мошенники, осуществляя 
свою незаконную деятельность, могут пред-
ставляться сотрудниками банка, правоох-
ранительных органов, социальных служб, 
операторами мобильной связи. Под разными 
предлогами они пытаются получить доступ 
к чужим финансовым ресурсам или персо-
нальным данным жертвы. Наиболее «попу-
лярны» среди мошенников такие способы 
воздействия на человеческие эмоции, как 
фишинг, вишинг, смишинг (рис. 3).

Анализ современных технологий хище-
ния денежных средств граждан позволил 
сформулировать характерные черты финан-
сового мошенничества. Мошенники исполь-
зуют актуальные общественные тренды, 
действуют максимально настойчиво, тре-
буют быстрого принятия решений, запра-
шивают персональные данные потенциаль-
ной жертвы по телефону или иными удален-
ными способами, обещают существенную 
выгоду. Телефонные звонки всегда поступа-
ют с незнакомых и подменных номеров. 

В целом финансовое мошенничество 
в зависимости от схемы воздействия на лич-
ность можно классифицировать следующим 
образом: прямое выманивание денег, шан-
таж или банковское мошенничество.

Мошенники активно используют нова-
ции в финансовой сфере. Примером может 
быть проводимая Банком России модерниза-
ция банкнот номиналом 100 руб. и 5000 руб. 
Используя низкую осведомленность граж-
дан о том, что в действительности приложе-
ние «Банкноты Банка России» не позволяет 
отличать подлинные банкноты от фальши-
вых, злоумышленники развернули компа-
нию по «проверке подлинности» наличных 
денег, в том числе новых купюр, через якобы 
«официальное приложение Банка России». 
Гражданину направляется ссылка на под-
дельное приложение, лишь визуально по-
хожее на официальное. А после скачива-
ния жертвой приложения мошенники ее 
телефон и счета становятся доступными для 
мошенников, и они получают возможность 
похитить с них деньги. 

Факты финансового мошенничества свя-
заны и с появлением цифрового рубля. Циф-
ровой рубль пока проходит тестовый этап, 
планов по замене наличных и безналичных 
денег новой формой валюты пока нет, а все 
сведения о новой цифровой форме россий-
ской валюты размещаются только на офи-
циальных ресурсах регуляторов или рос-
сийских банков. Игнорируя это, и невзирая 
на то, что по российскому законодательству, 
граждане имеют право самостоятельно при-
нимать решение, в какой форме им удобно 
получать государственные пособия и выпла-
ты, на фоне проведения Банком России ме-
роприятий по популяризации новой цифро-
вой валюты, преступники рассылают насе-
лению сообщения об обязательном переводе 
пенсионных и социальных выплат в цифро-
вые рубли с фишинговыми ссылками. 

Отдельное направление финансового 
мошенничества состоит в применении ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Использова-
ние мошенниками ИИ, крупных языковых 
моделей и криптовалют в сочетании с биз-
нес-моделями фишинга и программ-вымо-
гателей привело к усложнению мошенниче-
ских схем. 

В России злоумышленники для хище-
ния денег стали чаще использовать такой 
тип ИИ, как дипфейк-технологии (deepfake). 
Дипфейк – это метод создания поддельного 
медиаконтента (аудио, изображения или ви-
део), с помощью алгоритмов глубокого обу-
чения. Финансовые мошенники с помощью 
нейросети генерируют образ человека и рас-
сылают его друзьям или родным через мес-
сенджеры или социальные сети. В некото-
рых случаях мошенники создают дипфейки 
работодателей, сотрудников государствен-
ных органов, известных личностей из той 
сферы деятельности, в которой трудится их 
потенциальная жертва. В коротком фальши-
вом видеоролике виртуальный герой, голос 
которого иногда сложно отличить от голоса 
прототипа, рассказывает якобы о своей про-
блеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит 
перевести деньги на указанный счет. 

Банком России сформирована система 
противодействия финансовому мошенниче-
ству, создана база данных о случаях и по-
пытках осуществления переводов денеж-
ных средств без согласия клиента, доступ 
к которой имеют операторы по переводу 
денежных средств, услуг платежной инфра-
структуры, платежных систем. Регулятор 
координирует деятельность по блокировке 
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несанкционированных переводов денежных 
средств в своей платежной системе, оста-
навливает работу фишинговых ресурсов 
и ресурсов, распространяющих вредонос-
ное программное обеспечение, телефонных 
номеров и SMS-рассылок, используемых 
в мошеннических целях, повышает финан-
совую грамотность населения. 

Основой для первых позитивных изме-
нений в борьбе с финансовым мошенниче-
ством стали принятые в 2014 году новеллы 
в российском законодательстве о нацио-
нальной платежной системе, которые за-
ставили банки активнее вести мониторинг 
эффективности защиты от неправомерного 
доступа к сетям и информационным масси-
вам, обновлять методы и средства информа-
ционной безопасности.

В 2018 г. для упрощения, повышения 
оперативности и защищенности процесса 
информационного обмена Банком России 
была создана автоматизированная система 
обработки инцидентов – АСОИ Финцерт – 
Центр взаимодействия и реагирования 
Департамента информационной безопас-
ности, специальное структурное подраз-
деление Банка России (CERT – computer 
emergency response team, группа реагирова-
ния на компьютерные инциденты). Деятель-
ность АСОИ Финцерт препятствует распро-
странению угроз в финансовой сфере, спо-
собствует минимизации потерь финансовых 
организаций и их клиентов от рисков финан-
сового мошенничества. Участники инфор-
мационного обмена обращаются в АСОИ 
Финцерт в случае выявленных ими опасно-
стей и совершенных на них атак для полу-
чения рекомендаций по противодействию 
этим рискам [5].

С целью минимизации рисков финансо-
вого мошенничества Банк России постоянно 
развивает законодательство, расширяет пе-
речень признаков финансового мошенниче-
ства. Среди последних наиболее заметных 
изменений, направленных на повышение 
защиты людей от действий злоумышленни-
ков, – Закон о новых мерах банков по борьбе 
с мошенническими переводами, введенный 
25 июля 2024 года. Согласно этому акту, 
коммерческие банки обязаны оперативно 
приостанавливать переводы при наличии 
информации о случаях и попытках мо-
шеннических операций получателем денег, 
предупреждать клиентов о том, что платеж 
может быть предназначен злоумышленни-
кам, отключать доступ к дистанционному 

обслуживанию клиентам, занимающимся 
выводом и обналичиванием похищенных 
денег. В этом же документе уточнено опре-
деление операции без добровольного согла-
сия клиента, как денежного перевода, совер-
шенного человеком вследствие обмана или 
злоупотребления доверием [6].

Разработкой мер по снижению рисков 
финансовых мошеннических операций для 
своих клиентов занимаются и коммерческие 
банки. Они осуществляют мониторинг, раз-
мещают памятки о безопасном использо-
вании карт, внедряют технологии, ограни-
чивающие возможности мошенников пере-
хватить номер платежной карты и списать 
средства в свою пользу и т.п. 

В 2020 году в российской банковской 
практике появились уникальные техноло-
гические антифрод-решения на базе тех-
нологий машинного обучения и ИИ, разра-
ботанные совместно с партнерами – круп-
нейшими операторами мобильной связи, 
совместимые с внутренними системами 
безопасности финансовых организаций. 
Пионерами указанных инноваций стали АО 
«Тинькофф» и СберПАО «Сбербанк Рос-
сии». К настоящему времени в соответствии 
с рекомендациями регулятора достигнуть 
необходимого уровня аутентификации и ве-
рификации пользователей и частных плате-
жей практически все российские банки име-
ют специализированное программное обе-
спечение для борьбы с рисками финансово-
го мошенничества. Характерно, что многие 
финансовые организации для повышения 
уровня информационной и финансовой без-
опасности создают собственные системы 
противодействия мошенничеству. 

Успехи в борьбе с фродстерами весьма 
заметны. В 3 кв. 2024 года было предотвра-
щено хищений на 4,9 млн руб., что втрое 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Более, чем на две трети со-
кратилось число выявленных телефонных 
номеров, задействованных финансовыми 
мошенниками, снижается количество ком-
пьютерных атак (рис. 4) [7]. 

Основные каноны по снижению рисков 
личного финансового мошенничества с ис-
пользованием искусственного интеллекта 
заключаются в необходимости обеспечить 
защиту аккаунтов и социальных сетей, ис-
пользуя настройки приватности, по возмож-
ности с подключением двухфакторной иден-
тификации, спам-защиту от нежелательных 
звонков и т.п.
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Рис. 4. Динамика изменения компьютерных атак в финансовой сфере [7]

Эффективность решения задачи сниже-
ния рисков финансового мошенничества 
критически зависит от уровня финансового 
образования и просвещения. Система без-
опасности в состоянии помочь только тому 
человеку, который осознанно следует пра-
вилам личной финансовой безопасности: 
не совершает операций с банковской картой 
или с банковским счетом под диктовку не-
знакомцев по телефону или посредством 
иных видов связи, не принимает скоропали-
тельных финансовых решений, избавляется 
от ссылок в письмах или сообщениях с не-
известных адресов, проверяет подлинность 
и защищенность сайтов при оплате или 
переводах, не передает платежные данные, 
пароли и коды подтверждений третьим ли-
цам. В связи с этим исключительную важ-
ность приобретает деятельность по реали-
зации Стратегии повышения финансовой 
грамотности и формирования финансовой 
культуры до 2030 года [8].

Заключение
Выполненное исследование наглядно 

показывает, что глобальное распростране-

ние информационных технологий и сети 
Интернет, цифровизация финансовых ин-
струментов повышают уязвимость финан-
совых систем к мошенническим посяга-
тельствам. 

Несмотря на то, что развиваются си-
стемы управления рисками финансового 
мошенничества сохраняют актуальность 
постоянный мониторинг трансформаций 
мошеннических схем и активности мошен-
ников (числа несанкционированных опера-
ций, понесенного ущерба и др.). 

Требуется активно продолжать разработ-
ки новых скриптов для общения с клиента-
ми. Показатели мошенничества по банков-
ским картам при строгой аутентификации 
клиентов относительно более низкие.

В современных условиях должна усили-
ваться роль государства, регулятора и фи-
нансовых организаций, как основных про-
водников устоев финансового просвещения 
граждан. При этом новейшие технологии 
следует рассматривать не только, как фак-
торы риска роста финансового мошенниче-
ства, но и как возможности борьбы с этой 
опасностью. 
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В статье рассматриваются проблемы использования малыми технологическими компаниями интел-
лектуального капитала для производства инновационных благ в условиях неоиндустриализации эконо-
мики. В координатах нового разделения труда осуществляется качественная модернизация технологи-
ческого процесса: формируется технологическое разделение труда, где значимое место занимают малые 
технологические компании. Знания, квалификации, творческий потенциал работников, высокие техно-
логии, управленческие воздействия составляют основу инновационного производства, Интеллектуаль-
ный капитал служит мощным фундаментом инновационной деятельности и основой развития малых 
технологических компаний. Критерии структуризации интеллектуального капитала являются способами 
его точной оценки и коммерциализации. В этой связи рассмотрены методы оценки интеллектуально-
го капитала, в том числе, нематериальных активов компании. Для оценки общего интеллектуального 
капитала малых технологических компаний выделены ее активы и рассмотрены методы приращения 
интеллектуального капитала малых технологических компаний. Оценка видов активов позволят малым 
технологическим компаниям выбрать более эффективные механизмы их защиты и использования.
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The article discusses the problems of small technology companies using or intellectual capital to produce 
innovative goods in the conditions of neo-industrialization of the economy. In the coordinates of the new divi-
sion on labor, a qualitative modernization of the technological process is being carried out, a technological 
division of labor is being a formed, where small technological companies occupy a significant place. Knowl-
edge, qualifications, creative potential of employees, high technologies, managerial influences form the basis 
of innovative production. Intellectual capital serves as a powerful foundation for innovation and the basis for 
the development of small technology companies. Criteria for structuring intellectual capital are ways to ac-
curately assess and commercialize it. In this regard, the methods of assessing intellectual capital, including 
intangible assets of the company, are considered. To assess the total intellectual capital of small technology 
companies, its assets are highlighted and methods of incrementing the capital of small technology companies 
are considered. The assessment of asset types will allow small technology companies to choose more effective 
mechanisms for their protection and use.
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Введение
Малые технологические компании мо-

гут развивать свой интеллектуальный капи-
тал, если будут эффективно использовать 
условия, факторы и механизмы инноваци-
онного потенциала. Неоиндустриализация 
экономики и рынок подталкивают малые 
технологические компании активно на-
ращивать интеллектуальный капитал, что 
способствует росту знаний и инноваций. 
Интеллектуальный капитал – это знания, об-
ладающие потенциальной новизной, то есть 
новым благом. Интеллектуальная собствен-
ность – знания, которые являются собствен-
ностью обладателя, защищенные патентом. 
Она по определению имеет высокую стои-
мость, которая зависит от ее эффективного 
использования. В условиях неоиндустриа-
лизации экономики значительно возрастают 
потребности в интеллектуальном капитале, 
выступающий основой инновационного по-
тенциала малых технологических компаний. 
Одним из основных факторов, способный 
стимулировать рост интеллектуального ка-
питала является инновационная активность 
малых технологических компаний. Они 
имеют повышенную способность произво-
дит инновационных благ, хорошо подготов-
лены к вступлению на рынок инноваций. 
Это диктуется логикой четвертой промыш-
ленной революции, в которой лидерство 
от крупных переходит к малым технологи-
ческим компаниям.

Целью исследования является изуче-
ния проблем развития малых технологи-
ческих компаний, обусловленных повы-
шением роли интеллектуального капитала 
в их хозяйственной деятельности. В усло-
виях неоиндустриализации экономики ин-
теллектуальный капитал непосредственно 
связан с производством инновационных 
благ. Механизм развития инновационного 
производства поддерживает такое соотно-
шение факторов, которое позволяет полно-
стью использовать эндогенные источники: 
новое научное знание, уникальные нема-
териальные активы, новейшие промыш-
ленные технологии и др. Динамичность 
наукоемких структур в функционирующих 
производствах может перейти от состояния 
активности к устойчивому росту и наконец 
к ситуации, при которой расширение ин-
новационных процессов становиться нор-
мальным хозяйственным явлением. Интел-
лектуализация, возникающая в ключевых 
отраслях, становится определяющей харак-

теристикой инновационных производств 
в координатах неоиндустриализации эконо-
мики. Под влиянием интеллектуализации 
и высоких технологий открываются новые 
производственные возможности и по всем 
отраслям распространяются импульсы ин-
новационных процессов. Исследования 
этих проблем предполагают глубокого из-
учения роли интеллектуального капитала 
в хозяйственной деятельности малых тех-
нологических компаний.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследования 

послужили фундаментальные научные ре-
зультаты зарубежных и отечественных уче-
ных-экономистов. В статье использовались 
общенаучные принципы и методы позна-
ния: анализа и синтеза, исторического и ло-
гического, сравнения и другие. Тенденции 
и закономерности неоиндустриализации 
экономики обусловили активное смещение 
акцентов с традиционных на новые методы, 
способствующие более эффективному ис-
следованию поставленных задач.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблемам формирования интеллекту-
ального капитала в разных странах мира по-
священа работа Э. Ханушека и Л. Вессман-
на. Они утверждают, что интеллектуальный 
капитал компаний выступают источником 
нового экономического роста как в развива-
ющихся, так и в развитых странах [1]. Ин-
теллектуальный капитал как новый источ-
ник богатства компаний исследуется в рабо-
те Т. Стюарта, который связывает успех ком-
паний в полном использовании творческого 
потенциала своих работников [2].

Общие теоретические и практические 
вопросы управления интеллектуальным ка-
питалом, нематериальными активами – на-
учным знанием, человеческим капиталом, 
технологиями, брендом, отношения с по-
требителями нашли отражения в работе 
Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем. По мнению 
авторов, указанные факторы выступают 
фундаментом конкурентных преимуществ 
функционирующих компаний на рынке [3]. 
Исследования специфики взаимодействия, 
влияния и оценки интеллектуального капи-
тала в условиях Индустрии 4,0 опирается 
на работы Ю.Ю. Савченко, где показана 
трансформация структуры интеллектуально-
го капитала [4], Е.М. Пименовой и Е.В. Усе-
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инова, которые изучают влияния цифровых 
технологий на интеллектуальный капитал 
[5] и других.

В работе Х.А. Фасхиева проведен глу-
бокий анализ интеллектуального капитала 
как доминирующего фактора инновацион-
ного развития компании. В современных 
условиях, отмечает автор, конкурентоспо-
собность компании в большей степени за-
висит, кроме всего прочего, от уровня раз-
вития и эффективного использования име-
ющегося интеллектуального капитала [6]. 
Теоретические и практические аспекты 
использования интеллектуального капита-
ла и его роль в управлении инновациями 
промышленных предприятий рассмотрены 
А.В. Быстровым, Т.В. Михеевой, А.Г. Радай-
киным, Им предложены структура управле-
ния интеллектуального капитала компании. 
Предполагается, что эффективная деятель-
ности компании стимулирует вовлечение 
интеллектуального капитала в хозяйствен-
ную деятельность как стратегического фак-
тора [7]. В.А. Коржак представляет новые 
методы расчета показателей интеллектуаль-
ного капитала компаний, а также уточняет 
его состав, увеличивающие как продукцию, 
так и стоимость компании. [8]. Проблемы 
развития интеллектуальная собственность 
в современном мире рассмотрены в работе 
И.А. Близнеца, К.А. Агаевой, М.С. Борисо-
вой, где изучаются правовые и экономиче-
ские вопросы интеллектуальной собствен-
ности [9]. Сущность и структура интеллек-
туального капитала высокотехнологичных 
предприятий в условиях Индустрии 4.0 рас-
смотрены в исследовании Н.М. Тюкавкина 
и Е.В. Степанова. Им отмечена важность 
интеллектуальной собственности, особенно 
нематериальных активов для предприятий 
высокотехнологичной сферы [10]. Развитие 
законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности в современных условиях из-
учены в трудах М.В. Глигич-Золотаревой, 
Д.С. Оверчук, которыми предлагается це-
лый ряд мер по защите интеллектуальной 
собственности предприятий [11]. Пробле-
мы влияния интеллектуального капитала 
на эффективность современного инноваци-
онного предприятия, где создаются новые 
ценности исследуется в работе Д. Стефана 
[12]. В современной экономической литера-
туре имеется значительный научный задел 
для обоснования концептуального подхода 
к анализу интеллектуального капитала хо-
зяйствующих субъектов. При этом остаются 

недостаточно изученными круг теоретиче-
ских вопросов, связанные с исследованием 
различных сторон интеллектуального ка-
питала малых технологических компаний. 
Кроме того, в силу мало изученности неко-
торых проблем не осуществлен комплекс-
ных анализ воздействия интеллектуального 
капитала на развития малых технологиче-
ских компаний, рассматривая лишь опре-
деленные аспекты проблемы. Несмотря 
на чрезвычайной важности не исследованы 
такие сложные вопросы как развитие интел-
лектуального капитала малых технологиче-
ских компаний в условиях неоиндустриали-
зации экономики.

В современных условиях малые тех-
нологические компании выбирают нетра-
диционные способы использования огра-
ниченных экономических ресурсов для 
производства инновационных товаров и ус-
луг и реализации на конкурентном рынке. 
Основой поступательного развития малых 
технологических компаний является новые 
идеи, открытия, изобретения и т.д. Эти ком-
пании прошли долгий путь технологическо-
го развития:

1) от создания несложных изделий;
2) до производства высоких технологий.
Заметим, что современное производ-

ство, в том числе и инновационное, характе-
ризуется некоторыми общими свойствами. 
В принципе любое производство имеет оди-
наковые основные компоненты и параме-
тры. Они представляет собой в общем виде 
вечный процесс приспособления, создания 
или преобразования природных ресурсов 
для удовлетворения существующих потреб-
ностей. В то же время производство можно 
представить как процесс кооперированного 
труда, рассматриваемый с учетом его ожида-
емого результата. Промышленное производ-
ство всегда предполагает взаимодействие 
основных факторов:

1) средств труда;
2) предметов труда;
3) рабочей силы работников.
Для организации процесса производства 

необходимо наличие определенных факто-
ров – средства производства и высококва-
лифицированные работники. Они являют-
ся носителями рабочей силы, состоящая 
из физических и интеллектуальных спо-
собностей (совокупность знаний, умений, 
опыта). Д. Белл писал, что в постиндустри-
альной экономике «именно знание, а не труд 
выступает источником стоимости» [13]. 
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Производство товаров и услуг становится 
знаниеемким, машинная технология преоб-
разуется в интеллектуальную. В координа-
тах неоиндустриализации экономики «кон-
курентспособность конкретной науки, верно 
отмечает М. Портер, зависит от способно-
сти ее промышленности вводить новшества 
и модернизироваться» [14, с. 162-172].

В современных условиях нематериаль-
ные активы (интеллектуальные активы) уже 
стали основным фактором производства 
во всех отраслях экономики [15]. Уже по-
всеместно используется интеллектуальная 
собственность и ее объекты – открытия, изо-
бретения, товарные знаки, промышленные 
образцы, полезные модели и т.д. В эконо-
мике развитых стран существует устойчи-
вая тенденция наделения товаров интел-
лектуальным имиджем. Т. Сакайя писал, 
что в современной экономике производятся 
товары, которые «насыщены знанием» в го-
раздо большей степени, чем предполагает 
их функциональное назначение [16]. При 
этом формируются новые ценностные ори-
ентации, тренды и интересы, повышается 
уровень высшего образования и экономиче-
ской культуры.

В результате интеллектуализации со-
временное производство уже в большей 
степени основывается на знаниях. При этом 
новое научное знание циркулируют с нарас-
тающей интенсивностью и масштабностью 
в экономике.

Интеллектуальный капитал – это сово-
купность организованных капитализиро-
ванных интеллектуальных знаний, которые 
целенаправленно используются для произ-
водства качественных экономических благ. 
В рамках инновационного производства 
осуществляется трансформация новых на-
учных знаний (интеллектуальных благ) 
в товары и услуги или технологические 
процессы. Одна из активных форм реали-
зации инноваций – малое технологическое 
предпринимательство. Здесь происходит 
расширенное вовлечение в инновационный 
процесс малых технологических компаний-
коммерческих научно-технических органи-
заций, специализирующихся на создании, 
освоении в производстве и реализации ин-
новационных товаров и услуг.

По субъектам собственности на интел-
лектуальный капитал в рамках малой тех-
нологической компании следует более точно 
определить структурные базовые элементы 
[17]. При этом к базовому элементу относит-

ся, безусловно, собственность на интеллек-
туальный капитал каждого отдельного ра-
ботника. Следует отметить, что интеллекту-
альная собственность отдельного работника 
имеет амбивалентный характер:

1) интеллектуальная собственность от-
дельного работника, который устроился 
на работу в компании, где и решил реализо-
вать свой потенциал;

2) в данной компании в процессе созида-
тельных взаимодействий происходит прира-
щения интеллектуального капитала работ-
ника, который трудится с высоким уровнем 
деловой репутации, но приобретает допол-
нительные дивиденды в форме корпоратив-
ного позитивного имиджа и доверия.

Вышеприведенные критерии структу-
ризации интеллектуального капитала вы-
ступают своеобразными способами его 
более точной оценки. В действительности, 
оценить интеллектуал капитал комплексно 
является наукоемким и сложным процес-
сом [18]. Подобные проблемы решаются, 
если ключевым моментом в этом процессе 
является оценка составляющих элементов 
интеллектуального капитала или по функ-
циональным конечным формам, которые 
могут иметь коммерческое использование 
на рынке [19]. При подобном подходе можно 
попытаться оценить, например, стоимость 
общих функциональных знаний или стои-
мость корпоративного и индивидуального 
интеллектуального капитала, имеющие по-
тенциальную рыночную перспективу.

Практическое значение имеет совре-
менное состояние и хозяйственные аспекты 
коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности: введение в хозяй-
ственный оборот, маркетинг, оценка, право-
вые стороны и вопросы управления [20]. 
Здесь оценочной мерой должны выступать 
не традиционные деньги, а исключительно 
новые показатели.

Своевременная оценка интеллектуаль-
ной собственности может имеет для малых 
технологических компаний практическое 
значение при:

1) заключении лицензионных соглаше-
ний (для сравнения финансовых условий 
альтернативных вариантов и т.д.);

2) заключении стратегических альян-
сов (для объективной оценки доли каждого 
в случае создания новой компании);

3) нарушении интеллектуальной соб-
ственности (для оценки компенсации соб-
ственнику) и т. д.
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На рынке для оценки интеллектуаль-
ной собственности используются разные 
методы оценки нематериальных активов 
компании (доходный, затратный и сравни-
тельный) [21]. На практике чаще всего при-
меняется доходный метод (используется для 
оценки патентов, марок и авторского права). 
Этот метод позволяет оценить приведенной 
стоимости доходов от использования со-
ответствующего актива в рамках данной 
инновационной деятельности. Затратный 
метод оценки стоимости интеллектуальной 
собственности учитывает затраты, необхо-
димые для создания или реабилитации по-
добного объекта. Сравнительный метод ис-
пользуется при сравнении объектов интел-
лектуальной собственности с аналогичными 
объектами для определения рыночной цены. 
В процессе применения сравнительного 
метода сопоставляются цены предшеству-
ющих продаж с равнозначным интеллекту-
альным продуктом. На деле данный метод 
может быть эффективен, если доступна 
информация о ценах на схожие объекты 
на конкурентном рынке.

Для оценки общего интеллектуального 
капитала малой технологической компании 
ее активы делится на три группы:

1) научно – технологические активы;
2) рыночные активы;
3) активы в виде знания и навыков.
Значимость активов определяется 

на базе их рыночной стоимости. На прак-
тике используются следующие ведущие 
механизмы приращения интеллектуального 
капитала малой технологической компании:

1) политика научно-технического раз-
вития компании, поддерживающая усло-
вия, факторы и принципы эффективного 
преобразования и роста интеллектуально-
го капитала;

2) организационная структура, обе-
спечивающая эффективную комбинацию 
факторов производства компании и сти-
мулирующая развитию интеллектуально-
го капитала;

3) динамичная структура собственно-
сти, позволяющая устойчиво наращивать 
в ней долю интеллектуальной собственно-
сти компании;

4) механизм управления человеческими 
ресурсами и их креативного, повышающая 
эффективность интеллектуальной деятель-
ности в малых технологических компаниях;

5) совершенствование механизма вза-
имоотношений с внутренними и внешни-

ми партнерами для роста интеллектуаль-
ной собственности малой технологиче-
ской компании.

Они являются необходимым услови-
ем развития интеллектуального капитала 
малых технологических компаний, укре-
пляющие ее позиции на конкурентном 
рынке [22].

На практике существуют множество 
методов для измерения интеллектуального 
капитала компании. Значительный вклад 
в разработку и изучение этих методов внес 
К.Э. Свейби, который предложил до 25 ме-
тодов измерения интеллектуального капита-
ла компании, которых можно сгруппировать 
следующим образом:

а) методы прямого измерения интеллек-
туального капитала (Direct Intellectual Capi-
tal Methods (DIC));

б) методы подсчета очков (Scorecard 
Methods (SC)):

в) методы рыночной капитализации 
(Market Capitalization Methods (MCM));

г) методы отдачи на активы (Return on 
Assets Methods (ROA)) [23].

Интегральная стоимостная оценка вели-
чины интеллектуального капитала осущест-
вляется посредством коэффициента Тобина 
(МСМ-метод), значения которого колеблют-
ся от 5 до 10 и еще больше. На рынке боль-
шое значение приобретает нематериальные 
активы [24].

Если коэффициент Тобина меньше еди-
ницы, то это означает, что имеется отрица-
тельный интеллектуальный капитал. Этот 
говорит о проблемах в деятельности малых 
технологических компаний. В России круп-
ные технологические компании имеют со-
лидный интеллектуальный капитал. У этих 
компаний коэффициент Тобина составля-
ет больше единицы [25]. В современной 
экономике преобладающая часть малых 
технологических компаний характеризу-
ется незначительным интеллектуальным 
капиталом. Данная ситуация замедляет 
инновационную трансформацию эконо-
мики. В этой связи необходим поиск аль-
тернативного источника технологическо-
го бизнеса и механизмы его активизации. 
Величина интеллектуального должна быть 
достаточным для динамичного развития ка-
питала малых технологических компаний. 
В условиях четвертой промышленной ре-
волюции необходимо ускоренно развивать 
рынок интеллектуальных благ, который 
представляет собой рынок идей, знаний, 
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методов, методик, рецептов, воплощенных 
в форме, доступной для восприятия, вос-
произведения и использования инноваци-
онных производителей.

Мы полагаем, что малые технологиче-
ские компании должны более эффективно 
использовать имеющуюся интеллектуаль-
ную собственность. Как показывает прак-
тика, большинство малых технологиче-
ских компаний не проводят официальной 
оценки своей интеллектуальной собствен-
ности. На мелких и средних фирмах по-
ложение не лучше. Оценка каждого вида 
активов, включая интеллектуальную соб-
ственность, позволяет малым технологи-
ческим компаниям выбрать наиболее эф-
фективные финансовые механизмы и ин-
струменты для его использования, защиты, 

страхования, продажи или обмена на кон-
курентном рынке.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно 

сказать, что часть деятельности малых тех-
нологических компании, связанная с плани-
рованием, управлением, инновационными 
проектами, требует информации о стоимо-
сти интеллектуальной собственности. Реше-
ние данных задач потребует совершенство-
вания системы защиты и оценки интеллекту-
альной собственности с учетом глобальной 
передовой практики. Отсюда можно сделать 
вывод о решающей роли интеллектуального 
капитала в деятельности малых технологи-
ческих компаний, превращения их в произ-
водителей инновационных товаров и услуг.

Библиографический список

1. Ханушек Э., Вессманн Л. Интеллектуальный капитал в разных странах мира. Образование и эко-
номическая теория роста. М.: ИД ВШЭ, 2022. 352 с.

2. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал: Новый источник богатства организаций. М.: Поколение, 
2007. 367 с.

3. Руус Й., Пайк С., Фернстрем Л. Интеллектуальный капитал: практика управления. СПб.: Высшая 
школа менеджмента: ИД Санкт-Петербургского ун-та, 2008. 418 с.

4. Савченко Ю.Ю. Интеллектуальный капитал и Индустрия 4,0: взаимодействие и факторы влияния // 
Креативная экономика. 2023. Т. 17, № 3. С. 935-954.

5. Пименова Е.М., Усеинов Е.В. Взаимосвязь индустрии 4.0 и интеллектуального капитала: теорети-
ческий и практический аспект // Креативная экономика. 2023. Т. 17, № 11. С. 3971-3982.

6. Фасхиев, Х.А. Интеллектуальный капитал как определяющий фактор инновационностью развития 
хозяйствующего субъекта // Менеджмент сегодня. 2021. № 4. С. 200-218.

7. Быстров А.В., Михеева Т.В., Радайкин А.Г. [и др.] Интеллектуальный капитал: управление иннова-
циями промышленных предприятий: монография / под общ. ред. А.В. Быстрова. М.: Русайнс, 2024. 191 с.

8. Коржак, В.А. Методы расчета показателей интеллектуального капитала организаций // Статистика 
и экономика. 2023. № 1 (20). С. 26-36.

9. Близнец И.А., Агаева К.А., Борисова К.А. Интеллектуальная собственность в современном мире / 
под ред. В.А. Близнеца. М.: Проспект, 2023. 672 с.

10. Тюкавкин Н.М., Степанов Е.В. Теоретические подходы к исследованию категории «интеллекту-
альный капитал» высокотехнологичных предприятий // Вестник Самарского университета. Экономика 
и управление. 2021. Т.12, № 4. С. 72-79.

11. Глигич-Золотарева М.В., Оверчук Д.С. Развитие законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности // Федерализм. 2022. Т. 27, № 4 (1087). С. 168-186.

12. Стефан Д. Интеллектуальный капитал: роль и значение в развитии современной организации // 
Наука и инновационные технологии. 2022. № 1 (622). С. 213-221.

13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Aca-
demia, 1999. 960 с.

14. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2000. 650 с.
15. Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике 

нематериальных активов. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 304 с.
16. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. М.: Academia, 1999. С. 340-371.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 381

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

17. Салихов Б.В. Интеллектуальный капитал организации. Сущность, структура и основы управления. 
М.: Дашков и К, 2009. 156 с.

18. Домовская Е.А., Гринь Е.С., Нагродская В.А., Новоселова Л.А. Учет и систематизация прав на ре-
зультаты интеллектуальной собственности: монография. М.: Проспект, 2023. 128 с.

19. Филиппенко А.В., Филиппенко К.А., Филиппенко В.С. Интеллектуальная собственность: моно-
графия. М.: Инфра-Инженерия, 2024. 224 с.

20. Мухопад В.И. Интеллектуальная собственность в современной экономике и ее синергетика. М.: 
Магистр, 2024. 624 с.

21. Хитчнер Дж.Р. Оценка стоимости нематериальных активов. М.: Маросейка, 2008. 146 с.
22. Крутий И., Новикова Ю. Механизм приращения интеллектуального капитала личности и ком-

пании // Проблемы теории и практики управления. 2006. № 9. С. 41-49.
23. Кутузова Е.А. Интеллектуальный капитал. Методы измерения и их анализ // Проблемы науки. 

2014. № 2 (3). С. 63-66.
24. Коэн Дж.А. Нематериальные активы. Оценка и экономическая выгода. М.: Лаборатория книги, 

2012. 97 с.
25. Первакова Е.Е., Архипова А.В., Горьков А.Н., К.Р. Гиморина К.Р. Оценка интеллектуального ка-

питала крупных международных компаний // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. 
№ 12 (138). С. 1-12.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024382

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 339.727.22

А. Э. Гердо 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
Чебоксары, e-mail: 222andr@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) вносят существенный вклад в развитие националь-
ной экономики Российской Федерации. В условиях текущей геополитической напряженности Банк 
России значительно снизил уровень детализированности статистической информации о ПИИ РФ, 
в результате чего возникла проблема выявления релевантных данных, необходимых для проведения 
комплексного научного исследования. В статье описаны предпосылки произошедших изменений, 
а также представлены осуществимые в современных условиях методы поиска и верификации ак-
туальной статистической информации о ПИИ РФ. Первичными источниками информации и базой 
расчетов служат данные российских, зарубежных и международных институциональных единиц, 
таких как центральные банки России и иностранных государств, Международный валютный фонд 
(МВФ), Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Комплексные научные исследования в сфере 
прямых иностранных инвестиций, предполагающие анализ входящих и исходящих ПИИ РФ с точки 
зрения их структуры, географической направленности и динамики, способствуют выявлению фак-
торов стратегического развития экономики Российской Федерации. Использование представленных 
в статье методов, в свою очередь, позволит повысить актуальность таких исследований.

A. E. Gerdo 
I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, e-mail:222andr@mail.ru

PROBLEMS OF ACQUISITION THE ACTUAL STATISTICAL DATA  
ON RUSSIAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN 2024

Keywords: foreign direct investment, FDI, capital import, capital export, capital outflow, Bank of 
Russia, international institutions.

Foreign Direct Investment (FDI) significantly contributes to the development of the national economy 
of the Russian Federation. In the context of current geopolitical tensions, the Central Bank of Russia has 
vastly reduced the extent of detail of statistical information on Russian FDI, which has led to the problem 
of identifying relevant data necessary for conducting a comprehensive scientific research. The Article de-
scribes the origin of the changes that have occurred, as well as presents methods for searching and verifying 
up-to-date statistical information on Russian FDI that are available in the present conjuncture. The original 
sources of information and providers of input data for calculations are Russian, foreign and international 
institutions, such as the central banks of Russian Federation and foreign states, the International Monetary 
Fund (IMF), the World Bank, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Holistic scientific research of Foreign 
Direct Investment, involving the analysis of incoming and outgoing FDI of Russia in terms of its structure, 
geographical orientation and dynamics, makes it possible to identify factors of strategic development of the 
economy of the Russian Federation. The implementation of the methods presented in the Article, in turn, 
will increase the relevance of such research.

Введение
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

являются важной составляющей националь-
ной экономики и вносят существенный 
вклад в стратегическое развитие Российской 
Федерации. Анализ ПИИ позволяет вы-
явить структурные диспропорции и опреде-
лить точки роста данной сферы. После на-

чала СВО в 2022 г. органы государственной 
власти и иные институциональные единицы 
Российской Федерации приняли решение 
приостановить публикацию ряда статистиче-
ских отчетов в различных отраслях россий-
ской экономики, в частности в сферах ПИИ 
и внешней торговли. В части ПИИ, к при-
меру, перестали публиковаться данные с де-
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тализированной географической привязкой 
(то есть данные о странах–партнерах по вхо-
дящим и исходящим ПИИ, а также по рос-
сийским субъектам осуществления ПИИ), 
данные по институциональным секторам 
экономики, принимающим и осуществляю-
щим ПИИ, и иные виды отчетов. Подобное 
засекречивание информации обусловлено 
беспрецедентным количеством санкций, 
наложенных на экономику России в 2022–
2024 гг. [1], и призвано снизить негативный 
эффект таковых ограничений в рамках ком-
плекса контрсанкционных мероприятий.

Целью исследования является опреде-
ление возникших в новых геополитических 
условиях проблем в сфере доступности ста-
тистики прямых иностранных инвестиций 
в Российскую Федерацию и из России и вы-
явление альтернативных методов получения 
актуальной информации по данной теме на-
учного исследования.

Материалы и методы исследования
Недостаток статистической информации 

негативно сказывается на многообразии ме-
тодов проведения научного исследования 
прямых иностранных инвестиций Россий-
ской Федерации и затрудняет прогнозиро-
вание динамики экономических показате-
лей в изучаемой сфере. Однако получение 
части такой информации возможно как пу-
тем анализа (в т.ч. с применением расчетных 
методов) различных генерализированных 
статистических отчетов Центрального бан-
ка Российской Федерации (Банка России), 
не относящихся исключительно к ПИИ, так 
и методом анализа зарубежных источников 
информации (базы данных центральных 
банков и иных институциональных еди-
ниц стран–партнеров России в сфере ПИИ, 
данные международных организаций).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ретроспективный блок информации 
о прямых иностранных инвестициях в рам-
ках статистики внешнего сектора Банка 
России на 01.01.2022 г. содержал 25 актуаль-
ных на момент публикации отчетов, из них 
4 отражали общую информацию о ПИИ, 
14 освещали ПИИ в РФ и 7 – ПИИ из Рос-
сии за рубеж. По состоянию на 01.12.2024 г. 
количество отчетов сократилось до двух, от-
ражающих, во-первых, накопленные остат-
ки ПИИ РФ по инструментам инвестиций 
(по принципу направленности); во-вторых, 

ПИИ РФ по стандартным компонентам 
международной инвестиционной позиции 
России (МИП РФ) по принципу активов/
пассивов и принципу направленности. Дан-
ные отчеты содержат обобщенную (недета-
лизированную) информацию о ПИИ и пу-
бликуются на ежеквартальной основе.

Оба вышеописанных отчета содержат 
данные о входящих и исходящих ПИИ РФ 
по состоянию на конкретную дату в виде 
накопленных остатков ПИИ, или FDI Stocks 
в англоязычной терминологии. Такая форма 
отображения информации дает представле-
ние об объеме ПИИ и их структуре (в рамках 
представленных в отчетах инструментов) 
в отдельный момент времени, к примеру 
на начало года, однако не позволяет коррек-
тно оценить годовой объем ПИИ и динами-
ку данного показателя за несколько лет ис-
ходя из приведенного далее обстоятельства. 

Анализ ретроспективных данных (до  
2021 г. включительно), представленных 
на рисунке, демонстрирует значительные 
расхождения между объемом ПИИ, рассчи-
танным как разница между накопленными 
остатками ПИИ на 01 число отчетного года 
и 01 число следующего года, и фактическим 
объемом потоков ПИИ за год (FDI Flows) 
по данным Банка России [2].

Представленное несоответствие может 
быть вызвано комплексом факторов, среди 
которых валютная переоценка, либо перео-
ценка фактических объемов ПИИ, либо иные 
факторы переоценки, не гармонизированные 
в отчетах двух видов (по накопленным остат-
кам и по объему ПИИ за год). Вместе с тем 
в разделе методологической информации 
базы данных Конференции ООН по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД) отмечается, что 
в международной практике сальдо нако-
пленных остатков ПИИ (FDI Stocks) на на-
чало отчетного года и на начало следующего 
года (либо на конец предыдущего года и ко-
нец отчетного года) «зачастую (но не всегда) 
приблизительно равно» объему потока ПИИ 
(FDI Flow) за отчетный год. [3].

Однако текущая конфигурация структу-
ры статистической отчетности Банка России 
позволяет определить годовой объем пото-
ков как входящих, так и исходящих ПИИ, 
в т.ч. после 2022 г., как по методу активов/
пассивов, так и по принципу направленно-
сти (расчетным методом). Для этого необ-
ходимо прибегнуть к анализу платежного 
баланса РФ в части раздела «Прямые инве-
стиции» финансового счета. 
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Объем ПИИ в РФ за календарный год в 2016–2021 гг.  
Использованы данные Банка России и основанные на них собственные расчеты автора

Таблица 1
Структура пассивов финансового счета платежного баланса РФ  

в части прямых инвестиций в 2018–2023 гг. 

Статья платежного баланса РФ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Чистое принятие обязательств по пря-
мым инвестициям 8785 31975 9479 40450 (39801) (10045)

Участие в капитале и паи/акции инве-
стиционных фондов 9913 28847 12840 39383 (12070) 6486

Инвестиции прямого инвестора в капитал 
предприятия прямого инвестирования и в 
паи/акции инвестиционных фондов

10065 30453 14524 39608 (11750) 6836

Инвестиции предприятия прямого инве-
стирования в капитал прямого инвесто-
ра и в паи/акции инвестиционных фон-
дов (обратное инвестирование)

(13) (1308) (1639) (51) (599) (55)

Инвестиции между сестринскими пред-
приятиями (139) (298) (45) (175) 280 (295)

Долговые инструменты (1128) 3128 (3361) 1067 (27731) (16531)
Инвестиции прямого инвестора в долго-
вые инструменты предприятия прямого 
инвестирования

393 (722) (3755) (192) (3431) 2201

Инвестиции предприятия прямого ин-
вестирования в долговые инструменты 
прямого инвестора (обратное инвести-
рование)

(2180) 2372 303 1270 (17955) (15685)

Инвестиции между сестринскими пред-
приятиями 659 1479 91 (10) (6345) (3047)

Примечание: данные представлены согласно методу активов/пассивов в млн USD.
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Платежный баланс формируется Бан-
ком России в соответствии с методологией 
шестого издания Руководства по платеж-
ному балансу и международной инвести-
ционной позиции Международного валют-
ного фонда (МВФ) [4], сокращенно РПБ6, 
в которой, в свою очередь, приоритет при 
отображении финансовых показателей от-
дается методу активов/пассивов. Вслед-
ствие этого данные о прямых иностран-
ных инвестициях Российской Федерации, 
публиковавшиеся Банком России в рам-
ках платежного баланса РФ, были полно-
стью гармонизированы (при анализе фи-
нансовых инструментов одного вида, а так-
же по общим объемам ПИИ) с данными, 
отражавшимися в специализированных от-
четах Банка России о потоках ПИИ за год 
(по принципу активов/пассивов). В на-
стоящее время, вследствие прекращения 
публикации специализированных отчетов 
о ПИИ, платежный баланс является важ-
нейшим источником информации по теме 
исследования. В таблице 1 приведены дан-
ные платежного баланса России о притоке 
ПИИ в экономику Российской Федерации 
в 2018–2023 гг.

Согласно методологии Банка России, 
в платежном балансе «возможны незначи-
тельные расхождения между итогом и сум-
мой слагаемых, что связано с округлени-
ем данных». Достоверность полученной 
информации верифицируется путем ее 
сравнения со статистическими данными, 
опубликованными Всемирным банком [5] 
и другими международными институтами, 
отражающими объемы Прямых иностран-
ных инвестиций стран мира в соответствии 
с методологией РПБ6.

Объем Прямых иностранных инвестиций 
из Российской Федерации можно опреде-
лить аналогичным методом, путем иссле-
дования платежного баланса Российской 
Федерации в части приобретения активов 
по прямым инвестициям.

Наряду с принципом активов/пассивов 
Банком России при формировании финансо-
вой статистики в сфере ПИИ используется 
принцип направленности («входящие» и «ис-
ходящие» ПИИ). Прямое сравнение данных, 
рассчитанных в соответствии с двумя при-
веденными методами, позволяет более ком-
плексно изучить конъюнктуру сферы ПИИ, 
в том числе с точки зрения анализа оттока 
капиталов, а также способствует выявлению 
факторов «офшоризованности» структуры 

ПИИ. Также использование сразу двух ме-
тодов расчета обосновано тем, что принцип 
направленности позволяет точнее выявить 
конечных бенефициаров ПИИ, в то время 
как представленные по методу активов/пас-
сивов данные в большей мере гармонизи-
рованы с результатами исследований иных 
макроэкономических показателей.

Данные о годовых объемах ПИИ в со-
ответствии с принципом направленности 
в настоящее время не публикуются Банком 
России. Однако возможно их выявление рас-
четным методом на основе данных, пред-
ставленных по принципу активов/пассивов, 
с помощью методологии Банка России. При-
мер расчета соответствующих данных пред-
ставлен в таблице 2.

При расчете показателей ко входящим 
ПИИ относятся данные всех строк платеж-
ного баланса в части пассивов по прямым 
инвестициям, за исключением обратно-
го инвестирования (2 строки) и инвести-
ций между сестринскими предприятиями, 
если конечной контролирующей материн-
ской компанией является резидент (также 
2 строки). Показатели этих четырех строк 
пересчитываются со знаком «минус» и запи-
сываются в исходящие ПИИ. Расчет по исхо-
дящим ПИИ производится аналогично в ча-
сти активов по прямым инвестициям, за ис-
ключением того, что корректировка данных 
по инвестициям между сестринскими пред-
приятиями производится в тех двух строках, 
где конечной контролирующей материнской 
компанией является нерезидент. В рамках 
представленного расчета также возможны 
незначительные расхождения между ито-
гом и суммой слагаемых в связи с округле-
нием данных.

Верифицировать рассчитанные данные 
возможно с помощью базы данных Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР, Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) [6], в ко-
торой объемы ПИИ стран мира, в т.ч. России, 
представлены по принципу направленности 
в соответствии с «Эталонным определением 
ОЭСР для ПИИ» (OECD Benchmark Defini-
tion, 4th edition).

Следующим, заключительным в рамках 
данной статьи, направлением поиска инфор-
мации о российских Прямых иностранных 
инвестиций является исследование реле-
вантных статистических данных, публикуе-
мых институциональными единицами ино-
странных государств. 
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Таблица 2 
Расчет данных о ПИИ РФ в 2023 г. в соответствии с принципом направленности  
на основе данных, представленных Банком России по методу активов/пассивов

Статья платежного баланса по прямым инвестициям  
(сальдо финансового счета)

2023 г.
Объем 

активов/ 
пассивов, 
млн USD

Исходя-
щие ПИИ,  
млн USD

Входящие 
ПИИ,  

млн USD
29748 8998

Чистое приобретение финансовых активов 10706
Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов 24629
Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого ин-
вестирования и в паи/акции инвестиционных фондов 24501 24501

Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал пря-
мого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное 
инвестирование)

0 0

Инвестиции между сестринскими предприятиями 127
если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся резидент 127 127

если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся нерезидент 1 (1)

если конечная контролирующая материнская компания неизвестна 0 0
Долговые инструменты (13923)
Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предпри-
ятия прямого инвестирования (9721) (9721)

Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые ин-
струменты прямого инвестора (обратное инвестирование) (3049) 3049

Инвестиции между сестринскими предприятиями (1153)
если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся резидент (1314) (1314)

если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся нерезидент 162 (162)

если конечная контролирующая материнская компания неизвестна 0 0
Чистое принятие обязательств (10 045)
Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов 6486
Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого ин-
вестирования и в паи/акции инвестиционных фондов 6836 6836

Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал пря-
мого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное 
инвестирование)

(55) 55

Инвестиции между сестринскими предприятиями (295)
если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся резидент (293) 293

если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся нерезидент (1) (1)

если конечная контролирующая материнская компания неизвестна 0 0
Долговые инструменты (16531)
Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предпри-
ятия прямого инвестирования 2201 2201

Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые ин-
струменты прямого инвестора (обратное инвестирование) (15685) 15685

Инвестиции между сестринскими предприятиями (3047)
если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся резидент (122) 122

если конечной контролирующей материнской компанией являет-
ся нерезидент (2924) (2924)

если конечная контролирующая материнская компания неизвестна 0 0
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Таблица 3 
Годовые объемы и накопленные остатки ПИИ из России на Кипр  

и из Кипра в Россию в 2021–2023 гг. 

Показатель ПИИ

2021 г. 2022 г. 2023 г.
ПИИ  
из РФ 

на Кипр

ПИИ  
из Кипра 

в РФ

ПИИ  
из РФ 

на Кипр

ПИИ  
из Кипра 

в РФ

ПИИ  
из РФ 

на Кипр

ПИИ  
из Кипра  

в РФ
Годовой объем ПИИ, млн евро 27144 17928 (8194) (5145) (10752) (13502)
Накопленные остатки ПИИ,  
млн евро 129750 151302 116105 142997 104685 131714

Примечание: Данные ЦБ Кипра.

К примеру, в Республике Кипр, являв-
шейся ведущей страной–партнером Рос-
сии по объему накопленных остатков как 
входящих, так и исходящих ПИИ по состо-
янию на 01 января 2022 г. (после указан-
ной отчетной даты подобная информация 
перестала публиковаться Банком России), 
источником информации о ПИИ является 
Центральный банк Республики Кипр (ЦБ 
Кипра) [7]. Данная институциональная 
единица продолжает публиковать информа-
цию и о накопленных остатках, и о годовых 
объемах ПИИ из Кипра в Россию и из РФ 
на Кипр. Соответствующие данные отраже-
ны в таблице 3.

Стоит учитывать, что ЦБ Кипра в каче-
стве валюты оценки объемов ПИИ исполь-
зует евро, из-за чего полученные данные 
не гармонизированы с ретроспективными 
данными Банка России, представленными 
в долл. США, а также данными между-
народных организаций (к примеру, ЮН-
КТАД и ОЭСР) в части оценки общего 
объема потоков и остатков ПИИ. По этой 
причине представленная ЦБ Кипра стати-
стика ограничена в использовании до ра-
мок изолированных исследований. К при-
меру, данные за 2022–2023 гг. служат ре-
презентацией взаимного оттока ПИИ РФ 
и Кипра по обоим направлениям в обозна-
ченном периоде.

Заключение
Таким образом, в 2022 г. Банк России, 

являющийся основной институциональной 

единицей Российской Федерации в части 
сбора и анализа информации о входящих 
и исходящих прямых иностранных инве-
стициях, на неопределенный срок остано-
вил публикацию значительной части ста-
тистики в сфере ПИИ в рамках комплекса 
мер по снижению негативного эффекта 
от санкций «недружественных стран». 
В сложившейся ситуации возникла про-
блема недостатка статистической инфор-
мации для проведения научных иссле-
дований по теме ПИИ, которая частично 
решается путем изучения альтернативных 
источников, среди которых следующие. Во-
первых, генерализированные отчеты Банка 
России, включающие, кроме прочего, дан-
ные об иностранных инвестициях (к при-
меру, платежный баланс РФ). Во-вторых, 
базы данных международных организаций 
(таких как ЮНКТАД, ОЭСР и Всемирный 
банк) и институциональных единиц ино-
странных государств–партнеров России 
в сфере ПИИ. Также увеличить объем акту-
альной информации по теме исследования 
возможно расчетным методом на основе 
имеющихся данных. К примеру, отражен-
ные в соответствии с методом активов/
пассивов данные о годовых объемах ПИИ 
могут быть пересчитаны согласно принци-
пу направленности. Следует ожидать, что 
публикация недоступных в настоящее вре-
мя детализированных данных о ПИИ РФ 
возобновится Банком России частично или 
полностью после начала процесса деэска-
лации геополитической напряженности.
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The development of Russian economic thought is a complex and multifaceted process spanning several 
centuries and reflecting profound changes in the socio-economic and political life of the country. In the 
article, the authors conducted a large-scale structured analysis of the views of representatives of Russian 
economic thought, analyzed and systematized various areas of development of views on economic devel-
opment and the formation of economic doctrines in the context of the history of the country and the world 
from the XVI to XXI centuries. The results of the study make it possible to better understand the specifics 
of Russian economic thought and its place in the global economic context. This work can serve as a basis 
for further research in the field of economics, as well as for developing a course on the history of Russian 
economic thought and economic theory.

Введение
Формирование, становление и текущее 

развитие российской экономической мыс-
ли во многом обусловлено влиянием зару-
бежных экономических идей, составивших 
науку «История экономических учений». 
Исследователи утверждают, что история 
экономических учений, уделяющая преиму-
щественное внимание зарубежным эконо-

мическим идеям, выступает составляющей 
экономического образования [1], условием 
глубинного понимания специфики текущей 
экономический ситуации и условием успеш-
ного развития как мировой, так и отече-
ственной экономики [2]. Но также следует 
уделять серьезное внимание к ретроспекти-
ве развития отечественных экономических 
идей, что позволит проследить эволюцию 
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российского общества, преодолеть возни-
кающие вызовы экономики, определяющие 
социальные интересы людей [3]. 

Исследование направлено на формиро-
вание целостного представления об особен-
ностях и проблемах становления российской 
экономической мысли в ходе комплексного 
и системного осмысления процессов зарож-
дения и эволюции отечественной экономи-
ческой науки с учетом национальной спец-
ифики развития России.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на основе си-

стематизации научных публикаций анализи-
рующих экономические процессы с разных 
позиций и подходов. В процессе выполне-
ния исследования применены классические 
методы анализа, обобщения и интерпрета-
ции результатов исследований.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Российская экономическая мысль  
в русле зарубежных экономические идей

Научная экономическая мысль охва-
тывает период от XVI века по настоящее 
время. Основополагающие положения 
экономистов концептуально объединены 
в школы, теории и течения, которые можно 
рассматривать как системный и упорядо-
ченный комплекс элементов зарубежной 
экономической мысли. Среди них меркан-
тилизм, физиократы, классическая полити-
ческая экономия, марксизм, неоклассиче-
ская экономическая теория, кейнсианство, 
институционализм, монетаризм. По отно-
шению к каждому течению в данном кон-
тексте исследования были уточнены клю-
чевые идеи зарубежных экономистов 
и аспекты их влияния на российскую эко-
номическую мысль.

Резюмируем основные аспекты влияния 
зарубежных экономических идей, диффе-
ренцированные по теориям и школам, в та-
блице 1. 

Развитие российской экономической 
мысли имело свои особенности и было 
сильно зависимо от исторических и со-
циально-экономических условий страны. 
Наиболее глубокое осмысление в ХХ в. по-
лучило учение К. Маркса. Ключевая пози-
ция школы констатировала развитие обще-
ства в условиях синтеза цивилизационного 
и формационного подходов [20]. В начале 
XXI в. данная точка зрения содержатся 

в работах Г.Н. Цаголова [21] и др. К ядру 
постсоветской школы критического марк-
сизма можно отнести таких исследовате-
лей, как А.В. Бузгалина и А.И. Колганова 
[22], М.И. Воейкова [23] и др. Они крити-
чески относятся к социал-демократическо-
му реформизму, но при этом акцентируют 
внимание не только на реактуализацию 
классических идей К. Маркса, но и на их 
позитивном отрицании, критике и диалек-
тическом развитии [24].

Отечественными экономистами отме-
чено, что неоклассическая экономическая 
теория является не менее абстрактной и не-
намного более практичной, чем марксизм 
и все больше внимания уделяется институ-
циональным факторам развития экономики 
(национальной культуре, политической сво-
боде), ранее не учитывающимся. 

Современные исследователи склоняют-
ся к мнению о том, что концепция монета-
ризма, в свою очередь, направлена на из-
бежание последующего обострения финан-
сового упадка и повышения безработицы. 
Атмосфера, сформировавшаяся в данный 
промежуток в российском экономическом 
сегменте, показывает необходимость более 
масштабного использования монетарного 
подхода в ведении финансовой деятельно-
сти, а также в главных отраслях отечествен-
ных компаний. [25]

Российской математической школе, 
внесшей существенный вклад в развитие 
экономической науки, создавшей школу 
экономической мысли во главе с Л.В. Кан-
торовичем и др. будет посвящена отдельная 
статья авторов.

Современные экономические теории  
в исследованиях российских ученых

Помимо рассмотренных выше теорий, 
считающихся ключевыми в истории эко-
номических учений, выделяются и теории 
нового времени, которые также интересуют 
российских экономистов и активно обсуж-
даются в научной литературе (таблица 2).

Отдельно можно выделить две наибо-
лее современные экономические теории, 
активно исследуемые в настоящий момент 
российскими экономистами – это поведен-
ческая экономика и цифровая экономика. 
Актуальность данных теорий обусловле-
на переосмыслением социально-институ-
циональных идей западных экономистов 
и усиленной цифровизацией экономики как 
в мире, так и в России. 
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Таблица 1 
Эволюция экономических идей в трудах российских мыслителей и ученых

Теория, школа,  
направление Представители Основные аспекты влияния

Меркантилизм Ю.П. Крижанич, 
А.Л. Ордин-Нащокин, 
И.Т. Посошков, 
В.Н. Татищев 

Представители раннего меркантилизма (Ю.П. Крижанич, 
А.Л. Ордин-Нащокин) центральной силой государственной 
экономики считали природные богатства, преумножение каз-
ны золотом и серебром, в меньшей степени придавали зна-
чение развитию производства. Представители позднего мер-
кантилизма (И.Т. Посошков, В.Н. Татищев) поддерживали 
большинство базовых идей теории (например, ограничение 
внешней торговли), но склонялись к важности развития со-
циальных институтов.

Физиократы А.И. Скворцов [4], 
А.В. Чаянов [5], 
А.Н. Чилинцев [5]

Малое влияние на российскую экономическую школу. В ос-
новном проявлялось в направлении аграрного сектора – по-
явилась «Аграрная школа», проекты и планы сельскохозяй-
ственных реформ.

Классическая 
политическая 
экономия

А.Н. Радищев, 
Н.И. Новиков, 
М.И. Туган-Баранов-
ский, 
А.К. Шторх [6], 
М.М. Сперанский, 
Н.С. Мордвинов [7]

Развитие в российской науке теория получила в работах: 
А.Н. Радищева (разработал программу развития сельского 
хозяйства, наделение крестьян землей, поддерживал идеи 
протекционизма); А.К. Шторха (создал «Курс политической 
экономии, или Изложение начал, обусловливающих народное 
благоденствие», утверждал, что совокупность материальных 
благ составляет национальное богатство, совокупность не-
материальных – национальную цивилизацию, а их сумма – 
национальное благосостояние); Н.С. Мордвинова (будучи 
последователем А. Смита считал основой богатства труд, а 
основным стимулом экономического прогресса и националь-
ного благосостояния – частный интерес, критиковал принцип 
экономического либерализма); реформирование и переос-
мысление идей в работах М.М. Сперанского (идея четкого со-
гласования государственных доходов и расходов, идея пере-
хода от ассигнаций к металлической валюте)

Марксизм Г.В. Плеханов, 
В.И. Ленин (Ульянов), 
П.Б. Струве, 
Г.В. Вернадский 
и др. 

Марксизм-ленинизм стал доминирующей идеологией, эконо-
мическая наука была ориентирована на анализ социалисти-
ческой плановой экономики. Формировались марксистские 
группы (Г.В. Плеханов), затрагивались религиозно-философ-
ские аспекты (Н.А. Бердяев) 

Неоклассическая 
экономическая 
теория

М.И. Туган-Баранов-
ский, 
P.M. Орженцкий [8], 
Л.Н. Юровский [9], 
В.С. Войтинский [10], 
Е.Т. Гайдар [11] и др.

Воспринималась как новая и единственно верная экономиче-
ская теория (популяризирована Е.Т. Гайдаром в 90-е годы ХХ 
в.). При этом основная проблематика экономики в трудах рос-
сийских авторов сводилась к идеям А. Маршалла. Неокласси-
ческая теория сравнивалась с марксизмом, постепенно была 
обозначена как недостаточно продуктивная (в пользу инсти-
туционального подхода). Превалирование математического 
направления маржинализма. Спад влияния неоклассических 
идей начинается в конце 90-х годов ХХ в.

Кейнсианство Р.М. Гусейнов [12],
О.В. Буклемишев [13] 
и др.

Основное внимание исследователей было обращено к вопро-
сам государственного регулирования, макроэкономической по-
литике, во многом основанной на кейнсианских идеях (в част-
ности идеях применения кейнсианской модели множителя).

Институциона-
лизм

П.Б. Струве [14], 
Р.М. Нуреев [15], 
С.Ю. Глазьев [16], 
С.Н. Булгаков [17] 
и др.

Ключевые аспекты институционализма в России вытекают из 
исторической экономической школы. Сформирован отличный 
от «экономического материализма» взгляд на движущие силы 
эволюции общества (С.Н. Булгаков). При этом в сравнении с 
зарубежными экономистами в российской школе прослежи-
вается узкое раскрытие взаимосвязей экономического разви-
тия с национальным, правовым, психологическим, этическим 
и другими аспектами.

Монетаризм В.Е. Маневич [18], 
А.И. Вольский, 
Э.С. Набиуллина [19] 
и др.

Монетаризм активно изучается в контексте денежно-кредитной 
политики государства как части макроэкономического направ-
ления экономики, воспринимается как ключевой инструмент 
регулирования денежно-кредитных отношений и финансовых 
институтов. В отличие от зарубежных идей прослеживается 
прагматизм и контроль за соблюдением законов монетарного 
регулирования на практике. При этом имеет место и выражен-
ная критика монетаризма, в основном из-за невозможности эф-
фективного применения его идей в условиях специфики рос-
сийской экономики (В.Е. Маневич, А.И. Вольский).

Примечание: составлено авторами.
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Таблица 2 
Влияние теорий нового времени на российских экономистов

Теории
Основные 

зарубежные 
представители

Основные  
российские 

представители
Описание

Концепция 
интеллектуальной 
технологии и 
информациинного 
общества

Д. Белл, 
А. Тоффлер 

Н.В. Волкова [26], 
А.А. Аузан [27] 
и др.

Теория предполагает переход к обществу, в 
котором информация и знание становятся 
главными производственными силами. Она 
акцентирует важность интеллекта, творче-
ства и информационных технологий.

Теория 
индустриализма

О.Петерс [28] Г.А. Фельдман [29], 
А.Л. Кудрин [30] 
и др.

Теория утверждает, что индустриализация 
играет центральную роль в экономическом 
развитии. Она акцентирует важность про-
мышленности и производства товаров.

Новая политическая 
экономия

Д. Норт,  
Д. Асемоглу, 

В.В. Чекмарёв [31] 
и др.

Теория анализирует взаимодействие инсти-
тутов и экономического развития, подчер-
кивает роль правовых, политических и со-
циальных институтов в формировании эко-
номических результатов.

Новый 
институционализм

О. Уильямсон Р.М. Нуреев [32] 
О.С. Сухарев [33] 
и др. 

Теория исследует роль институтов и орга-
низаций в экономической жизни. Переос-
мысливает подходы к пониманию сущно-
сти и влияния трансакционных издержек и 
механизмов контроля.

Примечание: составлено авторами.

Поведенческая экономика – подход к из-
учению экономического поведения людей, 
который учитывает психологические и соци-
альные факторы, влияющие на принятие эко-
номических решений. Ключевой представи-
тель подхода – Д. Канеман [34], Нобелевский 
лауреат по экономике. Он разработал поня-
тие «потерянной полезности» и исследовал 
феномены, такие как эффект кадров и эф-
фект доступности. Также можно отметить 
Р. Талера [35], ведущего исследователя в об-
ласти поведенческой экономики (основные 
идеи – эвристика и предвзятость в принятии 
решений), и Д. Ариели [36], автора книги 
«Поведенческая экономика. Почему люди 
ведут себя иррационально и как заработать». 
В российской экономической науке основы 
поведенческой экономики широко изучали 
В.П. Абовский [37], А.Ю. Борисов [38], 
Р.И. Капелюшников [39], Л.Ю. Проузин [40]. 

Основные категорииформирующейся 
цифровой экономики содержательно опи-
саны в работах Р. Бухта и Р. Хикса [41], 
британских экономистов. Влияние цифро-
визации на мировую экономическую систе-
му анализировал М. Хандел [42]. В России 
изучением вопросов цифровой экономики 
занимаются А.А. Алетдинова, И.В. Андро-
сова, А.В. Бабкин [43], А.Ю. Быков [44], 
О.С. Белокрылова [45], И.М. Гулый [46], 
С.Т. Петров [47] и другие.

Заключение
Обобщая вышесказанное, сделаем вы-

вод о том, что российская экономическая 
мысль оставила свой взгляд на экономи-
ческие процессы с позиции разных школ 
и течений. Значительное влияние на рос-
сийскую экономическую науку, особенно 
в XIX веке оказала классическая теория. 
Отечественные экономисты активно из-
учали и адаптировали классические идеи 
для российских условий. Марксизм имел 
сильное влияние на российскую экономи-
ческую мысль, особенно в период форми-
рования рабочего движения и подготовки 
к революции 1917 года. Неоклассиче-
ская теория, сформировавшаяся в запад-
ных странах в конце XIX – начале XX века, 
начала оказывать влияние на российскую 
науку во второй половине XX века, особен-
но после перестройки и распада Советско-
го Союза. Кейнсианство стало популярным 
в России во второй половине XX века и  
оказало влияние на экономическую полити-
ку страны, в частности, на вопросы макро-
экономической стабилизации и регулиро-
вания. Институциональные исследования 
позволили лучше понять роль институтов 
в экономическом развитии и реформирова-
нии страны и до сих пор занимают веду-
щую позицию в российской экономической 
школе. Монетаризм также оказал влияние 
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на российскую экономическую науку, осо-
бенно в контексте макроэкономической 
политики и вопросов денежно-кредитной 
системы. Институционализм одно из наи-
более широко применяемых подходов к на-
учным экономическим исследованиям со-
временной хозяйственной деятельности. 
Активно обсуждаются и более современ-
ные экономические идеи зарубежных уче-

ных, связанные с цифровизацией, пове-
денческой экономикой, информационным 
обществом, человеческим капиталом. 

Таким образом, российская экономиче-
ская мысль, отражая все направления раз-
вития науки имеет четко выраженную цен-
ностную основу, отражающую особенности 
исторического и социально-экономического 
развития российского государства.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты поведения потребителей, его изменения 
за счет влияния различных факторов. Рассматриваются действия производителей в условиях бы-
строменяющихся тенденций и приводятся примеры компаний, успешно построивших взаимоотно-
шения с клиентами. Приводится анализ изменения поведения разных возрастных групп и их при-
верженность к определенным торговым сетям. Особое внимание уделяется влиянию маркетплей-
сов на потребительское поведение. Актуальность темы исследования заключается в том, динамизм 
современного мира и цифровых технологий закономерно оказал влияние и прямое воздействие 
на потребительское поведение. Сегодня потребитель отдает предпочтение другим способам приоб-
ретения товаров, в отличие от тех, что были 5-10 лет назад. По нынешнему состоянию и возможно-
стям рынка e-commerce, покупатели активно совершают покупки через онлайн-сервисы, стремясь 
при этом более рационально тратить свои денежные средства, заботясь как о своем здоровье, так 
и об окружающей среде и экологии. Также, они стали больше доверять отзывам, чем прямой ре-
кламе. На основе результатов собственного исследования изменения потребительского поведения 
при переходе от прямых каналов к маркетплейсам, сформулированы выводы об изменчивом по-
требительском предпочтении, в связи с которым компании вынуждены адаптироваться к новым 
тенденциям цифровой эпохи.
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The article examines the theoretical aspects of consumer behavior and its changes due to the influ-
ence of various factors. It examines the actions of manufacturers in the context of rapidly changing 
trends and provides examples of companies that have successfully built relationships with customers. It 
analyzes changes in the behavior of different age groups and their commitment to certain retail chains. 
Particular attention is paid to the influence of marketplaces on consumer behavior. The relevance of 
the research topic lies in the fact that the dynamism of the modern world and digital technologies has 
naturally influenced and directly affected consumer behavior. Today, consumers prefer other ways of 
purchasing goods, unlike those that were 5-10 years ago. According to the current state and capabilities 
of the e-commerce market, buyers are actively making purchases through online services, while striving 
to spend their money more rationally, caring for both their health and the environment and ecology. 
They also began to trust reviews more than direct advertising. Based on the results of the study of 
changes in consumer behavior during the transition from direct channels to marketplaces, conclusions 
are formulated about changing consumer preferences, due to which companies are forced to adapt to 
new trends of the digital era.
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Введение
В условиях быстроменяющихся тен-

денций покупатели постоянно меняют 
свои привычки, мнения, вкусы и поведение 
в целом. И компаниям бывает трудно по-
нять, на чем необходимо сосредоточиться 
при разработке и выпуске нового продукта 
или услуги. Когда продукт компании нахо-
дит должный отклик у ее целевой аудито-
рии, потребители становятся бесценными 
участниками роста этой компании, повы-
шения узнаваемости бренда. Еще на этапе 
разработки нового товара или услуги про-
изводители должны провести тщательный 
анализ настоящего поведения потребите-
лей, их желаний и предпочтений. Это по-
зволит вывести на рынок товар, который 
станет востребованным для покупателей 
и будет соответствовать их ожиданиям, 
тем самым окажет положительное влияние 
не только на саму компанию, но и на рынок 
в целом.

Целью настоящего исследования яв-
ляется выявление факторов, которые на-
прямую влияют на изменчивость потреби-
тельского поведения в современном мире, 
а также выделение тенденции покупателей 
к покупкам через онлайн-платформы.

Материал и методы исследования
Материалами настоящего исследования 

стали научные публикации и учебные посо-
бия последних 5 лет, а также основой для 
данной работы стал проведенный авторами 
опрос и его анализ.

Предметом исследования являются ос-
новные аспекты, влияющие на потреби-
тельское поведение в ситуации предпочте-
ния покупателями онлайн-покупок офлайн 
торговле. 

Объектом исследования считается влия-
ние расширения зоны действия маркетплей-
сов на потребительское поведение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Потребитель, его культура и социальный 
класс имеют свои особенности, которые 
могут меняться под влиянием различных 
факторов. Сам потребитель представляет 
собой достаточно сложную социально-пси-
хологическую систему, которая наделена 
комплексом индивидуальностей, черт, осо-
бенностей психики [1]. Маркетологи долж-
ны постоянно наблюдать, анализировать 
поведение потребителей, изучать их мыш-

ление и выявлять факторы, которые влияют 
на его изменение.

Потребительское поведение – разновид-
ность поведения человека, которое направле-
но на приобретение, потребление или распо-
ряжение продуктом или услугой, включаю-
щее при этом различные процессы принятия 
решения. Рассмотрим основные факторы, 
влияющие на изменение потребительского 
поведение в современном мире [2].

1. Развитие электронной торговли. С по-
явлением новых форматов торговли, приоб-
ретения товаров и новых способов комму-
никации продавца с потребителем, поведе-
ние потребителей изменилось в отношении 
удобных покупок. Приложения для рознич-
ной онлайн-торговли не только значительно 
упрощают процесс покупки, но и позволяют 
оставаться покупателям с хорошими впе-
чатлениями благодаря различным функци-
ям: сравнение цен, виртуальные примерки, 
персонализированные предложения, нали-
чие рекомендаций, подстроенных под вкус 
покупателя и т.д. Сейчас рынок онлайн-про-
даж растет с большой скоростью, за 2023 год 
объем продаж в России достиг 7,9 трлн руб., 
а доля рынка онлайн-торговли возросла 
до 48% от общего числа покупок [3]. Сто-
ит отметить, что около 70% покупок через 
онлайн-сервисы совершают потребители 
из Центрального, Северо-Западного и Ураль-
ского федеральных округов. Помимо этого, 
большая часть покупок, совершенных таким 
способ приходится на миллениалов [3]. 

Любая организация ставит перед собой 
цель учесть каждое предпочтение и желание 
потребителя, построив эффективные каналы 
взаимодействия с ними, а также разработав 
продукты, которые соответствуют ожидани-
ям клиентов. Для электронной коммерции 
одними из важнейших желаний покупателей 
являются четкие картинки товаров, содержа-
щие не только фото самого товара, но и глав-
ные его характеристики, возможность бес-
платной доставки товара и его примерка 
перед оплатой (если это вещь), подробное 
описание характеристик товара, цена и каче-
ство, отслеживание доставки, безопасность 
платежей, возможность оставить отзыв и оз-
накомиться с другими.

2. Рост потребности сэкономить и при-
обрести товар по акции. В последнее вре-
мя стала заметной тенденция к экономии 
и осознанному потреблению. Так, покупа-
тели обращают свое внимание в первую оче-
редь на товары со скидкой, считая это воз-
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можностью сэкономить. С ростом таких по-
купок, торговые сети начали все чаще пред-
лагать товары по спецпредложению, тем 
самым привлекая желающих сэкономить. 
Одновременно с данной тенденцией возрас-
тает и количество источников информации 
об имеющихся акциях, которыми становятся 
онлайн-сервисы, сайты компаний, реклама, 
мобильные приложения. Например, Едадил, 
в котором можно найти выгодное предложе-
ние, сравнив цены товара у конкурентов. 

Стремление купить товар со скидкой име-
ет также психологический характер. Заметив 
товар по акции, человек испытывает удо-
вольствие и приобретает его. Такая покупка 
представляет собой своего рода игру: найти 
товар по наименьшей цене, то есть с большей 
скидкой, даже если разница невелика. Здесь 
компании часто используют маркетинговые 
ходы, на которые зачастую покупатель либо 
не обращает внимание, либо даже не догады-
вается о их существовании [4].

3. Рост влияния отзывов на товар. Вме-
сте с повышением желания сэкономить по-
явился такой фактор, как реальные отзывы 
о продукте. Для многих потребителей осно-
вой для принятия решения о покупке явля-
ются отзывы других людей. Сейчас большая 
часть людей внимательно изучает отзывы, 
прежде чем сделать заказ, а в случае преоб-
ладания негативных отзывов, они отказыва-
ются от покупки товара.

Самым популярным и удобным спосо-
бом или местом, где можно узнать мнение 
от других покупателей, являются маркет-
плейсы. Здесь можно увидеть реальные 
фото покупателей, их советы, преимущества 
и недостатки товара. Сейчас покупатели на-
учились различать рекламные отзывы от ре-
альных, и, в случае обнаружения вторых, те-
ряют доверие к продавцу. 

4. Рост популярности здорового образа 
жизни и осознанного потребления. Сейчас 
многие покупатели стали обращать внима-
ние на состав продуктов и стремятся при-
обретать только «Натуральный состав», 
как пишут многие производители. Несмо-
тря на то, что такие виды продуктов имеют 
цену выше обычных, покупатели готовы от-
казаться от привычных в пользу натураль-
ных продуктов питания, поскольку счита-
ют важным следить за здоровьем. Отсюда 
появляется спрос на них, например, еще 
в 2020 году продажи индейки стали расти 
и к концу года объем продаж увеличился 
на 16% по сравнению с предыдущим годом. 

Такая же ситуация наблюдается у напитков, 
не содержащих в своем составе сахар [3]. 

При этом раньше основная часть потре-
бителей отдавали предпочтение обычным 
сокам и напиткам, а также курице. Но с уче-
том изменений поведения, производители 
начали разрабатывать новые виды продук-
тов, которые удовлетворяют настоящие по-
требности покупателей. 

Ярким примером торговой сети в этой 
сфере является Вкусвилл, который дает воз-
можность приобретать товары для здорово-
го питания отечественных производителей. 
При этом компания продает товары под 
собственной маркой. Торговая сеть старает-
ся обратить внимание покупателей на нату-
ральность их продуктов, высокий контроль 
качества [3].

Помимо самих продуктов питания ком-
пании стали делать акцент на экологических 
упаковках, поскольку потребители измени-
ли свое отношение и к этому. Для них важ-
ным является дальнейшая переработка упа-
ковки товара, поэтому покупатели готовы 
переплатить за такой продукт.

Одновременно с ростом и развитием про-
дажи экологически чистых продуктов стал 
повышаться спрос на натуральную косме-
тику и различные средства личной гигиены. 
Покупатель обращает внимание на отсут-
ствие в составе химических добавок и на-
личие веществ природного происхождения. 

Сейчас производители товаров массово-
го потребления стараются придерживаться 
таким требованиям покупателей и делают 
акцент на прозрачности информации на эти-
кетках, используя слова «без ГМО», «Эко», 
«Натуральный состав» и т.д.

5. Рост использования искусственного 
интеллекта и другие новые технологические 
решения. Новые технологические разработ-
ки стремительно растут и меняют поведение 
и ожидания покупателей. После внедрения 
умных голосовых помощников люди стали 
активно ими пользоваться для поиска и ана-
лиза товаров, сравнения его характеристик 
и цен у разных производителей. Компании 
в свою очередь рассматривают эти изме-
нения как возможность улучшить взаимо-
действия с клиентами, разработав новые 
каналы продаж с наличием голосовых по-
мощников. Ярким примером является раз-
работка компании Яндекс – умная колонка 
Яндекс.Станция со встроенным голосовым 
помощником Алисой, продажи которой ста-
ли расти быстрыми темпами. 
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Сейчас важнейшим фактором при вы-
боре торговой сети является удобство по-
купки и цена, после чего идут так факторы, 
как адаптивный ассортимент, удовольствие 
от покупки и потребительская безопасность.

Как было отмечено ранее, одним из фак-
торов, влияющих на изменение поведения 
покупателей, является развитие электрон-
ной торговли. Во время пандемии произо-
шел скачок на рынке электронной коммер-
ции – в 2020 году наблюдается рост продаж 
на 44% по сравнению с 2019 годом [5]. Мар-
кетплейсы оказывают существенное влия-
ние, меняя привычки и ожидания потреби-
телей и в последнее время покупатели все 
больше уходят на маркетплейсы. 

Авторами был проведен опрос среди 
жителей Калужской, Московской и Смолен-
ской области с целью подтверждения вы-
шеописанных высказываний об изменении 
поведения потребителей и выявления при-
чины их перехода от обычных магазинов 
к маркетплейсам. В опросе приняли уча-
стие 355 респондентов. Основная аудитория 
(84,8%), принявшая участие в опросе – люди 
в возрасте 18-30 лет, 10,4% пришлось на воз-
раст 31-45 лет, 3,4% – 46-60 лет и 1,4% – 
старше 60 лет [6].

Выяснили, что 83,1% опрошенных при 
необходимости в приобретении товара об-
ращаются к маркетплейсам, и только 16,9% 
к офлайн-магазинам (рисунок 1).

Рис. 1. К какому способу покупки  
Вы обратитесь при необходимости 
приобрести тот или иной товар?  

(355 ответов)

Это подтверждает высказанный выше 
факт об изменении потребительского по-
ведения и переход покупателей на маркет-

плейсы. Офлайн-магазины все еще остаются 
приоритетными, но лишь для 16,9% поку-
пателей из числа опрошенных. В основном 
к данному способу покупки товара обраща-
ются люди в возрасте от 46 лет.

56,2% опрошенных совершает покупки 
на маркетплейсах раз в неделю и чаще, что 
также говорит о появлении новых привычек 
и желаний у потребителей [6]. Сейчас почти 
каждый человек пользуется приложениями 
маркетплейсов, где может просматривать 
и покупать товары каждый день, не выхо-
дя при этом из дома. Приложения в свою 
очередь подстраиваются под пользователя, 
тем самым предлагая действительно инте-
ресующие их товары. Покупатель, часто 
видя перед собой такой товар, либо сразу, 
либо через время заказывает его. Так, мар-
кетплейсы научились удовлетворять вновь 
появляющиеся желания и потребности 
покупателей, а также заставлять их поку-
пать больше.

Основным поводом для совершения 
покупки на маркетплейсе является личное 
использование товара (77,7%) и лишь 9,3% 
и 13% приобретают товары таким спосо-
бом для подарка или при отсутствии товара 
в магазине соответственно [6]. Это говорит 
о том, что покупатели достаточно часто об-
ращаются к маркетплейсам для совершения 
покупки, поскольку товары для личного ис-
пользования нужны гораздо чаще, в отличие 
от подарков или не найденных в других ма-
газинах товаров.

Следующий вопрос дал возможность 
выявить наиболее часто покупаемые товары 
на маркетплейсах, а именно товары для дома 
(76,6%), одежда и обувь (72,6%) и товары 
из категории «Хобби и творчество» (50,8%) 
(при ответе на данный вопрос респонденты 
могли выбрать несколько вариантов ответа 
из предложенных и написать свой). Также 
стоит выделить категории «Красота и здо-
ровье» (44,6%) и «Книги и канцтовары» 
(42,4%) (рисунок 2). 

Можно сделать вывод о том, что имен-
но эти товары потребители скорее купят 
на маркетплейсах, чем в обычных магази-
нах, где спрос на них будет снижаться. Од-
нако продукты питания, детские товары, 
товары для животных, автотовары и това-
ры, относящиеся к категории «Строитель-
ство и ремонт», все еще остаются с низким 
спросом на маркетплейсах. Здесь покупате-
лям комфортнее обратиться к привычным 
офлайн-магазинам.
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Рис. 2. Какие товары Вы чаще всего приобретаете на маркетплейсах? (355 ответов)

Рис. 3. Чем привлекателен для Вас способ покупки на маркетплейсе? (355 ответов)

Исходя из ответов на следующий вопрос 
(рисунок 3) можно сделать вывод о том, что 
потребители переходят от прямых кана-
лов продаж на маркетплейсы в основном 
за счет широкого ассортимента и более при-
влекательной цены, что создает как новые 
возможности, так и вызовы для розничной 
торговли. 

Также многие обращают внимание 
на возможность получения товара на ПВЗ, 
поскольку считают это удобным. Сейчас 
маркетплейсы предоставляют возможность 

заказать несколько товаров и, оценив их ви-
зуально или примерив вещь, принять реше-
ние о покупке. То есть, заказывая большое 
количество товаров, покупатель создает 
своего рода магазин, где может посмотреть 
на вещь и либо купить, либо отказаться 
от нее. 

Важность привлекательной цены также 
подтверждается при ответе респондентов 
на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что покуп-
ки на маркетплейсах выгоднее, чем в офлайн-
магазинах?», где 86,2% ответили «Да» [6].
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Каждая покупка на маркетплейсе оста-
ется в приложении в разделе «Покупки» 
или «Купленные товары» и т.д. Некоторые 
онлайн-платформы, например Wildberries, 
высчитывают процент и сумму выкупа, 
которые в дальнейшем могут отразиться 
на скидках и бесплатном отказе от товара. 
Так, 70,4% опрошенных считают это важ-
ным фактором, который влияет на совер-
шение ими покупки на маркетплейсах [6].

Многие маркетплейсы ввели карты (ко-
шельки) своего магазина, которые пополня-
ются с банковской карты покупателя. 78% 
опрошенных оформили такую карту для 
оплаты своих покупок, что говорит о их на-
мерении продолжать приобретать товары 
на той или иной электронной платформе [6]. 
Также при оплате с кошелька маркетплейса 
существуют персональные скидки, которые 
привлекают покупателей.

Сейчас на всех онлайн-платформах мож-
но оставить отзыв о товаре, прикрепляя при 
необходимости фото или видео. Для многих 
потребителей отзывы являются решающим 
фактором при покупке товара. Так, 95,5% 
респондентов считают наличие отзывов 
важным критерием для совершения покупки 
на маркетплейсе (рисунок 4). 

Рис. 4. Является ли важным критерием 
для совершения покупки наличие отзывов о 

товаре? (355 ответов)

В случаях обмана или публикования 
не настоящих отзывов, которые пользова-
тели сегодня умеют различать, продавец 
может потерять своих клиентов, что зна-
чительно скажется на продаже его товара 
и спросе на него. Именно поэтому практи-
чески все отзывы на онлайн-платформах ре-
альные, что позволяет оценить товар до его 
приобретения. 

Практически каждый покупатель мар-
кетплейсов (88,5%) делится ссылками на то-
вары со своими друзьями или родственни-
ками [6]. За счет распространения ссылок 
на понравившиеся товары расширяется зона 
покрытия маркетплейса, что приводит к до-
полнительному притоку покупателей. Так-
же обмен ссылками и рекомендация товаров 
способствует росту лояльности клиентов 
к онлайн-платформе, что укрепляет репута-
цию и имидж компании.

Заключение
Таким образом, можно сказать, что 

из-за быстроменяющихся предпочтений по-
требителей компании вынуждены анализи-
ровать и выявлять появляющиеся группы 
и подгруппы людей на основе их новых вку-
сов и желаний, то есть поведение потреби-
телей имеет влияние на стратегии сегмента-
ции рынка. Им необходимо подстраиваться 
под изменения, принимать решения о пере-
стройке своей демографической группы 
с целью эффективного охвата той целевой 
аудитории, чью желания и потребности со-
впадают с предложением компании. Также 
производители должны постоянно разраба-
тывать новые продукты и услуги и вносить 
корректировки в маркетинговые кампании 
для соответствия желаниям потребителей.

Для того, чтобы вовремя выявить из-
менения в поведении потребителей, ком-
пании могут использоваться различные 
инструменты анализа данных. Например, 
они могут использовать социальные сети, 
где покупатели достаточно активны. Также 
их запросы и покупки в онлайн-магазинах 
могут помочь компаниям адаптировать свой 
ассортимент продукции, тем самым обеспе-
чив их актуальность на рынке.
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В статье рассматриваются особенности модели децентрализованных финансов как новой сферы 
современного финансового рынка и проводится сравнительный анализ DeFi со сферой традицион-
ных – централизованных финансов. Авторами определены услуги и сервисы, которые доступны 
пользователям в рамках системы децентрализованных финансов, а также проанализированы взгляды 
различных ученых, описывающих возможности и ограничения применения технологии распреде-
ленных реестров для предоставления финансовых услуг. В рамках исследования проведен опрос 
представителей финансовой сферы относительно их знаний о сфере децентрализованных финансов 
и представлений о перспективах ее развития. Участникам были предложены вопросы относительно 
тех сфер, в которых могут использоваться DeFi, какие риски и возможности свойственные таким 
финансовым операциям, как они видят перспективы развития сферы и какие факторы будут этому 
способствовать, а также вопросы о роли государства и профессиональных участников рынка в раз-
витии сферы DeFi. Анализ мнений участников опроса позволил авторам сделать вывод о том, что 
опрашиваемые хорошо разбираются в вопросах DeFi и считают, что со временем она займет соот-
ветствующее положение в структуре финансового рынка наряду со сферой традиционных финансов.
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The article examines decentralized finance model features as a new area of modern financial market 
and provides comparative analysis of DeFi with the area of traditional centralized finances. The authors 
identify the services that are available for users in frameworks of decentralized finance system and analyze 
the various scientists views describing the possibilities and limitations of using blockchain technology to 
provide financial services. As a part of the study, a survey of the financial sector exponents was conducted 
regarding their knowledge of the field of decentralized finance and their ideas about the prospects for its 
development. Survey participants were asked questions about the areas in which DeFi can be used, what 
risks and opportunities are inherent in such financial transactions, how they see the prospects for the devel-
opment of the sphere and what factors will contribute to this, as well as questions about the role of the state 
and professional market participants. An analysis of the survey participants opinions allowed the authors 
to conclude that the respondents are well versed in DeFi issues and think that over time it will occupy an 
appropriate position in the structure of the financial market along with the sphere of traditional finances.

Введение 
В последние несколько десятилетий 

финансовый сектор демонстрирует высо-
кий уровень восприимчивости ко всем тех-
ническим и технологическим инновациям, 

которые обеспечивают улучшение условий 
обслуживания клиентов и снижение затрат 
на проведение банковских операций. Стре-
мительное развитие цифровых технологий 
и встраивание их в функционирование фи-
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нансового рынка принципиальным образом 
изменило многие его сегменты. Первона-
чально это проявилось в распространении 
разнообразных сервисов дистанционного 
взаимодействия и обслуживания, в дальней-
шем цифровизация коснулась бизнес-про-
цессов всех финансовых институтов, пере-
строила их работу и систему регулирования, 
а теперь технологии способствуют распро-
странению принципиально новых моделей 
доступа к финансовым услугам и появлению 
финансовых продуктов, не требующих уча-
стия посредников. Таким образом цифровые 
технологии, развиваемые и продвигаемые 
финансовыми институтами, способствова-
ли формированию сегмента финансового 
рынка, на котором пользователи могут по-
лучать услуги без участия этих институтов. 
Основой этого стал механизм распределён-
ных реестров, спровоцировавший появле-
ние токенизированных активов, цифровых 
валют, криптовалюты и прочих инструмен-
тов и сервисов, существующих в рамках 
системы децентрализованных финансов 
(DeFi). По экспертным оценкам рынок де-
централизованных финансов уже достиг 
46,61 млрд долларов США и по прогнозам 
вырастет до 78,47 млрд долларов к 2029 году, 
увеличиваясь в среднем на 10,98% ежегодно 
в течение прогнозируемого периода [1].

Уже сегодня с помощью сервисов децен-
трализованных финансов у пользователей 
есть возможность привлекать и размещать 
средства, осуществлять покупку и продажу 
финансовых активов, осуществлять плате-
жи, в том числе – трансграничные, реализо-
вывать проекты в сфере страхования и т.д. 
Причем функционал действующих при-
ложений DeFi постоянно развивается, по-
являются все новые сферы и направления 
их применения. Это естественно вызывает 
интерес к рынку со стороны пользователей 
и обосновывает актуальность исследования 
указанной темы.

Цель исследования: определить воз-
можности и перспективы дальнейшего раз-
вития сферы децентрализованных финансов 
в РФ на основе анализа теоретических ис-
точников и данных опроса специалистов фи-
нансовой сферы по вопросам развития DeFi.

Материал и методы исследования 
Авторами использовались общенауч-

ные методы: сравнительный анализ, синтез, 
графическая визуализация статистических 
данных. Для получения более актуаль-

ных данных авторами был проведен опрос 
лиц, имеющих непосредственное отно-
шение к финансовой сфере – магистран-
тов, аспирантов и преподавателей ФГБОУ 
ВО СПбГЭУ в целях выявления уровня их 
знаний о системе DeFi и восприятия и оцен-
ки той роли, которую данная сфера будет 
играть в ближайшие годы. Опрос проводил-
ся в октябре-ноябре 2024 года с помощью 
возможностей Google form. Участие в опро-
се приняли 52 человека, которые отвечали 
на 12 вопросов анкеты. Полученные данные 
были проанализированы с использованием 
статистических методов, включая методы 
описательной статистики, систематизиро-
ваны и интерпретированы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По результатам проведенного автора-
ми опроса можно сделать вывод о том, что 
большинство участников знакомы с поняти-
ем децентрализованных финансов – 57,7% 
опрошенных признают, что уже сталки-
вались с ним. Непосредственно пользова-
лись услугами в рамках системы Defi толь-
ко 7,7% опрошенных и 23,1% планируют 
ими воспользоваться в ближайшее время. 
С одной стороны, высокий уровень осве-
домленности и готовности аудитории мож-
но объяснить тем, что участниками опроса 
стали студенты и преподаватели, которые 
непосредственно связаны с функциониро-
ванием финансового рынка и всегда внима-
тельно следят за тенденциями его развития. 
С другой стороны частичным объяснением 
может выступать тот факт, что почти 60% 
участников признают, что сервисы и услуги 
в рамках Defi ориентированы сегодня пре-
имущественно на профессионалов рынка 
и требуют специальных знаний и возмож-
ностей. Доля тех, кто считает, что доступ 
в сферу Defi свободен для любых заинте-
ресованных лиц, существенно меньше и со-
ставляет 13,5%.

Среди основных привлекательных мо-
ментов, которые могут вызвать интерес 
к данной сфере, участники назвали: отсут-
ствие посредников, высокую доходность, 
анонимность. Именно эти параметры вы-
зывают наибольший интерес – на них при-
шлись ответы от 23 до 30% опрошенных. 
Это является свидетельством того, что де-
централизованные финансы рассматрива-
ются большинством как рискованные инве-
стиции, альтернативные традиционным фи-
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нансовым вложениям. Также отметим, что 
участники опроса достаточно взвешенно 
относятся к тем рискам, которые сопряже-
ны с использованием услуг и сервисов Defi. 
Вероятность взломов и кибератак участни-
ки назвали основной опасностью при работе 
на рынке – этот вариант набрал 57,7% го-
лосов. Вторым по значимости риском стал 
риск волатильности – 55% и третьим – риск 
недостаточного правового регулирования. 
Сопоставление ответов на последние два 
вопроса позволяет выявить, что потенци-
альные инвесторы вполне осознанно готовы 
принимать на себя риски, связанные с рабо-
той на новом сегменты финансового рынка 
в состоянии эти риски оценить.

Анализируя реальные знания относи-
тельно тех сфер, где технологии децентра-
лизованных финансов в настоящее время 
уже нашли свое применение, стоит отме-
тить, что определенная часть респондентов 
очевидно переоценивает возможности сфе-
ры и считает, что они могут использоваться 
практически во всех направлениях финансо-
вой деятельности (рисунок). В то же время 
сегодня лишь часть упомянутых на рис. на-
правлений финансовой деятельности могут 
работать на основе технологии распределен-
ных реестров.

Стоит однако отметить, что наибольшее 
число голосов набрали именно те направ-

ления использования, которые сейчас наи-
более известны и распространены: опера-
ции с криптовалютой, обмен валют и сфера 
расчетов. Это говорит о том, что лишь не-
большая часть опрошенных имеет поверх-
ностные знания относительно реальных 
возможностей технологии распределенных 
реестров. Значительная часть участников 
всерьез интересуется вопросом и имеет 
представление о том, в каких именно сферах 
она применяется.

В научной среде интерес к исследованию 
вопросов функционирования Defi возник от-
носительно недавно и постоянно усиливал-
ся. Свидетельством этому являются резуль-
таты анализа публикационной активности 
авторов по проблеме децентрализованных 
финансов, приведенные в табл. 1.

Из данных таблицы мы видим, что ин-
терес к теме активизировался в последнее 
время – основная масса исследований скон-
центрирована в рамках последних десяти 
лет. В основном, проблематика децентрали-
зованных финансов отражается в научных 
статьях, однако, помимо статей, тема фигу-
рирует в докладах на конференциях, моно-
графиях и т.п.

Основу исследования сферы DeFi зало-
жили труды ученых, которые рассматривали 
вопросы цифровизации финансового рынка 
в целом и его отдельных сегментов [2-4].

Распределение ответов на вопрос  
«Какие продукты / технологии доступны в рамках Defi по вашему мнению?»  

(возможно выбрать несколько ответов)
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Таблица 1
Анализ публикационной активности по проблеме децентрализованных финансов  

на портале «eLibrary»

Поисковый запрос

Всего результатов 
(в % к общему  

количеству,  
размещенных  
на портале»

Только 
статьи

Присутствие слов 
запроса только  

в заголовке статьи  
и ключевых словах

Распределение  
предыдущего столбца  

по периодам  
с шагом в 5 лет

Децентрализованные 
финансы 19709 (0,035%) 10439 105

До 2010 г.: 4 статьи.
До 2015 г.: 8 статей.
До 2020 г.:18 статей.

DeFi
24910 (0,044%) 22934 539

До 2010 г.: 81 статья.
До 2015 г.: 276 статей.
До 2020 г.: 363 статьи.

Decentralized Finance
8313 (0,015%) 7749 150

До 2010 г.: 2 статьи.
До 2015 г.: 4 статьи.
До 2020 г.: 14 статей.

Примечание: составлено авторами.

Также необходимо отметить труды, в ко-
торых основной внимание уделялось циф-
ровым финансовым активам, как самостоя-
тельному объекту купли-продажи на финан-
совом рынке [5].

1. В работе европейского экономиста 
Р. Ауэра были выделены особенности DeFi, 
которые можно свести к следующим пун-
ктам [6, с. 3]:

1. В системе DeFi есть конкуренция 
между майнерами и валидаторами за обра-
ботку и расчёт транзакций;

2. Финансовые протоколы могут выби-
раться пользователями в соответствии с  их  
целями; 

3. Сложные сервисы обладают свой-
ством компоновки, то есть состоят из набора 
базовых протоколов; 

4. Система безопасности в DeFi отсут-
ствует, неправильные транзакции не подле-
жат отмене;

5. Некастодиальная финансовая си-
стема (попытки обезопасить криптоакти-
вы путём предоставления пользователю 
(а не третьей стороне – бирже/платформе) 
контроль за своими приватными (закрыты-
ми) ключами). 

Среди особенностей DeFi научное сооб-
щество также выделяет: отсутствие единой 
точки отказа; низкий уровень риска контр-
агента относительно традиционных центра-
лизованных финансовых систем; аноним-
ность; гибкость [7]. Важной особенностью 
системы выступает также возможность бес-
препятственного взаимодействия и интегра-
ции, что позволяет компоновать протоколы 
DeFi, а разработчикам – комбинировать раз-

личные блоки для создания все новых инно-
вационных финансовых продуктов.

Важно также рассмотреть модель де-
централизованных финансов с той точки 
зрения, которой оперирует Центральный 
банк РФ. Основываясь на его докладе, DeFi 
можно трактовать в качестве такой модели 
организации финансов, при которой оказы-
ваются услуги без участия посредников или 
централизованных процессов, функционал 
которой обеспечен за счет децентрализован-
ных приложений на блокчейна и распреде-
ленного реестра [8, с. 10].

Значимые для сферы DeFi исследова-
ния также проводил Банк международных 
расчетов (BIS). Один из основных вопро-
сов развития DeFi – это возможности так 
называемых оракулов (систем передач ин-
формации о смарт-контрактах). Существу-
ют риски, возникающие из-за усложнения 
протоколов консенсуса, что может снизить 
эффективность блокчейна [9]. Либо DeFi бу-
дет иметь ограниченное применение, либо 
необходимо заимствование элементов CeFi 
для повышения доверия пользователей.

Для лучшего понимания механизмов мо-
дели DeFi целесообразно определить её от-
личия от альтернативных моделей финансо-
во-кредитной системы. На основе обобще-
ния информации о различиях инфраструк-
тур CeFi и DeFi, авторами была составлена 
таблица 2.

В качестве преимуществ модели DeFi 
можно выделить: универсальность (отсут-
ствуют ограничения входа), прозрачность 
транзакций, самостоятельное хранение акти-
вов, гибкая архитектура протоколов [11, с. 29].
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Таблица 2
Сравнение инфраструктуры сети CeFi и DeFi

Признак CeFi DeFi
Где происходит обмен Централизованная (ые) площадка (и) Централизованная (ые) площадка (и)
Как происходит верификация 
или аудит

Через специализированные органи-
зации

Любым участником распределен-
ного реестра за счет использования 
открытого кода

Какая форма идентификации 
участника

Персонифицированный учет транзак-
ций, то есть отсутствие анонимности, 
возможности псевдоанонимности

Неперсонифицированный учет тран-
закций, то есть возможность ано-
нимности и псевдоанонимности

Механизм исполнения Посредники Смарт-контракты
Присутствует ли централизо-
ванное хранение или учет

Присутствует Отсутствует, поскольку учет про-
текает в распределенном реестре

Степень автоматизации Низкая Высокая
Стоимость обслуживания Высокая Низкая
Регулируемость Да Нет
Гибкость Низкая Высокая
Выдача кредитов с использо-
ванием криптовалют

Через централизованный крипто-
банкинг

Децентрализованный портфель с 
криптоактивами

Примечание: составлено авторами по [10].

Было бы неверным считать, что посред-
ническая функция в системе DeFi отсут-
ствует совсем. Благодаря высокому уровню 
автоматизации функция посредника преоб-
разована в набор программных алгоритмов, 
который, однако, требует привлечения из-
рядного количества вычислительных мощ-
ностей со стороны пользователей DeFi. 
В этом аспекте DeFi-модель отчасти напо-
минает традиционные CeFi, поскольку в том 
или ином виде посредничество продолжает 
сохраняться. Несмотря на это, у DeFi есть 
существенная отличительная особенность: 
все ключевые функции финансовой систе-
мы (такие как эмиссия, хранение и т.д.) 
осуществляются децентрализованно, т.е. 
отсутствует единый центр принятия реше-
ний, берущий на себя ответственность (как, 
например, центральный банк). Опираясь 
на продвинутый технологический базис, си-
стема DeFi способна не только предложить 
те же услуги, что и классический финансо-
вый рынок, но и открыть новые возможно-
сти для их оптимизации. В то же время, де-
централизация и цифровизация неизбежно 
порождают новые формы рисков. 

Отношения между централизованными 
и децентрализованными финансовыми си-
стемами транзитивны, актуальность при-
вязки активов децентрализованной системы 
к активам централизованной подтвержда-
ется практикой [12, с. 181]. Потенциально 

указанную задачу будет выполнять процесс 
выпуска стейблкоинов.

Использование DeFi может послужить 
для оптимизации операций финансовых 
институтов и создания новых видов финан-
совых услуг [13, с. 2683], а также для соз-
дания синтетических криптоактивов, если 
требуется сохранить взаимодействие в рам-
ках экосистемы.

DeFi могут создать прозрачные внутрен-
ние системы бухгалтерского и управленче-
ского учета, снизив коррупционную ёмкость 
[14, с. 107]. Блокчейн может стать основной 
перехода РФ на аналог платежной системы 
SWIFT, сократив стоимость осуществления 
транзакций [15].

Определяя возможные перспективы раз-
вития сферы децентрализованных финансов 
можно опять обратиться к данным, получен-
ным в рамках проведенного опроса. 55,8% 
участников опроса положительно относят-
ся к развитию указанной сферы и только 
7,7% – негативно относятся к перспективам 
развития сферы. Только 3,8% опрошенных 
считают, что в будущем сфера DeFi будет за-
нимать доминирующее положение в струк-
туре финансового рынка. Большинство же – 
30,8% и 40,4% полагают, что на нее будет 
приходиться значительная, но не домини-
рующая и вспомогательная наряду с тради-
ционными финансами доля рынка. И лишь 
15,4 % выразили сомнения в серьезных 
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перспективах развития отрасли. Отвечая 
на вопрос об основных факторах развития 
исследуемой сферы, именно интерес со сто-
роны обычных пользователей – частных 
лиц, а также профессиональных участников 
называется как важнейший фактор, кото-
рый будет способствовать развитию DeFi; 
лишь 11,5% отводят в этом ключевую роль 
государству. В то же время, большинство 
участников признают государство в каче-
стве основного регулятора сектора. Однако 
роль государства опрашиваемые оценивают 
в будущем по-разному. 27% указывают, что 
государство должно активно и безуслов-
но строить систему регулирования услуг 
DeFi и лишь 9,6% участников считают, что 
сфера должна развиваться исключительно 
по рыночным законам. Подавляющее боль-
шинство – почти 60% указывают, что госу-
дарственное регулирование рынка должно 
быть ограниченно, риски являются неотъем-
лемой составляющей данного рынка и имен-
но высокой доходностью сфера децентра-
лизованных финансов и должна привлекать 
к себе внимание.

Заключение
За последнее десятилетие финансовый 

рынок пополнился разного рода новыми 
цифровыми активами, существующими 
на основе модели децентрализованных 
финансов. Децентрализованные финансы 
представляют собой альтернативную мо-
дель организации финансов, при которой 
традиционные финансовые услуги предо-
ставляются участникам рынка практически 

без посредников. Работа с такими активами 
для пользователей связана с существенны-
ми рисками, неопределенностью, но в то же 
время, вызывает значительный интерес. 
Проведенный опрос показал, что потенци-
альные пользователи готовы к новому акти-
ву, но ждут от государства активной позиции 
относительно регулирования вопросов их 
применения. К настоящему времени само-
стоятельный отдельный сегмент для DeFi – 
услуг и сервисов чётко еще не сформирован; 
система государственного регулирования 
развита слабо. Помимо регулирования, не-
решенными остаются вопросы определе-
ния роли DeFi на финансовом рынке, в том 
числе экономическое обоснование выбора 
в пользу того или иного решения об инте-
грации DeFi в традиционную финансово-
кредитную систему или о ее самостоятель-
ном развитии.

Анализ основных положений, содержа-
щихся в современных теоретических источ-
никах по теме децентрализованных финан-
сов, позволяет нам сделать вывод о том, что 
авторы предлагают разнообразные направ-
ления использования технологии в финан-
совой сфере, определяя различные досто-
инства и ограничения при их применении 
и в целом позитивно оценивая возможности 
дальнейшего развития сферы DeFi. 

Подводя итоги, стоит отметить, что 
анализируемая сфера имеет хорошие пер-
спективы для развития и со временем бу-
дет играть существенную роль в структуре 
финансового рынка наряду с традиционны-
ми финансами.
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сельскохозяйственной продукции, экологически чистая сельскохозяйственная продукция.

В статье предлагается программа заселения пустующих земель России при включении в этот 
процесс молодых специалистов, россиян из ближнего и дальнего зарубежья, отставных военных, 
пенсионеров, желающих заниматься малым сельскохозяйственным бизнесом. В настоящее время 
с карты страны тихо исчезают десятки тысяч мелких населенных пунктов, приходят в запустение 
миллионы гектар земли. Уходят в прошлое лучшие традиции сельской общины, когда подрастающее 
поколение воспитывалось в любви к природе, труду рядом со взрослыми. С детства прививалось им 
чувство любви к родине, гордости за её историческое прошлое при тесном общении со старшим по-
колением. Чтобы не пройти точку не возврата, необходимо срочно разработать программу заселения 
пустующих земель для каждого сельского района страны и развивать их социальную, дорожную 
и другие виды инфраструктур не за счёт дотаций от государства, а отчислений от развития мест-
ного малого бизнеса. Для этого необходимо на первом этапе приступить к возведению небольших 
фермерских хозяйств типа ПЖК на льготном ипотечном финансировании. На втором этапе, вы-
ращивая экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, можно реализовать её не только 
внутри страны, но и на экспорт. Это повысит ВВП страны за счёт дохода от развития территорий 
пустующих земель России.
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The article proposes a program for settling empty lands in Russia by including young specialists, Russians 
from near and far abroad, retired military personnel, and retirees who want to engage in small agricultural 
businesses in this process. Currently, tens of thousands of small settlements are quietly disappearing from the 
map of the country, and millions of hectares of land are falling into disrepair. The best traditions of the rural 
community, when the younger generation was brought up in a love of nature and work alongside adults, are 
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becoming a thing of the past. From childhood, a feeling of love for the homeland, pride in its historical past 
was instilled through close communication with the older generation. In order not to pass the point of no return, 
it is urgent to develop a program for settling empty lands for each rural area of   the country and develop their 
social, road and other types of infrastructure not through subsidies from the state, but through deductions from 
the development of local small businesses. To do this, it is necessary at the first stage to begin the construction 
of small farms such as PZhK on preferential mortgage financing. At the second stage, by growing environmen-
tally friendly agricultural products, you can sell them not only within the country, but also for export. This will 
increase the country’s GDP due to income from the development of empty Russian lands.

Введение
Россия обладает мощным ресурсом для 

развития малого сельскохозяйственного 
бизнеса, в том числе и фермерских хозяйств. 
Этому способствует 9% мировых запасов 
пахотных земель, 20% пресной воды, 85% 
минеральных удобрений, а проживает в на-
шей стране всего 2% населения планеты [1]. 
Условия для реализации этих преимуществ 
сегодня ещё не созданы, а напротив ситуа-
ция с развитием сельских территорий стра-
ны ухудшается с каждым годом. Пустеет 
не только сельская глубинка, но и Нечер-
ноземная зона, из четырёх экономических 
районов-Северной, Северо-Западной, Цен-
тральной и Волго–Вятской части страны, ко-
торые ежегодно покидают 50 тыс. человек, 
бурьяном зарастает 25 млн га земли [2]. Из-
менить ситуацию к лучшему можно на осно-
ве не только Распоряжением Правительства 
РФ № 151 от 02.02.2015 г. «Об устойчивом 
развитии сельских территорий на период 
до 2030 г.» [3], но и детально разработанной 
инновационной программы развития для 
каждого сельского района страны. В этом 
решении правительства верно указаны ос-
новные направления развития огромных 
сельских территорий страны:

- привлечение семей молодых специали-
стов с созданием условий проживания близ-
ким к городским. Это позволит решить соци-
ально –демографическую проблему страны, 
так как известно, что рождаемость в сельской 
местности всегда выше чем в городе.

- организация сельскохозяйственного 
производства на основе новейших техноло-
гий с целью снижения трудозатрат и  повы-
шения привлекательности этого труда для 
молодёжи. 

- повышение роли патриотического вос-
питания подрастающего поколения на осно-
ве бережного отношения и дальнейшего раз-
вития традиций русского и других народов 
России. Это относится и к сохранению па-
мятников природы в районах их проживания.

К этому следует добавить и сохранение 
социальной безопасности России за счёт 
создания среднего класса собственников, 

чтобы обеспечить эволюционный, а не рево-
люционный путь её развития. Об этом в на-
чале ХХ века мечтал глава правительства 
дореволюционной России П.А. Столыпин. 
Чтобы реализовать поставленные цели не-
обходимо тесное взаимодействие науки – 
бизнеса – власти при поддержке активной 
части населения страны.

Материалы и методы исследования
Теоретической и методической основа-

ми исследования послужили труды отече-
ственных и зарубежных ученых по разви-
тию малого сельскохозяйственного бизнеса 
на пустующих землях этих стран.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Решить проблему включения в эконо-
мику страны 90 млн га пустующих земель 
России [4] нужно уже сейчас иначе вложе-
ния на их освоение в будущем потребует 
больших затрат. Необходимо власти, науке 
и бизнесу, а также общественности страны 
создать такие экономические условия, что-
бы молодые семьи специалистов доброволь-
но стремились осваивать эти земли. 

Одним из вариантов можно предло-
жить строительство небольших фермерских 
хозяйств – производственно-жилых комплек-
сов (ПЖК) [5]. На первом этапе это стро-
ительство ПЖК может реализовываться 
за счёт льготного ипотечного финансирова-
ния. А на втором этапе, после выращивания 
и реализации экологически чистой с/хозяй-
ственной продукции как внутри страны, так 
и на экспорт, затраты быстро окупятся. 

В состав ПЖК входит «растущий жилой 
дом», который можно достраивать по мере 
увеличения семьи и небольшое производ-
ственное помещение, оснащённое по по-
следним инновационным технологиям. Для 
решения этой сложной проблемы необхо-
дима тщательно разработанная програм-
ма на 5-7 лет для каждого сельского райо-
на страны. Как отмечал известный исто-
рик – философ И.А. Ильин [6] российский 
народ – государственник в трудные периоды 
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тысячелетнего выживания страны сплачи-
вается вокруг сильного правительства и по-
беждает. И.А.Ильин считал, что судьбы раз-
ных народов скрыты в их истории, изучив 
исторические периоды прошлого можно 
найти пути будущего.

Эти знания нам необходимы, чтобы вы-
стоять в условиях современных информа-
ционных, экономических войн с Западом, 
США. Для этого важно создать свою иде-
ологию применительно к духовному и эко-
номическому процветанию нашей страны. 
Эту задачу наше правительство должно по-
ставить перед элитой общества, чтобы вос-
питать молодое поколение с качественно 
новым мировоззрением для развития инно-
вационной экономики страны.

Сейчас Россия снова перед выбором – 
или мы начнем заселять наши пустующие 
земли и возрождать сельскую глубинку, 
либо это будут делать другие народы. 

Нам необходимо уже сейчас застраивать 
пустующие земли фермерскими хозяйства-
ми по типу ПЖК, чтобы решить сразу не-
сколько главных задач страны:

1. Демографические – специфика сель-
ского труда, проживание вместе в одном 
доме трех поколений предполагает боль-
шую рождаемость в селах, чем в город-
ской агломерации.

2. Воспитательные – подрастающее по-
коление с детских лет приучается к труду, 
любви к природе, родному краю. Привива-
ется чувство гордости за свою страну.

3. Повышение качества жизни сельского 
населения – строятся школы. больницы, до-
роги и другая инфраструктура за счёт отчис-
лений бизнеса в местный бюджет, а не за счёт 
постоянных дотаций государства.

4. Создание социальной устойчивости 
государства за счёт среднего класса соб-
ственников, которым «не нужны великие 
потрясения, а нужна великая Россия». (Как 
говорил великий реформатор прошлого 
П.А. Столыпин).

Необходимо изучить не только опыт 
П.А.Столыпина по заселению пустующих 
земель крестьянами из центральной России 
на территории Сибири, но и период новой 
экономической политики нашей страны 
(НЭПа). Молодая Советская республика 
за короткий период обеспечило крестьянам 
свободный труд на своей земле и торговлю, 
выращенной продукцией по рыночным це-
нам. Это положительно сказалось на всей 
экономике страны. Китайский преобразо-

ватель Ден-Сяо-Пин [7], изучил наш опыт 
НЭПа, эффективно внедрил его первона-
чально в нескольких провинциях, а затем, 
при идеологической поддержке компартии 
Китая, во всей стране. Сегодня Китай об-
ладает одной из передовых экономик мира.

На всекитайском собрании народных 
представителей (ВСНП) выдан подроб-
ный отчет о работе правительства Китая 
за 2023 год и план на 2024 год по развитию 
малых городов и сельских территорий [8].

В этом плане рассматривается активная 
урбанизация малых городов и застройка 
сельских территорий с целью привлечения 
к этой деятельности молодых специалистов. 
Особое внимание уделяется росту их дохо-
дов от инновационных проектов по новым 
открывающимся возможностям внешнего 
мира и увеличения валового внутреннего 
продукта (ВВП) Китая до 5,2%. Пришло 
время и России перенять этот опыт, как 80х 
годах прошлого века китайцы эффективно 
применили ранее наш опыт новой экономи-
ческой политики (НЭП) в 20-х годах.

Хотя ситуация с производством сельхоз-
продукции в стране и экспортом решается 
на достаточно высоком уровне, но главная 
проблема – освоения пустующих земель 
остаётся не решённой. Как утверждает 
Ю. Антонов [9] с 2023г. Россия обеспечива-
ет себя зерном на 185%, рыбой на 153%, мя-
сом на 101%. Однако этот успех обеспечи-
вается, за счёт крупных агропромышленных 
предприятий, в ущерб снижения количества 
фермерских хозяйств.

Анализ данных таблицы показывает, 
что общее число К(Ф)Х в России с 2007 г. 
к 2023 г. сократилось в 2,3 раза [10], но их 
деятельность стала значительно эффектив-
ней. Следовательно, можно сделать вывод 
о прогрессе работы российского фермер-
ства. За последние 16 лет посевные площа-
ди фермерского сектора России возросли 
в 1,86 раза и достигла в 2023 г. 26 млн га 
из общей площади в 79,9 млн га. Это являет-
ся важным стратегическим показателем, го-
ворящий о мощном потенциале, накоплен-
ном российским фермерством. За рассма-
триваемый период заметен рост производ-
ства продукции растениеводства в 8,8 раз, 
а производства продукции животноводства 
в 7,25 раза. К(Ф)Х за последние годы су-
щественно наращивают темпы по произ-
водству молока, и составляет на 2023 год 
3449 кг с 1 коровы, что в 1,27 раза больше 
по сравнению с 2007 годом. 
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Основные показатели развития фермерства в России

Показатели 2007 г. 2010 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г.
Число К(Ф)Х (на начало года), 
тыс. 255,3 180,5 223,2 215,2 210,2 176,3 118,3 110,2 110

Посевные площади, тыс. га 14136 15620 19765 21991 23106 25004 25379 26264 26204,8
Производство зерна, тыс. т 16475 13368 26653 33474 39499 39407 36760 47631 47523
Производство подсолнечника, 
тыс. т 1681 1413 2492 3403 5413 4650 5635 6278 6263

Производство картофеля, 
тыс. т 1209 1176 2368 2660 2511 2721 2550 2930 2923

Производство сахарной свеклы, 
тыс. т 3277 2415 3444 5997 6032 2574 3630 4239 4711,1

Производство овощей, тыс.т 999 1422 2089 2381 2586 2970 2741 3034 3027
Поголовье КРС, тыс. голов 1222,5 1475,7 2135,7 2423,0 2541,3 2823,1 2865 2920,2 2891,4
Поголовье коров, тыс. голов 527,9 709,1 1058,0 1179,7 1234,7 1399,2 1432 1465 1456,2
Поголовье птица, тыс. голов 3642 4826 8540 10252 9847 9274 8917 8820 8900
Надой молока на 1 корову, кг 2714 3291 3450 3499 3628 3979 3963 3989 3449
Продукция растениеводства, 
млн руб 116,8 125,1 315,2 513,0 499,2 792,7 994,7 1137,3 1033,9

Продукция животноводства, 
млн руб 30,8 51,7 94,5 121,7 136,4 171,5 189,4 213,1 223,3

 «Лестница качества» Лапидуса с ориентацией на экспорт с/х продукции ПЖК страны

Проведенный анализ также свидетель-
ствует о том, что у фермеров высокая отдача 
каждого вложенного рубля. Для того чтобы 
более широко в нашей стране распростра-
нить этот положительный опыт развития 
К(Ф)Х, необходимо изучить зарубежный 
опыт поддержки фермерства.

При создании благоприятных условий 
сельские производители могут обеспе-
чить качественными продуктами питания 
не только свою страну, но и многие стра-
ны мира.

Для того, чтобы снизить воздействие 
угроз при заселении пустующих земель 
ПЖК и увеличить рост ВВП страны к  
2030 году от экспорта их продукции, не-
обходимо пройти три последовательных 
ступеней по «лестнице качества» Лапидуса 
(рисунок) [11]. 

Первая ступень. Главным препятстви-
ем на пути реализации намеченной про-
граммы является вовлечение в этот процесс 
науки, бизнеса, власти, и активной части 
молодого поколения страны. Для этого не-
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обходимы не только призывы и лозунги, 
как это было раньше, при освоении целины 
в Казахстане и строительстве железной до-
роги БАМа, но и показать экономическую, 
экологическую выгоду освоения пустую-
щих земель страны. При возведении ПЖК 
важно применить экономичные технологии 
из местных материалов дерева, армирован-
ного тонкостенным металлом фирмы «Мад-
жерик», «Деметр» Пермской ГАТУ – эта 
инновационная технология, защищенная 
пятью патентами [12]. Жилые дома ПЖК 
должны иметь условия проживания близ-
кие к городским с автономным отоплением 
и водоснабжением. Для примера можно по-
строить ПЖК в двух, трёх сельских райо-
нов в Нечернозёмной зоне России. Важно 
показать экономическую выгоду деятельно-
сти ПЖК на основе реализации на внешнем 
рынке продукции ПЖК без посредников – 
через Ассоциацию фермерских хозяйств. 
Эта продукция должна быть с высокой до-
бавочной стоимостью. Известный фермер 
В. Мельниченко [13] отмечает, если перера-
ботать даже некондиционное зерно в ком-
бикорма, то можно получить в шесть раз 
больше денежных средств при реализации 
его на экспорт. Академик В.В. Докучаев 
[14], был твёрдо убеждён, что чернозем – 
наше главное богатство ни нефть, ни газ 
ни золото не могут с ним сравниться. Имея 
наш огромный земельный ресурс и передо-
вые технологии производства экологически 
чистой продукции и выгодной продажи её 
за рубеж, то к 2030 году можно получить 
доход близкий к экспорту от нефти и газа. 
На возведение ПЖК на пустующих землях, 
государству потребуется на порядок меньше 
средств, чем освоение новых месторожде-
ний Сибири и Крайнего севера.

Нельзя забывать и о проблеме демогра-
фии в стране. Как утверждает А.Чуйков [15] 
ежегодно численность населения России 
снижается на 332тыс. человек. Это грозит 
убылью основного этноса страны (русских) 
к 2045 году до 70 млн человек, а это может 
привести к распаду государства на отдель-
ные национальные образования. При успеш-
ном развитии ПЖК в молодых семьях будет 
рождаться больше детей, чем в городах. Это 
один из вариантов решения острой демогра-
фической проблемы России.

Вторая ступень. Основной проблемой 
этого этапа в том. что выпускники граждан-
ских вузов – бакалавры, не обладают про-
фессиональным образованием в области 

своей будущей деятельности. В современ-
ных условиях развития инновационных 
экономик развитых стран мира, им необ-
ходимо дополнительно получать в маги-
стратуре навыки изобретательской и вне-
дренческой деятельности. Без этих навы-
ков трудно выйти на мировой рынок с про-
дукцией 4 звезды. Для экономики страны 
нужно срочно готовить «инновационных 
инженеров» – это специалисты будущего – 
«золотой фонд» нации [16]. У нас они есть, 
например, фермер из Пензенской области 
А.И. Шугуров. Он предложил новый ме-
тод обработки земли рыхлением без пере-
ворачивания пласта плугом [17]. При этом 
снижаются трудозатраты, повышается пло-
дородие земли, не используются ядохими-
каты, гербициды, минеральные удобрения. 
Даже в засушливый 2020 год А.И. Шугуров 
сумел собрать зерна 37ц. с гектара. За его 
экологически чистой продукцией предпри-
ниматели стоят в очередь. На мировом рын-
ке такое зерно будет достойно 4-х звезд. 
Однако таких специалистов явно недоста-
точно. Их нужно сейчас тысяч в каждом 
регионе страны. 

Третья ступень. Это самый трудный 
и сложный для страны этап развития, так 
как требует максимальной мобилизации 
наиболее активной части населения страны 
с целью повышения качества их жизни. Три 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
за 2024 год. предложили два варианта раз-
вития стран мира. [18] Первый – экстактив-
ный, который предполагает отстранение 
большей части населения страны от приня-
тия политических, экономических решений 
и распределения прибыли. Это страны с бед-
неющим населением при богатеющей пра-
вящей элиты страны. Пример США, стран 
Западной Европы где граждане постоянно 
устаивают протесты недовольства полити-
кой властей по снижению уровня и качества 
их жизни. 

Второй – инклюзивный путь разви-
тия страны, при котором в этот процесс 
включается большое количество членов об-
щества во всех областях, от которых зависит 
их благосостояние. В этих странах качество 
жизни растет у всего населения страны в за-
висимости от их способностей и труда. Та-
кой страной сегодня можно назвать Китай, 
который лидирует в мире по количеству 
патентов, развитию искусственного интел-
лекта и уже значительно опережает США 
по выпуску продукции 5 звезд. Её покупа-
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ют многие страны мира в том числе и Рос-
сия. У рядовых китайцев качество жизни 
в среднем выше многих стран мира. Это 
видно по большому количеству китайских 
туристов в разных странах мира, в том чис-
ле и России. Конечно, в Китае существует 
жёсткий контроль компартии за граждана-
ми страны, а мы уже это проходили в со-
ветский период. Нам нужна своя идеология, 
например, «традиционного консерватизма», 
предложенный И.А. Ильиным, которая ос-
новывается на опыте выживания страны 
за тысячу лет.

Выводы
В России сегодня миллионы гектар пу-

стующих земель, что приводит к деградации 
сельского населения, разрушению социаль-
ной, дорожной и других видов инфраструк-
тур. Однако там кроется огромный эконо-
мический потенциал страны. Необходимо 
на этих землях возводить фермерские хо-
зяйства типа ПЖК для привлечения семей 

молодых специалистов и всех желающих 
из ближнего и дальнего зарубежья. Это 
позволит решить ряд сегодняшних про-
блем страны:

1. Демографические – увеличение рож-
даемости в молодых семьях в сельской 
местности. 

2. Трудовое и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения с учетом про-
живания в доме усадебного типа трёх поко-
лений семьи. Старшие члены семьи могут 
передать свой богатый исторический опыт 
своего рода, страны.

3. Обеспечение социальной безопасно-
сти страны за счёт создания дополнитель-
ного многомиллионного класса собствен-
ников, которым нужна стабильность при 
устойчивой власти.

Залогом успеха в решении проблемы 
заселения пустующих земель страны явля-
ется огромный инновационный потенциал 
россиян, основанный на многовековом по-
ложительном историческом опыте России.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
НА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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мультипликатор расходов бюджета.

В данной статье рассмотрены социальных расходов бюджета, определена их роль как инструмен-
та повышения уровня благосостояния населения, выполнена оценка влияния бюджетных расходов 
социальной направленности на повышение уровня благосостояния населения. Актуальность темы 
подтверждается необходимостью повышения эффективности расходов бюджетов, как инструмента 
развития человеческого капитала с целью экономического роста и конкурентоспособности государ-
ства. Целью работы является оценка роли социальных расходов в обеспечении роста ВВП и доходов 
населения. Решение поставленной задачи осуществлено в виде совокупного анализа социальных 
расходов бюджетов федерального и регионального уровня и расчета мультипликатора расходов бюд-
жета. В работе применялись методы анализа структуры и динамики социальных расходов бюджетов, 
оценка влияния проводилась на основе расчета мультипликатора расходов бюджета. Сделаны выводы 
о влиянии динамики социальных расходов бюджетов на изменение макроэкономических показате-
лей. Установлена связь между динамикой расходов бюджета и уровнем благосостояния населения 
в России. Статистический анализ параметров бюджетов бюджетной системы РФ – ценный инстру-
мент для анализа текущего экономического состояния и прогнозирования будущих тенденций. Вы-
явление закономерностей и трендов в бюджетных расходах и доходах позволяет оценить эффектив-
ность проводимой экономической политики, идентифицировать проблемные области и определить 
направления для корректировки. На основе таких данных можно разрабатывать более обоснованные 
средне- и долгосрочные планы, учитывающие возможные риски и ограничения.
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IMPACT OF SOCIAL BUDGET EXPENDITURES  
FOR THE WELFARE OF THE POPULATION 

Keywords: budget, budget expenditures, social policy, welfare of the population, budget expenditure 
multiplier. 

This article examines the social expenditures of the budget, defines their role as a tool for improving 
the welfare of the population, and evaluates the impact of budget expenditures of a social orientation on 
improving the welfare of the population. The relevance of the topic is confirmed by the need to increase 
the efficiency of budget expenditures as a tool for the development of human capital for the purpose of 
economic growth and competitiveness of the state. The aim of the work is to assess the role of social spend-
ing in ensuring GDP growth and income of the population. The solution of the task was carried out in the 
form of a cumulative analysis of social expenditures of the budgets of the federal and regional levels and 
the calculation of the budget expenditure multiplier. Methods of analyzing the structure and dynamics of 
social expenditures of budgets were used in the work, the impact assessment was carried out on the basis 
of calculating the multiplier of budget expenditures. Conclusions are drawn about the influence of the dy-
namics of social expenditures of budgets on changes in macroeconomic indicators. A connection has been 
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established between the dynamics of budget expenditures and the level of well-being of the population in 
Russia. Statistical analysis of budget parameters of the budget system of the Russian Federation is a valuable 
tool for analyzing the current economic situation and forecasting future trends. The identification of patterns 
and trends in budget expenditures and revenues makes it possible to assess the effectiveness of the economic 
policy, identify problem areas and identify areas for adjustment. Based on such data, it is possible to develop 
more reasonable medium- and long-term plans that take into account possible risks and limitations.

Введение
Успешное развитие государства с ры-

ночной экономикой характеризуется ростом 
благосостояния его населения. Рост благо-
состояния в условиях рыночной экономики, 
хотя и способствует общему процветанию, 
не гарантирует равномерного распреде-
ления богатства. Это неизбежно приводит 
к возникновению социальной поляризации 
и необходимости активной социальной по-
литики. Её задача не только в оказании по-
мощи нуждающимся, но и в смягчении по-
следствий рыночных механизмов, таких как 
безработица, неравенство доходов и доступ 
к качественному образованию и здравоох-
ранению. Эффективная социальная полити-
ка способствует социальной стабильности 
и устойчивому развитию, предотвращая со-
циальное напряжение и обеспечивая более 
справедливое распределение благ.

Приоритетным направлением в развитии 
демократической и цивилизованной страны 
является социальная защита населения, ко-
торая в значительной мере определяется за-
дачами социальной политики государства. 
Задачи социальной политики в сфере расхо-
дов заключается в их оптимизации с целью 
наиболее выгодной реализации стратегиче-
ских целей. Основы построения националь-
ной системы расходов бюджета на социаль-
ную защиту – это основа и одновременно 
ориентир для создания эффективной соци-
альной политики.

Так как основным финансовым инстру-
ментов в распоряжении органов власти яв-
ляется бюджет, целесообразно рассмотреть 
влияние его расходов на уровень благососто-
яния граждан. Расходы бюджета выступают 
инструментом воздействия на совокупный 
спрос в экономике, который способен сти-
мулировать совокупное предложение, на-
копления и сбережения. Особенно чувстви-
тельными к воздействию бюджета являются 
работники государственного и муниципаль-
ного сектора, сферы услуг и социально не-
защищенные категории граждан.

В процессе построения действенной со-
циальной политики и системы социальной 
защиты, государство должно предотвратить 

формирование потребительских мотивов 
у малообеспеченного населения, а также 
снижение мотивации к труду у экономиче-
ски активного населения. Социальная поли-
тика в процессе ее реализации должна учи-
тывать реальное состояние экономики, спо-
собствовать выходу из кризиса, обеспече-
нию выполнения государством обязательств 
по соблюдению минимально необходимых 
стандартов жизненного уровня населения.

Направленность бюджета лучше всего 
видна из финансирования отраслей эконо-
мики. социально ориентированная рыноч-
ная экономика – это не только набор эконо-
мических инструментов и механизмов. Это, 
прежде всего, философия и общественная 
модель, в основе которой лежат принципы 
демократии, уважения к личности и её пра-
вам, равенства возможностей и социальной 
справедливости. Экономические меры, та-
кие как прогрессивное налогообложение, 
социальные программы, регулирование 
рынка труда, являются лишь инструмента-
ми реализации этой философии. Без глубо-
ких общественных изменений менталитета 
и культуры, ориентированных на солидар-
ность и социальную ответственность, эф-
фективность этих мер будет ограничена. 
Построение такой экономики требует ши-
рокого общественного консенсуса, развитой 
гражданской активности и сильной право-
вой базы, гарантирующей соблюдение прав 
и свобод граждан [1]. Поэтому весьма ак-
туальным представляется оценка влияния 
публичных социальных расходов на ВВП 
и благосостояние граждан.

Цель исследования – оценка роли соци-
альных расходов в обеспечении роста ВВП 
и доходов населения. Решение поставлен-
ной задачи осуществлено в виде совокуп-
ного анализа социальных расходов бюдже-
тов федерального и регионального уровня 
и расчета мультипликатора расходов бюдже-
та. В результате сделаны выводы о влиянии 
динамики социальных расходов бюджетов 
на изменение макроэкономических показа-
телей. Установлена связь между динамикой 
расходов бюджета и уровнем благосостоя-
ния населения в России.
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Материал и методы исследования
Исследование основано на данных Ми-

нистерства финансов РФ по расходам феде-
рального бюджета РФ, консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, социальным вне-
бюджетным фондам РФ за 2019-2026 гг.

В работе применялись методы анали-
за структуры и динамики социальных расхо-
дов бюджетов, оценка влияния проводилась 
на основе расчета мультипликатора расхо-
дов бюджета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Приоритетным направлением в развитии 
демократической и цивилизованной страны 
является социальная защита населения, ко-
торая в значительной мере определяется за-
дачами социальной политики государства.

Основным назначением социальной по-
литики является улучшение благосостояния 
граждан. Очевидно, что рост социальных 
расходов не всегда становится предпосыл-
кой повышения уровня и качества жизни 
населения. 

Задачи социальной политики в сфе-
ре расходов заключается в их оптимиза-
ции с целью наиболее выгодной реали-
зации стратегических целей. Основы по-
строения национальной системы расходов 
бюджета на социальную защиту – это осно-
ва и одновременно ориентир для создания 
эффективной социальной политики [2]. 

Объём, состав и структура бюджетных 
расходов напрямую зависят от масштаба 
и характера государственных функций. В ус-
ловиях рыночной экономики государство 
выполняет множество задач, от обеспечения 
национальной безопасности и поддержания 
правопорядка до регулирования экономики 
и предоставления социальных услуг. Каж-
дая из этих функций требует определенного 
финансирования. Более активная роль госу-
дарства в экономике и социальной сфере, 
например, подразумевает увеличение бюд-
жетных расходов на соответствующие на-
правления. Наоборот, ограничение государ-
ственного вмешательства может привести 
к сокращению расходов. Бюджет отражает 
приоритеты государства и его стратегию раз-
вития. Анализ бюджетных статей позволяет 
оценить, какие функции государства счита-
ются наиболее важными и на что направле-
ны основные ресурсы. При неэффективном 
расходовании средств, государство теряет 
возможность полноценно выполнять возло-

женные на нее обязательства и финансиро-
вать предусмотрены программы и меропри-
ятия. Одним из эффективных последствий 
социальной политики является постоянный 
рост доли расходов на социальные нужды 
в совокупных государственных расходах.

Определение роли федерального бюдже-
та в повышении уровня благосостояния на-
селения целесообразно осуществить в про-
цессе анализа социальных расходов к кото-
рым в интересах настоящего исследования 
мы относим ассигнования на социальную 
поддержку населения, образование, куль-
турные мероприятия, медицину и спорт. 

В структуре расходов федерального 
бюджета по разделам классификации рас-
ходов в 2019-2026 гг. основную долю про-
должат занимать расходы на социальную 
политику (порядка 27 % в 2019 году и 22,1 % 
в 2026 году). Расходы на человеческий ка-
питал (образование, здравоохранение) в те-
чение анализируемого периода ожидаются 
на уровне 4-5 % и 4-6 % соответственно.

Важная составляющая в социальных 
расходах бюджета – расходы на социальную 
политику. В структуре социальных расходов 
федерального бюджета за 2019-2026 годы 
наибольший удельный вес занимают рас-
ходы на финансирование социальной поли-
тики: доля раздела «Социальная политика» 
варьирует в пределах 22,1-30,6 %, причем 
за анализируемый период снижение удель-
ного веса данных расходов составило -4,7 п. п. 

Доля расходов федерального бюджета 
на социальную политику в ВВП за 2019-
2026 годах колеблется в пределах 4-6,5 %, 
причем, начиная с 2020 года, она снижается 
с 6,5 % до 3,9 % к 2026 году на фоне обще-
го сокращений доли расходов на социаль-
ную политику в ВВП с 39,5 % в 2020 году 
до 35,5 % в 2026 году [3].

Рассмотрим более детально расходы 
на социальную политику в разрезе феде-
рального бюджета, консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов.

В структуре расходов бюджетов бюджет-
ной системы по разделам классификации 
расходов в 2024-2026 гг. основную долю 
продолжат занимать расходы на социальную 
политику (порядка 11,4 % ВВП в среднем 
за 2024-2026 гг.). Расходы на человеческий 
капитал (образование, здравоохранение) 
в течение планового периода ожидаются 
на уровне 7,1 % ВВП.
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Рис. 1. Структура и динамика расходов федерального бюджета в 2019-2026 годах, % 
Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов РФ  

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/osnov/

Рис. 2. Доля расходов федерального бюджета на социальную политику в ВВП за 2019-2026 гг, % 
Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов РФ  

URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/osnov/  
и Федеральной службы государственной статистики  

URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts
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За период 2019-2026 годов расходы 
на социальную политику федерального 
бюджета выросли с 4 882,8 до 7 855,2 мил-
лиард рублей (+61 %), расходы консоли-
дированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – с 2 686 до 5 004,6 мил-
лиард рублей (+86 %) и расходы бюджетов 
государственных внебюджетных фондов – 
с 9 228,5 до 17 051 миллиард рублей (+85 %). 

Оценка доли расходов на социальную 
политику из разных источников показывает, 
что наибольшие удельный вес приходится 
на бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов: 54,9 % в 2019 году, 57,0 % – 
в 2026 году. При этом их доля за период 
2019-2016 годов увеличивается на 2,1 п. п.

На втором месте по удельному весу рас-
ходов на социальную политику находят-
ся расходы федерального бюджета: 29,1 % 
в 2019 году, 26,3 % – в 2026 году, причем 
с 2020 года наблюдается снижение на 7,1 п. 
п. до 2026 года. Расходы консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации на протяжении анализируемого 
периода практически постоянны – их доля 
варьирует на уровне 16-17 %.

Увеличение расходов на социальную 
защиту не всегда приводит к прямо про-
порциональному снижению абсолютной 
бедности из-за ряда факторов. Система пре-
доставления помощи, основанная на при-
надлежности к определенной категории 

граждан (например, пенсионеры, инвали-
ды), может не учитывать индивидуальные 
потребности и уровень бедности конкрет-
ного человека. Один пенсионер может жить 
в достатке, имея дополнительный доход, 
в то время как другой, с аналогичными вы-
платами, может находиться за чертой бед-
ности. Кроме того, бюрократические слож-
ности и несовершенство механизмов рас-
пределения средств также могут снижать 
эффективность социальных программ. Для 
более точного и эффективного воздействия 
на уровень бедности необходимы более 
гибкие и адресные механизмы, учитываю-
щие реальные потребности нуждающихся, 
а не только их формальную принадлежность 
к какой-либо категории. Существует тесная 
взаимосвязь и зависимость между социаль-
ной политикой и расходами социальными 
расходами бюджета. Социальная политика 
определяет основные методы и направления 
финансовых ресурсов, в то время как расхо-
ды на социальную защиту являются реаль-
ным их выражением [2].

Существует непосредственная взаи-
мосвязь между динамикой расходов бюд-
жета и уровнем благосостояния населения 
в Российской Федерации. Расходы бюджета 
напрямую влияют на социальные програм-
мы, инфраструктуру, образование, здраво-
охранение и другие сферы, которые влияют 
на качество жизни граждан.

Рис. 3. Динамика расходов бюджетов на социальную политику в 2019-2026 гг., млрд руб. 
Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов РФ  

URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/osnov/
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Рис. 4. Мультипликатор социальных расходов бюджетов за 2019-2026 годы 
Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов

Нам представляется целесообразным 
провести дополнительные исследования 
на основе модели мультипликатора бюджет-
ных расходов для оценки влияние расходов 
на динамику ВВП и уровня жизни населения.

Верно, мультипликатор государствен-
ных расходов показывает, насколько увели-
чится совокупный доход (ВВП) в экономике 
в ответ на увеличение государственных рас-
ходов на определенную сумму. Он отражает 
эффект цепной реакции: государственные 
расходы создают спрос, стимулируют про-
изводство, увеличивают доходы предпри-
ятий и работников, что, в свою очередь, 
приводит к росту потребления и дальней-
шему стимулированию экономики. Однако, 
эффективность мультипликатора зависит 
от множества факторов, таких как уровень 
налогообложения, процентные ставки, на-
клон кривой совокупного спроса и предло-
жение. В условиях полной занятости муль-
типликативный эффект может быть значи-

тельно слабее, а в условиях глубокого кризи-
са – сильнее. Кроме того, важно учитывать, 
на что именно направлены государственные 
расходы. Инвестиции в инфраструктуру, об-
разование и здравоохранение, как правило, 
имеют более длительный и сильный муль-
типликативный эффект, чем, например, рас-
ходы на текущее потребление [6].

Проведенный анализ и сравнение пара-
метров социальных расходов бюджета с ма-
кроэкономическими показателями позволил 
сделать вывод, что мультипликатор соци-
альных расходов бюджета в 2019-2026 го-
дах демонстрирует рост ВВП на 2,57 рубля 
на каждый рубль увеличения социальных 
расходов в 2023 году. Таким образом, уве-
личение социальных расходов на 1 милли-
ард рублей привел к росту ВВП на 2,57 мил-
лиардов рублей. Достаточно высокое значе-
ние мультипликатора ожидается в 2025 году 
(2,30), минимальное (отрицательное) значе-
ние зафиксировано в 2022 году (-0,78). 
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Рис. 5. Мультипликаторы социальных расходов бюджетов за 2019-2026 годы 
Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов

В целом за исследуемый период 2023-
2026 годов ожидается незначительное уве-
личение бюджетного мультипликатора с  
0,43 до 0,46.

В годы, когда снижается роль феде-
рального бюджета, увеличивается значе-
ние социальных расходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных фондов. Это 
происходит опосредованно за счет выделе-
ния нижестоящим бюджетам трансфертов 
на оказание социальной поддержки в ре-
гионах из бюджета федерации. Такое уча-
стие государства является более адресным. 
Именно этот подход использовался прави-
тельством Российской Федерации в пери-
од пандемии (2020-2021 гг.) короновируса 
и введения санкций (с 2022 г.) в отношении 
российской экономики.

На рисунках 4 и 5 заметна эластичность 
ВВП и реальных доходов населения к изме-
нению социальных расходов, что свидетель-
ствует в пользу устойчивой зависимости 
роста расходов бюджетов и экономики госу-
дарства в целом. При этом изменение соци-
альных расходов во многом больше влияет 
на благосостояние граждан, чем на прирост 
ВВП. Таким образом, используя устойчивую 
связь между динамикой социальных расхо-
дов бюджета и уровнем благосостояния на-
селения, органы публичной власти имеют 
возможность воздействовать через бюджет-
ные ресурсы на улучшение качества жизни 
граждан в России. Очевидным является воз-
можность построения оптимальной модели 
использования бюджетных ресурсов для до-

стижения целей государственного финансо-
вого хозяйства. 

Заключение
По результатам проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы. Соци-
альные расходы государства, включая рас-
ходы бюджетов и государственных внебюд-
жетных фондов, играют значительную роль 
в регулировании социально-экономических 
процессов в целом, и регулировании дохо-
дов граждан в частности. Государства ры-
ночного типа используют финансирование 
социальных программ, инфраструктуры, об-
разования, здравоохранения и других сфер, 
в качестве инструмента, оказывающего вли-
яние на качество жизни граждан, особенно 
социально рисковых слоев.

В результате исследования была уста-
новлена прямая связь между социальными 
расходами, ВВП и реальными доходами на-
селения. Бюджетные ассигнования, направ-
ляемые на социальную поддержку населе-
ния, образование, культурные мероприятия, 
медицину и спорт, имеют значительный 
потенциал в стимулировании роста ВВП 
и доходов населения. Доходы населения 
находятся в большей зависимости от соци-
альных расходов бюджета, чем ВВП. По-
вышение расходов бюджета на социальные 
программы, здравоохранение, образование 
и другие социальные нужды способствует 
улучшению благосостояния населения. Уве-
личение инвестиций в инфраструктуру так-
же ведет к экономическому развитию и по-
вышению уровня жизни граждан.
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Все это дает основание для использова-
ния в дальнейшем математических моделей 
и математического аппарата с целью про-
гнозирования потенциального увеличения 
социальных расходов государства и оценке 
их влияния на социально-экономические по-
казатели. Это представляется актуальным 

при планировании индексации заработных 
плат работников бюджетного сектора, ин-
дексации пенсий и пособий с точки зрения 
оптимального использования бюджетных 
ресурсов, минимизации и сдерживании ин-
фляции с учетом эффективности расходов 
бюджетов. 
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Устойчивость социально-экономической системы страны определяется возможностью быстро на-

страиваться на требования внешних и внутренних факторов. В настоящее время в рамках значительно 
изменившейся мировой ситуации вызванной введением экономических и технологических санкций 
в отношении Российской Федерации, что значительно ограничило ее возможности по привлечению 
финансовых средств и доступ к новейшим технологиям для обеспечения технологического перевоору-
жения производства. Целью исследования является анализ возможностей перехода российской эконо-
мики к новым социально-экономическим условиям, связанным с введением значительных ограничений 
и экономических санкций. При этом необходимость перехода народного хозяйства Российской Федера-
ции на мобилизационный режим функционирования экономики определяется не только введенным ре-
жимом ограничения доступа к финансовым ресурсам, но и в значительной мере ко всем перспективным 
технологиям и разработкам. Как показала политическая ситуация в мире, Российская Федерация смогла 
выйти из режима изоляции, за счет использования накопленных внутренних резервов в том числе в ре-
гионах. В работе представлены результаты исследования реализации промышленной политики в одних 
из важнейших регионов, расположенных в Дальневосточном Федеральном округе. Для обеспечения 
достижения заявленных целей в этих субъектах была реализована государственная политика стиму-
лирования развития промышленного производства через различные инструменты на предприятиях, 
обеспечивающих производство продукции в рамках Гособоронзаказа, что позволило модернизировать 
производственные мощности и сохранить качество трудовых ресурсов на них. 
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STUDY OF THE POSSIBILITIES OF REALIZING TIME 
REQUIREMENTS TO ACHIEVE THE STATED GOALS

Keywords: federal subject, labor force, sectors of the national economy, investments, localization 
coefficient, migration processes, economic crisis.

The sustainability of the country’s socio-economic system is determined by the ability to quickly ad-
just to the requirements of external and internal factors. Currently, within the framework of a significantly 
changed world situation caused by the introduction of economic and technological sanctions against the 
Russian Federation, which significantly limited its ability to attract financial resources and access to the lat-
est technologies to ensure technological re-equipment of production. The purpose of the study is to analyze 
the possibilities of the transition of the Russian economy to new socio-economic conditions associated with 
the introduction of significant restrictions and economic sanctions. At the same time, the need to transition 
the national economy of the Russian Federation to a mobilization mode of functioning of the economy is 
determined not only by the introduced regime of restricting access to financial resources, but also to a large 
extent to all promising technologies and developments. As the political situation in the world has shown, 
the Russian Federation was able to emerge from the isolation regime, due to the use of accumulated inter-
nal reserves, including in the regions. The paper presents the results of a study of the implementation of 
industrial policy in some of the most important regions located in the Far Eastern Federal District. To ensure 
the achievement of the stated goals, a state policy of stimulating the development of industrial production 
through various instruments was implemented in these entities at enterprises that ensure the production of 
products within the framework of the State Defense Order, which made it possible to modernize production 
capacities and maintain the quality of labor resources in them.
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Введение
Социально-экономические процессы 

в современных условиях приобрели осо-
бый характер за счет многих факторов. 
Одним из основных считается интегра-
ция экономик различных стран и широкая 
международная кооперация при производ-
стве сложной продукции. Однако широкая 
и глубокая кооперация производства в раз-
личных странах имеет и отрицательные 
стороны. Кризис в любой из стран, находя-
щейся в цепочке поставок комплектующих 
приводит к срыву производства на пред-
приятиях, производящих конечную про-
дукцию. Другим фактором, повлиявшим 
на особенности социально-экономических 
процессов в различных странах, является 
изменения в структуре валового внутренне-
го продукта «развитых» стран и значитель-
ное увеличение доли услуг в нем (валовом 
внутреннем продукте). Причем основной 
услугой стали финансовые и туристическо-
рекреационные. Так у наиболее развитой 
европейской страны- ФРГ доля промыш-
ленности до 2001 года занимала более 50% 
всей экономики. К 2018 году производство 
сократилось до 30%, передав первое ме-
сто сфере услуг [1]. Однако значительное 
повышение доли сферы услуг в структуре 
в условиях политического кризиса будет 
препятствовать структурной перестройке 
производства продукции и, в частности, 
военного назначения.

В эти условиях, когда значительно со-
кращается доступ к дешевым финансо-
вым ресурсам, которые «развитые» страны 
свободно эмитируют в любом количестве, 
в связи с непрекращающимся экономиче-
ским кризисом, возникает естественное же-
лание ориентироваться на свои собственные 
силы, для обеспечения социально-экономи-
ческого развития.

Другим отрицательным проявлением 
«глобализации» явился факт длительно-
го перехода экономики европейских стран 
на военные рельсы и обеспечения производ-
ства систем вооружения, причем не только 
новейших, но и принятых на вооруже-
ние ранее.

Целью исследования является анализ 
условий реализации национальных инте-
ресов в достижении заявленных целей со-
циально-экономического развития страны 
и эффективности проведения государствен-
ной промышленной политики в регионах 
особенно в кризисных ситуациях.

Материал и методы исследования
В исследовании были использованы ма-

териалы государственной статистической 
отчетности за период с 2010 по 2022 годы. 
При проведении исследования применялись 
методы сравнительного статистического 
анализа и методы регионального экономиче-
ского анализа развития народного хозяйства 
Российской Федерации и субъектов федера-
ции, расположенных в Дальневосточном фе-
деральном округе [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве исходных в исследовании 
были использованы макроэкономические 
показатели субъектов федерации, располо-
женных в Дальневосточном федеральном 
округе России. В таблице 1 представлены 
данные об изменении численности населе-
ния в субъектах федерации.

Таблица 1
Изменения численности населения  

в коэффициентах к 2010 году

 
2015  

к 2010 
2022  

к 2010 
Российская Федерация 1,025 1,025
Дальневосточный 
федеральный округ 0,981 0,945

Республика Бурятия 1,009 1,003
Республика Саха (Якутия) 1,004 1,041
Забайкальский край 0,962 0,897
Камчатский край 0,954 0,897
Приморский край 0,982 0,932
Хабаровский край 0,991 0,956
Амурская область 0,967 0,913
Магаданская область 0,930 0,858
Сахалинская область 0,961 0,927
Еврейская автономная 
область 0,930 0,837

Чукотский автономный 
округ 0,976 0,948

Примечание: составлено авторами с исполь-
зованием данных [2].

Приведенные данные в таблице 1 свиде-
тельствуют о снижении численности насе-
ления во всех субъектах даже по сравнению 
со средними показателями по Российской 
Федерации. Однако необходимо учесть тот 
факт, что в ее состав вошла Республика 
Крым. Таким образом, все субъекты феде-
рации, входящие в Дальневосточный феде-
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ральный округ за исключением Республик 
Бурятия и Саха (Якутия) следуют в россий-
ской тенденции. Однако при исследовании 
тенденций в изменении численности не-
обходимо внимание обращать на возраст-
ную структуру. Почти во всех субъектах 
продолжает снижаться рождаемость.

Другими важнейшим макроэкономиче-
ским показателем социально-экономическо-
го развития являются объемы валового реги-
онального продукта и стоимость основных 
фондов предприятий.

В таблице 2 приведены индексы объемов 
валового регионального продукта по отно-
шению к 2010 году.

Таблица 2
Динамика изменения объемов валового 

регионального продукта в 2015 и 2022 годы

 2015  
к 2010

2022  
к 2010

Российская Федерация 1,56 3,22
Дальневосточный федеральный 
округ 1,67 3,06

Республика Бурятия 1,52 2,56
Республика Саха (Якутия) 1,93 4,18
Забайкальский край 1,49 2,92
Камчатский край 1,70 3,27
Приморский край 1,52 2,78
Хабаровский край 1,68 2,79
Амурская область 1,55 2,97
Магаданская область 2,11 5,28
Сахалинская область 1,72 2,53
Еврейская автономная область 1,41 2,49
Чукотский автономный округ 1,58 3,49

Примечание: составлено автором с исполь-
зованием данных [2].

В таблице 3 представлена динамика сто-
имости основных фондов предприятий.

Реализация задач по развития народного 
хозяйства в регионах проводилась прежде 
всего в рамках проводимой промышленной 
политики в России [3]. Реализация Зако-
на о промышленной политике в субъектах 
федерации началась с реконструкции про-
изводственных мощностей и обновления 
парка машин и оборудования предприятий, 
реализующих поставки продукции в рам-
ках Гособоронзаказа. Именно этим вызвано 
значительное увеличение стоимости основ-
ных фондов предприятий, расположенных 
в субъектах Дальневосточного федерально-
го округа. 

Таблица 3
Темпы роста стоимости  

основных фондов предприятий

 2015  
к 2010

2022  
к 2010

Российская Федерация 1,72 4,59
Дальневосточный федеральный 
округ 2,27 5,71

Республика Бурятия 1,40 3,33
Республика Саха (Якутия) 2,26 6,66
Забайкальский край 1,43 3,18
Камчатский край 1,85 5,51
Приморский край 3,00 6,21
Хабаровский край 1,80 4,64
Амурская область 1,54 4,85
Магаданская область 1,66 4,35
Сахалинская область 2,65 3,43
Еврейская автономная область 1,85 3,55
Чукотский автономный округ 1,53 4,41

Примечание: составлено автором с исполь-
зованием данных [2].

За анализируемый период в мире про-
изошли значительные изменения в миро-
вых отношениях, которые потребовали 
перехода российской экономики на моби-
лизационные рельсы, которые потребо-
вали значительных изменений в решении 
многих задач социально-экономического 
развития территорий и решения перво-
очередных задач обеспечения суверените-
та в полном масштабе. Для решения задач 
перевода экономики страны на функциони-
рование в мобилизационном режиме необ-
ходимы усилия всех уровней управления, 
что регламентируется соответствующими 
нормативными актами [4]. Немалую роль 
в реализации задач по переходу экономики 
в мобилизационный режим играют органы 
местного самоуправления, которые, соглас-
но своим полномочиям, должны решать 
вопросы обеспечения население кроме 
жилищных и коммунальных услуг должны 
обеспечивать услугами сферы образования 
и здравоохранения [5]. 

Однако в ситуации с социально-эконо-
мическим положением субъектов федерации 
в реализации, поставленных задач по пере-
ходу к мобилизационному режиму функци-
онирования существовало много проблем, 
связанных со значительным объемом ми-
грации. В некоторые годы численность вы-
езжающих за пределы региона составляла 
до 30 тыс. человек [6]. При этом его (регион) 
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покидали наиболее активные и квалифици-
рованные люди, что значительно сокращало 
производственный потенциал округа, ранее 
специализировавшийся на производстве 
на производстве продукции в рамках госо-
боронзаказа. Для обеспечения решения за-
дачи стабилизации миграционных процес-
сов в субъектах федерации, расположенных 
в Дальневосточном федеральном округе, 
был принят целый важнейших нормативных 
актов, регулирующих различные аспекты 
закрепления квалифицированных кадров 
на сложных производствах [7]. В частности, 
были приняты федеральные программы сти-
мулирующие миграцию на эти территории 
квалифицированные кадры через льготные 
ставки кредитов для жилищного строитель-
ства и другие. 

Кроме того, в качестве стимулирующих 
мер регионам был придан статус территорий 
опережающего развития, который давал им 
возможность использования значительного 
объема льгот и преференций, которые позво-
ляли запускать механизмы стимулирования 
долгосрочного развития [8,9].

Долгосрочные и устойчивые тенденции 
в развитии регионов, входящих в Дальнево-
сточный федеральный округ, оказали допол-
нительные меры по стабилизации трудовых 
ресурсов сыграли другие мероприятия, каса-
ющиеся таких важнейших социальных сфер 
как общее и среднее профессиональное об-
разование и здравоохранение относительно 
которых были приняты федеральными нор-
мативными актами. В финансировании за-
трат по привлечению квалифицированных 
специалистов в упомянутых сферах прини-
мали участие не только федеральный бюд-
жет, но и региональный и местные бюджеты 
за счет предоставления значительных льгот 
инвесторам и предприятиям.

Приведенные выше предоставленные 
льготы предприятиям позволили нарастить 
инвестиции в активную часть основных 
фондов. Так если в 2010 году доля инве-
стиций в машины и оборудование в наи-
более экономически развитых субъектах 
Приморского и Хабаровского краев соста-

вили лишь 19,2 и 29,6 процентов в общем 
объеме инвестиций, то в 2015 году уже 
50,1  и 37,8 соответственно. В 2022 году 
доля инвестиций в машины и оборудова-
ние в Приморском и Хабаровском краях 
составила 40,5 и 39,3 процентов от общей 
величины инвестиций в основные фонды 
предприятий [2].

Комплекс мероприятий, проведенных 
на предприятиях, расположенных в субъ-
ектах федерации Дальневосточного фе-
дерального округа, позволил значительно 
изменить структуру валового внутреннего 
продукта в сторону продукции обрабаты-
вающих отраслей, которая позволила обе-
спечить значительное увеличение систем 
вооруженЦия и в значительно большей сте-
пени удовлетворять потребности вооружен-
ных сил в современных условиях [10,11]. 
За анализируемый период в целом по Даль-
невосточному федеральному округу также 
значительно выросла доля услуг в сфере 
транспорта и связи более чем в 2 раза. Ре-
зультатом реализации целенаправленной 
политики по реформе отраслей народного 
хозяйства привела явилось значительное 
расширение производственных возможно-
стей предприятий. 

Заключение
Реализация промышленной политики 

в любой стране с целью обеспечения наци-
онального суверенитета в все его аспектах 
требует проведения систематической и пла-
номерной работы по достижению заявлен-
ных целей. В сложившейся политической 
ситуации основной целью Российской Феде-
рации является обеспечение национальной 
безопасности через достижение суверени-
тета в промышленной и экономических сфе-
рах. Согласно принятым государственным 
нормативным актам на федеральном уровне 
и уровне субъектов федерации и муници-
пальным актам достижение целей стабиль-
ного социально-экономического развития 
территорий лишь комплексный подход мо-
жет обеспечить решение задач поставлен-
ных перед страной и общестом.
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Анализ социально-экономических показателей развития России в целом, и в отдельности её реги-
онов показывает, что именно от объема финансирования зависит высокое или низкое качество жизни 
населения. Целью исследования является проведение сравнительного анализа финансирования ме-
дицинского обслуживания Республики Башкортостан с регионами-лидерами по качеству жизни на-
селения. Для анализа были определены показатели здоровья и медицинского обслуживания, согласно 
методике оценки качества жизни населения, разработанного Агентством стратегических инициатив. 
Для оценки здоровья населения нами были проанализированы показатели ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, доля злокачественных 
новообразований, выявленных на I – II стадиях. Также проведен анализ реализуемых программ и ре-
гиональных мер, направленных на поддержание здоровья населения. Сделан вывод о том, что объем 
финансирования мер и состав мероприятий по улучшению медицинского обслуживания, несмотря 
на то, что стратегическое направление определено и реализуются в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», сами меры несколько разнятся. В тех регионах Российской Федерации, которые 
находятся на лидирующих позициях по качеству жизни населения, разрабатываются и внедряются 
дополнительные проекты, а также присутствует многоступенчатое решение задач. 
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The analysis of socio-economic indicators of the development of Russia as a whole, and its regions 
separately, shows that the high or low quality of life of the population depends on the amount of funding. The 
purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the financing of medical care in the Republic 
of Bashkortostan with the regions-leaders in the quality of life of the population. For the analysis, health 
and medical care indicators were determined according to the methodology for assessing the quality of life 
of the population developed by the Agency for Strategic Initiatives. To assess the health of the population, 
we analyzed the indicators of life expectancy at birth, healthy life expectancy, the proportion of malignant 
neoplasms detected at stages I – II. An analysis of the implemented programs and regional measures aimed at 
maintaining public health was also conducted. It was concluded that the amount of funding for measures and 
the composition of measures to improve medical care, despite the fact that the strategic direction has been 
defined and is being implemented within the framework of the national project “Healthcare”, the measures 
themselves are somewhat different. In those regions of the Russian Federation that are in leading positions 
in terms of quality of life of the population, additional projects are being developed and implemented, and 
there is also a multi-stage solution to the problems.

Введение
Качество жизни населения определяется 

несколькими компонентами, которые иссле-
дователи интерпретируют по-разному, среди 
основных определяются здоровье и качество 
медицинского обслуживания, качество обра-
зования, качество трудовой жизни, качество 
досуга и отдыха, уровень доходов и расхо-
дов населения. При этом рассматривая каче-
ство жизни населения в современном мире, 
возникает необходимость определения роли 
и значимости финансов в функционирова-
нии и развитии определенного составного 
компонента. Анализ социально-экономиче-
ских показателей развития России в целом, 
и в отдельности её регионов показывает, что 
именно от объема финансирования зависит 
высокое или низкое качество жизни насе-
ления. Предпринимаемые меры в рамках 
медицинского обслуживания представляет 
собой инструмент поддержки отдельного 
компонента качества жизни – здоровья на-
селения [1, 2].

В статье приводится анализ показателей 
здоровья в Республике Башкортостан, мер 
по улучшению этих показателей, а также 
приводится сравнение объема финансиро-
вания медицинского обслуживания среди 
нескольких регионов России.

Цель исследования – проведение срав-
нительного анализа финансирования меди-
цинского обслуживания Республики Баш-
кортостан с регионами-лидерами по каче-
ству жизни населения. 

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ба-

зой исследования стали исследования за-
рубежных и отечественных ученых по про-
блематике качества жизни населения. Ар-
гументация теоретических положений 
и полученных выводов осуществлялась 

с помощью анализа и сравнения социально-
экономических показателей, интерпретации 
научных данных, методов статистики. Для 
анализа были определены показатели здоро-
вья и медицинского обслуживания, согласно 
методике оценки качества жизни населения, 
разработанного Агентством стратегиче-
ских инициатив.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки здоровья населения нами 
были проанализированы ряд показателей. 
Так, В 2022 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в Российской 
Федерации составила 73,2 года. За ана-
лизируемые 5 лет сравнительно высокая 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении наблюдалась в г. Москва (77,84-
78,19 лет) и г. Санкт-Петербург (75,93-
75,8 лет). Далее в рейтинге расположились 
Республика Татарстан (74,35-74,93 лет), 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра (74,28-75,42 лет), Ямало-Ненец-
кий автономный округ (74,07-74,84 лет). 
Сравнительно низкое значение показа-
теля и среди анализируемых субъектов 
и в сравнении со среднероссийским зна-
чением имеют Тюменская область (72,08-
73,63 года) и Республика Башкортостан 
(72,06-73,01 года) [3-6].

В Республике Башкортостан (РБ), в от-
личие от большинства других субъектов 
РФ, данный показатель превысил средне-
российские значения лишь к 2022 году, 
увеличившись по сравнению с 2018 годом 
на 0,95 года. Наиболее высокую положи-
тельную динамику среди представленных 
субъектов показала Тюменская область 
(без автономных округов) – 1,55 года 
и Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра – 1,14 года [7-9].
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Динамика значений показателя «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни»  
в субъектах РФ за 2018-2022 годах

 Годы
Субъект 2018 2019 2020 2021 2022

Российская Федерация 60,1 60,3 58,9 59,4 59,8
Город Москва 65,0 65,1 61,6 61,8 64,9
Город Санкт-Петербург 62,3 62,1 59,2 60,5 62,8
Республика Башкортостан 57,9 58,9 60,1 58,3 55,9
Республика Татарстан 65,2 65,4 66,9 64,8 64,7
Тюменская область 58,8 58,2 58,6 60,8 59,9
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 59,2 58,3 62,4 61 61
Ямало-Ненецкий автономный округ 56,9 56,5 57,1 54,6 57,7

Источник: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни. 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59456.

Однако, по показателю ожидаемой про-
должительности здоровой жизни (ОПЗЖ), 
в РБ наблюдается серьёзное снижение (та-
блица). Если в 2018 году ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни в республике 
составляла 57,9 лет, то к 2022 году – лишь 
55,9 лет. Для сравнения, в 2022 году макси-
мальные значения показателя отмечались 
в городе Москва и Республике Татарстан – 
64,9 года и 64,7 года соответственно [10].

Еще одним важным показателем при 
оценке качества жизни и индикатором эф-
фективности медицинского обслуживания 
является доля злокачественных новооб-
разований, выявленных на I – II стадиях. 
В 2022 г. доля злокачественных новообразо-
ваний, выявленных на I-II стадиях в среднем 
в Российской Федерации составляла 61,8%. 
Среди регионов-лидеров по качеству жизни 
населения согласно рейтингу АСИ на пер-
вом месте по данному показателю нахо-
дится Республика Татарстан, на втором – 
г. Москва, на третьем – Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, далее расположи-
лись Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Санкт-Петербург, Тюменская область за-
няла седьмое место. 

Республика Башкортостан несмотря 
на то, что не входит в первую пятерку реги-
онов-лидеров по качеству жизни населения, 
по доли злокачественных новообразований, 
выявленных на I-II стадиях имеет сравни-
тельно лучшие значения, чем в Тюменской 
области и расположилась на шестом месте.

Из анализируемых субъектов РФ, наи-
более высокая обеспеченность врачами 
на 10 000 чел. в 2018-2022 годах отмечалась 
в г. Санкт-Петербург, но для этого региона 
характерен и высокий уровень заболеваемо-

сти, в том числе из-за географических и при-
родно-климатических особенностей. То есть 
уровень обеспеченности врачами является 
не единственным фактором, оказывающим 
влияние на заболеваемость, смертность и, 
как следствие, ожидаемую продолжитель-
ность жизни, но влияние данного фактора 
не следует недооценивать.

Объем финансирования мер и состав 
мероприятий по улучшению медицинского 
обслуживания несколько разнятся между со-
бой. Например, г. Москва лидирует по ожи-
даемой продолжительности жизни при рож-
дении и на 2 месте по доле злокачественных 
новообразований, выявленных на I и II ста-
дии. Достижение высокого уровня медицин-
ского обслуживания объясняется комплекс-
ным подходом в управлении здравоохране-
нием населения субъекта. Так, например, 
здесь реализуется государственная про-
грамма города Москвы «Развитие здравоох-
ранения города Москвы (Столичное здраво-
охранение)» (2017-2024 гг.), направленная 
на улучшение здоровья населения на основе 
повышения качества и улучшения доступ-
ности медицинской помощи, приведения ее 
объемов и структуры в соответствие с забо-
леваемостью и потребностями населения, 
современными достижениями медицинской 
науки, повышения качества окружающей 
среды. Реализуемая государственная про-
грамма содержит в себе 12 подпрограмм 
по основным направлениям здравоохране-
ния и здоровьесбережения граждан [11-13].

На реализацию программы направлено 
5750,9 млрд рублей, из них  3224,9 млрд  
рублей – бюджет г. Москва, средства феде-
рального бюджета – 125,1 млрд рублей, 
средства бюджетов государственных вне-
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бюджетных фондов – 2660,1 млрд рублей, 
средства юридических и физических лиц – 
607,8 млрд рублей [7-9]. 

Также здесь реализуется региональная 
программа «Повышение рождаемости в Мо-
сковской области» на 2023 – 2025 годы, це-
лью которой является выработка мер по по-
вышению рождаемости в Московской об-
ласти. Региональная программа включает 
в себя оценку демографического потенциала 
Московской области, анализ действующего 
пакета мер по повышению рождаемости 
и установление нового комплекса мер по по-
вышению рождаемости и поддержке семей 
с детьми, а также определение целевых зна-
чений показателей рождаемости в регионе 
на период 2023 – 2025 годов. 

В г. Санкт-Петербург реализуется госу-
дарственная программа «Развитие здравоох-
ранения в Санкт-Петербурге» (2023-2028 гг.), 
которая ориентирована на обеспечение до-
ступности медицинской помощи и повы-
шение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости 
и потребностям населения, передовым до-
стижениям медицинской науки. Общий 
объем финансирования программы равен 
1349,2 млрд рублей, в том числе: бюджетные 
ассигнования бюджета Санкт-Петербурга 
составляют 889,1 млрд рублей, бюджет-
ные ассигнования федерального бюджета 
составляют 26,1 млрд рублей, внебюджет-
ные средства составляют 434,0 млрд рублей 
[11-13].

В 2020 г. Правительство г. Санкт-
Петербург утвердила «дорожную карту» 
по выполнению показателя «ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении». 
Основными направлениями «дорожной 
карты» являются снижение детской смерт-
ности, борьба с онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, а также 
профилактика заболеваемости, формирова-
ние здорового образа жизни и медицинское 
сопровождение граждан пожилого возраста. 
По показателю «ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении» в сравнитель-
ном анализе регионов-лидеров, г. Санкт-
Петербург занимает второе место.

Республика Татарстан по показателю 
«Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении» в сравнительном анализе 
расположилась на четвертом месте. В реги-
оне реализуется государственная программа 
«Развитие здравоохранения Республики Та-

тарстан до 2025 года» (2019-2025 гг.), целью 
программы является увеличение к 2025 году 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении до 2025 г. до 75,03 года и сниже-
ние смертности в трудоспособном возрасте 
до 420,0 на 100 тыс. населения.

Общий объем финансирования госу-
дарственной программы равен 981,4 млрд  
рублей, из них: средства федерального 
бюджета, по предварительной оценке, – 
69,2 млрд рублей (с 2013 по 2025 год), 
средства бюджета Республики Татарстан – 
221,1 млрд рублей; межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из бюджета Респу-
блики Татарстан в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан; страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, по предвари-
тельной оценке, – 291,5 млрд рублей; сред-
ства обязательного медицинского страхова-
ния – 399,5 млрд рублей [11-13].

По показателю «Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на I-II ста-
диях» Республика Татарстан расположилась 
на 1 месте. Здесь реализуется программа 
«Борьба с онкологическими заболевания-
ми», рассчитанная на 2019-2024 годы. В нее 
много заложено как по материально-тех-
ническому оснащению и переоснащению 
больниц, так и по применению новых меди-
цинских технологий, режимов химиотера-
пии, радиотерапии. 

В борьбе с онкологическими заболевани-
ями, налажены системные взаимодействия 
с научными учреждениями, система медпо-
мощи онкобольным организована с общей 
лечебной сетью, онкологи первичного онко-
логического кабинета помогают врачам или 
медицинским работникам первого контакта, 
они выступают экспертами для других вра-
чей, поскольку непосредственно с населени-
ем работают врачи самых разных профилей.

Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра по показателю «ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении» и «доли 
злокачественных новообразований, выяв-
ленных на I-II стадиях» в сравнительном 
анализе регионов-лидеров расположилась 
на третьем месте.

В регионе реализуется государственная 
программа Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие здравоох-
ранения на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года», направленная на снижение 
уровня заболеваемости, инвалидности 
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и смертности, увеличение продолжительно-
сти жизни населения, а также повышение до-
ступности и качества медицинской помощи 
населению, в том числе детям. Общий объем 
финансирования государственной програм-
мы составляет 1048 млрд рублей. В рамках 
государственной программы реализуется 
региональный проект «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», рассчитанный 
до 2024 года, он ориентирован на сниже-
ние смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных (до 109,1 случаев 
на 100 тыс. населения) к 2024 году [11-13].

Ямало-Ненецкий автономный округ 
по показателю «ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении» в сравнитель-
ном анализе регионов-лидеров расположи-
лась на пятом месте и «доли злокачествен-
ных новообразований, выявленных на I-II 
стадиях» – на четвертом. Здесь реализуется 
государственная программа «Развитие здра-
воохранения» (2014-2025 гг.). Общий объем 
финансирования программы на 2 этап (2022-
2025 гг.) – 171,8 млрд рублей, из них за счет 
федерального бюджета – 1,2 млрд рублей. 
Программа нацелена на сбалансированную 
систему, обеспечивающую высокое качество 
медицинских услуг, доступных на всей тер-
ритории округа, поддерживающую ожидае-
мую продолжительность жизни до 78,8 лет, 
обеспечивающую уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством медицинских услуг 
на уровне не менее 70%, сберегающую здо-
ровье населения всех возрастных категорий 
с помощью качественной инфраструктуры, 
квалифицированных кадров и широкого 
спектра профилактических мероприятий.

Республика Башкортостан в сравнитель-
ном анализе по показателю «ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении» 
расположилась на седьмом месте и «доли 
злокачественных новообразований, выяв-
ленных на I-II стадиях» – на шестом. 

Здесь реализуется государственная 
программа «Развитие здравоохранения Ре-
спублики Башкортостан» (2021-2025 гг.), 
которая призвана обеспечить устойчивый 
естественный рост численности населе-
ния, повысить ожидаемую продолжитель-
ность жизни, снизить уровни смертности 
и инвалидности населения, также обе-
спечить соблюдение прав граждан в сфе-
ре охраны здоровья и связанных с этими 
правами государственных гарантий. Об-
щим объем финансирования программы – 
531 млрд рублей, в том числе из бюджета 

региона – 225,0 млрд рублей, федерального 
бюджета – 13,7 млрд рублей, из Территори-
ального фона обязательного медицинско-
го страхования – 385,2 млрд рублей, вне-
бюджетных источников – 28,5 млрд рублей. 
Реализуется 9 подпрограмм, в том числе 
«Борьба с онкологическими заболевания-
ми» [11-13].

Заключение
Анализ показал, что во всех регионах ре-

ализуются меры по повышению ожидаемой 
продолжительности жизни населения при 
рождении и доли злокачественных новооб-
разований, выявленных на I-II стадиях. Все 
они имеют связь с национальным проектом 
Российской Федерации «Здравоохранение» 
на период с 2019 по 2024 года.

Особенностью принимаемых мер реги-
ональными властями в субъектах Россий-
ской Федерации, находящихся на верхних 
позициях рейтинга по показателям данно-
го блока, является разработка и внедрение 
дополнительных проектов, а также много-
ступенчатое решение задач. Например, 
в сфере лечения больных онкологически-
ми заболеваниями это трехэтапная профи-
лактика, взаимосвязанная работа онколога 
с врачами других профилей, а также на-
личие и дополнительное развитие высоко-
технологичной материально-технической 
базы, стремление создать сеть медицинских 
учреждений с такой базой по территории 
всего региона.

Кроме этого, общий объем финансиро-
вания предпринимаемых мер сравнительно 
отличается, например, в Республике Баш-
кортостан финансирование мер поддержки 
качества жизни населения в 10,8 раз мень-
ше, чем в Москве, хотя население меньше 
только в 3 раза, по сравнению с Ханты-Ман-
сийским автономным округом в Башкор-
тостане объем финансирования в 1,9 раза 
меньше, при этом население в Башкорто-
стане в 3 раза больше, также по сравнению 
с Республикой Татарстан финансирование 
мер в Башкортостане меньше в 1,6 раза, при 
этом численность населения в обеих регио-
нах равна 4 млн человек.

Таким образом, в регионах, лидирую-
щих по качеству жизни населения больший 
объем финансирования, чем в других реги-
онах, также кроме общефедеральных меди-
цинский мер поддержки, в данных регионах 
разрабатываются собственные, дополни-
тельные меры.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: цифровизация, агропромышленный комплекс, инновации, Интернет вещей, 
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Цифровизация агропромышленного комплекса России играет ключевую роль в обеспечении его 

конкурентоспособности и устойчивого роста, является одним из основных элементов, способствующих 
инновационному росту отрасли и повышению ее конкурентоспособности. Целью исследования является 
разработка стратегических подходов к цифровой трансформации агропромышленного комплекса, что 
будет способствовать стимулированию инновационного развития. К основным материалам и методам, 
используемым в процессе исследования, относят статистический анализ данных о внедрении цифровых 
технологий, сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта, анализ документов и литера-
туры, а также применение методов системного анализа, позволяющих рассматривать цифровую транс-
формацию в рамках взаимосвязи между социальными, технологическими и экономическими аспектами. 
Результаты проведенного исследования показывают значительное увеличение инвестиций и использо-
вания инновационных технологий, включая спутниковые системы навигации и IoT, что способствует 
модернизации процессов управления и производства. Однако, несмотря на позитивные тенденции, 
российский АПК все еще отстает по уровню цифровизации от ведущих мировых стран, таких как США 
и Китай. Это подчеркивает необходимость дальнейшего развития и увеличения поддержки со стороны 
государства. Введение программ обучения и создания цифровой инфраструктуры играет важную роль 
в подготовке специалистов, способных управлять современными технологиями. Реализация таких стра-
тегий позволит России повысить производительность сельского хозяйства, улучшить качество продук-
ции и обеспечить устойчивое экономическое развитие в условиях глобальной цифровизации.
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The digitalization of the agro-industrial complex in Russia plays a key role in ensuring its competitive-
ness and sustainable growth. It is one of the main elements contributing to the innovative growth of the 
industry and enhancing its competitiveness. The aim of the research is to develop strategic approaches to 
the digital transformation of the agro-industrial complex, which will help stimulate innovative develop-
ment. The main materials and methods used in the research process include statistical analysis of data on 
the implementation of digital technologies, comparative analysis of domestic and foreign experiences, 
document and literature analysis, as well as the application of systematic analysis methods that allow for 
viewing digital transformation within the framework of the interrelation between social, technological, and 
economic aspects. The results of the research show a significant increase in investments and the use of in-
novative technologies, including satellite navigation systems and IoT, which contribute to the modernization 
of management and production processes. However, despite positive trends, the Russian agro-industrial 
complex still lags behind leading countries such as the USA and China in terms of digitalization. This 
highlights the need for further development and increased support from the government. The introduction 
of training programs and the creation of digital infrastructure play an important role in preparing special-
ists capable of managing modern technologies. The implementation of such strategies will allow Russia to 
increase agricultural productivity, improve product quality, and ensure sustainable economic development 
in the context of global digitalization. 

Введение
Цифровизация российского агропромыш-

ленного комплекса является одним из основ-
ных элементов, способствующих иннова-
ционному росту отрасли и повышению ее 
конкурентоспособности на международной 
арене. Сельскохозяйственный сектор уделя-
ет все большее внимание цифровизации как 
средству увеличения производства, улучше-
ния управления ресурсами и обеспечения 
устойчивого развития в свете стремитель-
ного развития технологий и растущих гло-
бальных проблем. Современные технологии, 
такие как искусственный интеллект, автома-
тизация, большие данные и Интернет вещей, 
могут значительно повысить эффективность 
агропромышленного производства и помочь 
ему адаптироваться к меняющимся требова-
ниям рынка и условиям окружающей среды.

Целью исследования является разра-
ботка стратегических подходов к цифровой 
трансформации агропромышленного ком-
плекса, что будет способствовать стимули-
рованию инновационного развития.

Развитие кадрового потенциала для 
работы с новыми технологиями, создание 
цифровой инфраструктуры и внедрение 
креативных решений на всех уровнях про-
изводства и логистики – все это стратегиче-
ские подходы к цифровой трансформации 
агропромышленного комплекса. Помимо 
технологий, это требует изменений в управ-
лении, организационной культуре и страте-
гическом планировании.

Материалы и методы исследования
При исследовании цифровой транс-

формации российского агропромышленно-
го комплекса были использованы научные 
публикации российских авторов, данные 

из единой информационно-статистической 
системы. К основным методам, использу-
емым в процессе исследования, относят 
статистический анализ данных о внедре-
нии цифровых технологий, сравнительный 
анализ отечественного и зарубежного опы-
та, анализ документов и литературы, а так-
же методический подход к рассмотрению 
цифровизации как сложного процесса, что 
позволило провести тщательную оценку су-
ществующей тактики и внести предложения 
по ее совершенствованию.

Особое внимание также было уделено 
применению методов системного анали-
за, позволяющих рассматривать цифровую 
трансформацию в рамках взаимосвязи меж-
ду социальными, технологическими и эко-
номическими аспектами. 

Последующие этапы цифровой транс-
формации, которые позволяют российскому 
агропромышленному комплексу адаптиро-
ваться к новым вызовам и укрепить свои 
позиции на рынке, показаны на рисунке, де-
монстрирующем, каким образом медленное 
прохождение этих этапов способствует твор-
ческому и стратегическому росту комплекса.

Понимание этапов, через которые прохо-
дит организация, чтобы приспособиться к со-
временным проблемам и использовать тех-
нологии для повышения производительности 
и конкурентоспособности, имеет решающее 
значение в контексте цифровой трансформа-
ции агропромышленного комплекса [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В России цифровизация играет все бо-
лее важную роль в модернизации отрасли 
и адаптации к требованиям развивающихся 
рынков. 
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Трехуровневая модель этапов цифровой трансформации

Таблица 1
Динамика приобретения и отгрузки инновационных технологий и продуктов  

в России за 2015–2023 гг. [7]

Годы
Количество приобретенных  
инновационных технологий  

и программных продуктов, ед.

Количество отгруженных  
инновационных товаров,  

продуктов и услуг, млрд руб.

2015 г. 24735 3847,36
2016 г. 64488 4435,42
2017 г. 79956 5248,74
2018 г. 83615 6132,46
2019 г. 94362 6823,32
2020 г. 98623 6523,17
2021 г. 101365 7032,65
2022 г. 103974 7236,87
2023 г. 105368 7548,11

Появление цифровых технологий обе-
спечивает эффективное использование ре-
сурсов и повышает качество управления 
процессами, что позволяет повысить про-
изводительность и устойчивость многих 
отраслей. 

Цифровая активность во всех трех от-
раслях неуклонно растет, что говорит о том, 
что технологии становятся все более важны-
ми для их роста. Наибольший рост наблю-
дался в растениеводстве, где уровень цифро-
визации вырос с 5,5% в 2019 году до 10,2% 
в 2023 году. Позитивные тенденции также 
очевидны в животноводстве, где за тот же 
период времени активность в сфере цифро-
вых технологий возросла с 4,8% до 8,3%. 
Медленный рост смешанного сельского хо-
зяйства, который достиг 5,6% в 2023 году, 
подчеркивает важность цифровых техноло-
гий в развитии сельскохозяйственного сек-

тора и необходимость продолжения работы 
в этом направлении для достижения устой-
чивого развития и конкурентных преиму-
ществ [5].

Важно проанализировать изменения 
в объеме приобретаемых инновационных 
программных продуктов и технологий, 
а также в объеме отгружаемых инноваци-
онных продуктов и услуг, чтобы оценить 
степень цифровой трансформации россий-
ского агропромышленного комплекса, что 
покажет насколько активно сектор внедряет 
новые технологии и какое влияние они ока-
зывают на экономику (таблица 1).

В течение года количество приобре-
тенных технологий выросло с 24 735 до  
105 368 единиц. Еще одним показателем 
устойчивого роста стал объем поставок ин-
новационных товаров и услуг, который вы-
рос с 3 847,36 млрд рублей до  7 548,11 млрд  
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рублей. Эти цифры демонстрируют пози-
тивное влияние инноваций и цифровизации 
в агропромышленном секторе, демонстри-
руя, как цифровая трансформация способ-
ствует экономическому росту и конкуренто-
способности [7].

Одним из аспектов, отражающих общий 
уровень инновационного развития экономи-
ки, является динамика доли инновационных 
инвестиций в различных секторах [3]. 

Рисунок 3 показывает, как изменялась 
доля таких инвестиций в российской эко-
номике и сельском хозяйстве, позволяя 
оценить степень вовлеченности аграрного 
сектора в процесс цифровизации и модер-
низации. В российской экономике доля 
инвестиций в инновации неуклонно росла 
в период с 2015 по 2023 год, превысив к это-
му году 20%. Рост сельского хозяйства, тем 
временем, был менее заметным и составил 
10-12%. Несмотря на положительную дина-
мику, эти различия показывают, что сель-
скохозяйственному сектору требуется более 
активная помощь для достижения уровня 
цифровизации и инновационного развития, 
соответствующего данным национальной 
статистики [1].

Внедрение передовых технологий, инве-
стиции в научные исследования и создание 
цифровой инфраструктуры – это лишь не-
которые из целенаправленных инициатив, 
необходимых для поддержания благопри-
ятных тенденций в сельскохозяйственном 
секторе. Например, в то время как в сель-
скохозяйственном секторе наблюдался 
рост инвестиций с 10% в 2015 году до 12% 
в 2023 году, этот показатель значительно 
отстает от национальных данных, где доля 
инвестиций в инновации превысила 20%. 
Эти действия ускорят рост сельскохозяй-
ственного сектора и приблизят его к сред-
ним экономическим показателям, что бу-
дет способствовать цифровизации отрасли 
и устойчивому развитию. Внедрение раз-
личных технологий, которые могут повы-
сить производительность и эффективность 
работы, является одним из ключевых на-
правлений цифровой трансформации агро-
промышленного комплекса. Согласно дан-
ным, в 76,5% случаев чаще всего исполь-
зовались спутниковые системы навигации 
и управления (GPS, ГЛОНАСС). С точки 
зрения интереса к использованию датчи-
ков и систем для сбора данных и управле-
ния процессами, Интернет вещей занимает 
второе место с показателем 17,7%. Искус-

ственный интеллект используется в 11,3% 
случаев, что указывает на возможности  
для расширения [5].

В настоящее время только в 2,4% слу-
чаев используются технологии блокчейна, 
что указывает на необходимость продвиже-
ния их использования, что демонстрирует, 
насколько важно ускорить внедрение менее 
широко используемых технологий, таких 
как большие данные (3,1%) и компоненты 
малой механизации (5,8%), для достиже-
ния более полной цифровизации агропро-
мышленного комплекса. Расширение при-
менения этих технологий может привести 
к повышению производительности, улуч-
шению качества продукции и снижению 
операционных затрат в агропромышленном 
секторе [4].

Важной составляющей роста любого 
сектора экономики, включая сельское хо-
зяйство, является цифровизация. В рамках 
государственной стратегии цифровой транс-
формации, направленной на модернизацию 
АПК, в России была разработана программа 
«Цифровое сельское хозяйство». 

Целью проекта является повышение 
конкурентоспособности и эффективности 
сельского хозяйства на мировом рынке. 
Инициатива была инициирована Мини-
стерством сельского хозяйства Российской 
Федерации с целью максимального ис-
пользования ресурсов, ускорения принятия 
решений и улучшения управления процес-
сами сельскохозяйственного производства 
(таблица 2) [6].

Ожидается, что показатели земельных 
ресурсов, животноводства и машинного обо-
рудования в области больших данных будут 
расти наиболее заметными темпами, достиг-
нув к 2030 году 115,6%, 112,4% и 116,5%, со-
ответственно. Кроме того, к 2030 году 114,9% 
потребителей субсидий будут иметь смарт-
контракты. К 2030 году производительность 
труда увеличится на 141,6%, что свиде-
тельствует о том, что цифровизация значи-
тельно повысила эффективность работы. 
В то же время стоимость материалов будет 
постепенно снижаться до 38,1% от общей 
стоимости сельскохозяйственной продук-
ции, что свидетельствует о более высокой 
экономической эффективности и разумном 
использовании ресурсов. Реализация проек-
та «Цифровое сельское хозяйство» укрепит 
технологическую базу российского сельско-
го хозяйства и его конкурентоспособность 
на международной арене.
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Таблица 2
Прогнозные целевые показатели внедрения проекта  
«Цифровое сельское хозяйство» на 2024–2030 гг. [6]

Показатели
Базовое 

значение 
(2024 г.)

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Доля ресурсов в Big Data (%):
– земля 98,5 102,5 105,8 108,4 110,7 113,2 115,6
– скот 87,3 92,3 96,7 101,1 104,9 108,5 112,4
– техника 91,6 98,6 102,3 106,1 109,7 113,1 116,5
Доля SMART-контрактов с получателями 
субсидий, % 90,3 97,5 101,2 104,6 108,2 111,5 114,9

Доля регионов РФ, внедривших цифро-
вое отраслевое планирование с.-х. про-
изводства на основе цифровой платфор-
мы «Цифровое сельское хозяйство», %

88,8 92,1 95,4 98,8 102,3 106,1 110,4

Доля материальных затрат в себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции, % 48,7 42,1 41,3 40,5 39,7 38,9 38,1

Рост производительности труда, % 102,9 115,7 114,5 121,3 128,1 134,9 141,6
Доля инвестиций в Digital Technologies 
(в том числе made in Russia), % 19,3 21,7 23,9 26,4 28,6 30,9 33,4

Доля специалистов с компетенциями в 
цифровой экономике (%): 101,6 102,3 104,8 107,2 109,7 112,4 115,1

Поддержка реализации программы 
«Цифровое сельское хозяйство» отражает 
растущий интерес государства к внедрению 
передовых технологий в АПК. Структура 
расходов в рамках программы позволяет 
оценить важность цифровизации для разви-
тия сельского хозяйства.

Динамика цифровой трансформации 
в других ведущих странах должна учиты-
ваться при составлении стратегических 
планов и определении будущих целей. 
Это позволяет определить, к каким пока-
зателям стремится Россия и какие отрасли 
требуют дальнейшей работы и финансовых 
затрат для повышения конкурентоспособ-
ности на глобальном уровне. Несмотря 
на усилия и рост инвестиций (3,1%), объ-
ем цифровой экономики России составля-
ет всего 4,4%, а государственные расходы 
на внедрение цифровых решений состав-
ляют 1,2%, что свидетельствуют о необ-
ходимости увеличения государственной 
помощи и привлечения капитала для повы-
шения конкурентоспособности российской 
цифровой индустрии [1].

Заключение
Ключевые методы, которые следует ис-

пользовать сельскому хозяйству для повы-
шения его устойчивости и продуктивности, 
могут быть определены с учетом стратеги-

ческих подходов и технологий цифрови-
зации. Помимо упрощения контроля и по-
вышения прозрачности производственных 
процессов, внедрение цифровых решений 
повышает производительность отрасли. 

По результатам проведенного исследо-
вания в качестве основных стратегий по-
вышения степени цифровизации сельского 
хозяйства предложены следующие: 

– внедрение IoT: установка датчиков для 
мониторинга условий окружающей среды 
и состояния техники, что способствует по-
вышению урожайности и снижению затрат;

– использование искусственного интел-
лекта: применение искусственного интел-
лекта для анализа данных и автоматизации 
процессов, что позволяет оптимизировать 
работу и повысить эффективность;

– обучение и подготовка кадров: орга-
низация обучающих курсов и программ для 
работников, чтобы повысить уровень циф-
ровой грамотности и внедрить технологии 
на местах;

– создание мобильных платформ с ис-
пользованием мобильных приложений для 
управления производственными процесса-
ми, отслеживания данных и планирования;

– обеспечение доступа к широкополос-
ному интернету в сельских районах и предо-
ставление субсидий для внедрения цифро-
вых решений.
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Использование датчиков для отслежива-
ния состояния сельского хозяйства является 
наиболее важным компонентом из предла-
гаемых стратегий, который снижает затраты 
при одновременном повышении урожайно-
сти. Однако эффективное выполнение этих 
программ в значительной степени зависит 
от государственной поддержки и доступно-
сти технологий.

Таким образом, для обеспечения устой-
чивого роста и повышения конкуренто-
способности отрасли цифровая трансфор-
мация российского агропромышленного 
комплекса является стратегически важной 
областью. Появление таких передовых тех-
нологий, как Интернет вещей, искусствен-
ный интеллект и мобильные платформы, 
способствует оптимизации процессов и по-
вышению производительности, что имеет 

решающее значение в условиях быстро ме-
няющегося рынка и растущих требований 
к продовольственной безопасности.

Проведенное исследование показало, 
что эффективное внедрение этих техно-
логий требует значительных финансовых 
затрат, государственной поддержки и под-
готовки квалифицированных работников, 
способных эффективно работать с цифро-
выми приборами. Сочетая эти стратегии, 
российское сельское хозяйство сможет 
стать более эффективным и утвердиться 
в качестве мирового лидера в области ин-
новационного развития. Цифровизация 
послужит стимулом для долгосрочного 
экономического роста, повышения уров-
ня жизни сельских общин и укрепления 
общей стабильности агропромышленно-
го сектора.
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СИМУЛЯТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: симулятивное поведение, конъюнктура, инвестиции, финансовый капитал.
В обиходе российских экономистов все чаще употребляется слово «симулятивное» поведение. 

Это понятие используют, когда искусственно создается видимость потребности и потребителями 
движет не необходимость с целью ее удовлетворения, а совсем иные цели. Цель исследования – рас-
смотреть не только качественные характеристики товара или продукта, но и его статус, престиж, 
стиль, который формируется посредством массовой информации и является исключительно про-
дуктом информационных технологий. Для подготовки статьи, как результата исследования, изучены 
научные труды и учебная литература, применены различные методы сравнительного анализа и аб-
страктно-логические методы. Формирование симулятивного поведения потребителей увеличивает 
добавленную стоимость товаров, продуктов или услуг, тем самым, создает прецедент для необъек-
тивной оценки секторов потребительского рынка и их разбалансированности. Данный факт может 
подвести экономику отрасли, а в дальнейшем и страны, к кризисному состоянию. История экономики 
знает немало примеров, когда регрессивным явлениям предшествовало резкое и галопирующее на-
учно-техническое развитие экономики государства, в основе которого лежала экономическая рацио-
нальность. Но, использование достижений науки и техники уже не вписывается в принятые критерии 
рациональности, разрушительно влияет на природу и разбалансирует экологическое равновесие. Это 
происходит потому, что налицо дисгармония, отставание общественного сознания и, соответственно, 
общественных отношений от возможностей технологического прогресса.
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SIMULATION BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Keywords: simulation behavior, market conditions, investments, financial capital.
In the everyday life of Russian economists, the word “simulated” behavior is increasingly used. This 

concept is used when the appearance of a need is artificially created and consumers are driven not by neces-
sity in order to satisfy it, but by completely different goals. The purpose of the study. Consider not only the 
qualitative characteristics of a product or product, but also its status, prestige, and style, which is formed 
through mass media and is exclusively a product of information technology. To prepare the article, as a result 
of the research, scientific papers and educational literature were studied, various methods of comparative 
analysis and abstract-logical methods were applied. The formation of simulated consumer behavior increases 
the added value of goods, products or services, thereby creating a precedent for biased assessment of con-
sumer market sectors and their imbalance. This fact may bring the economy of the industry, and later the 
country, to a crisis state. The history of economics knows many examples when regressive phenomena were 
preceded by a sharp and galloping scientific and technical development of the state’s economy, which was 
based on economic rationality. However, the use of scientific and technological achievements no longer fits 
into the accepted criteria of rationality, has a destructive effect on nature and unbalances the ecological bal-
ance. This is because there is disharmony, a lag in public consciousness and, consequently, public relations 
from the possibilities of technological progress.
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Введение
Экономическая рациональность явля-

ется в определенные периоды мощным 
двигателем развития экономики любого 
государства [1], но надо иметь в виду, что 
такое развитие (прямо или косвенно) ча-
сто приводило к регрессивным явлениям. 
Теперь мы можем наблюдать подобные 
явления через вызов цивилизации со сто-
роны научно-технического и технологи-
ческого прогресса. Разрушительно влияет 
на природу и разбалансирует экологическое 
равновесие использование достижений на-
уки и техники без учета принятых критери-
ев рациональности.

К разбалансированности и необъек-
тивной оценке секторов потребительского 
рынка ведет искусственное формирова-
ние симулятивного поведения потребите-
лей, тем самым увеличивая добавленную 
стоимость товаров, продуктов или услуг, 
что может подвести экономику отрасли, 
а в дальнейшем и страны, к кризисному 
состоянию

Цель исследования – раскрыть понятие 
«симулятивное поведение» с точки зрения 
инструментария содействующего форми-
рованию нового способа стимулирования 
сбыта. Рассмотреть причины и факторы си-
мулятивного поведения и потребительства 
в рамках все усложняющего технологиче-
ский прогресса, дать оценку его влияния 

на перераспределение дохода в пользу фи-
нансового капитала.

Материалы и методы исследования
Основой для написания статьи послу-

жили научные труды и учебная литература 
по вопросам, связанным с методами выявле-
ния и тенденциями в динамике индикаторов 
симулятивного поведения. При выявлении 
тенденций применены различные методы 
сравнительного анализа и абстрактно-логи-
ческие методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Симулятивное поведения в этой ситуа-
ции является ничем иным как новым спосо-
бом стимулирования сбыта для роста потре-
бления ресурсов, превращения их в отходы. 

Данная проблема стоит достаточно 
остро, ее изучают не только экономисты. 
Так, в 2020 году Папа Римский Франциск, 
написал статью «Кризис раскрывает то, 
что у нас на сердце» для журнала «New 
York Times», которую посвятил вопросам 
глобальной солидарности. В ней он отме-
тил, что мир, выйдя из кризиса пандемии, 
погрузится в «лихорадочное» потребление 
и эта зависимость приобретет новые формы 
«эгоистического самосохранения» [1, 9].

Рассмотрим причины и факторы симуля-
тивного поведения и потребительства (рис. 1). 

Рис. 1. Причины и факторы симулятивного поведения и потребительства [2, 8]
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Природа капиталистической выгоды 
складывается из непрерывного потока при-
былей. Алгоритм создания принципиально 
новых продуктов, прохождение всех этапов 
от разработки идеи до срока окупаемости яв-
ляется высокорискованным. Снизить риски 
можно за счет того, что уже есть на рынке, 
для необходимо только вынудить потреби-
телей поверить, что у них есть потребность.

Симулятивная потребность должна 
быть рядом с реальной. Зачастую, продукт, 
удовлетворяющий реальную потребность, 
полезный, но со временем обрастает си-
мулятивной компонентой. В связи с этим, 
можно сделать вывод о том, что соотноше-
ние развития производства, технического 
прогресса и осознание человеком социаль-
ных последствий применения технологий 
будет влиять на конъюнктуру рынка, кото-
рая меняется под воздействием симулятив-
ных потребностей.

Эта связка вызывает определенные опа-
сения, потому что общество для решения 
этих проблем, для осознания и определения 
выбора своего пути развития должно иметь 
социально ответственную позицию [1], т.е. 
выбирать экологичное и бережное использо-
ванием всех благ технологического прогрес-
са [7]. Но, экономический способ присвое-
ния материальных благ, остается достаточно 
актуальным. 

Научно-технический прогресс позволяет 
перераспределять входящие доходообразую-
щие потоки как прибыль финансового капи-
тала. Таким образом, при содействии финан-
сового капитала результаты научно-техниче-
ский прогресса трактуются и применяются 
для удовлетворения реальных потребностей 

потребителей, а производственные мощно-
сти формирования не совершенствуются. 
В настоящее время, финансовый капитал 
определяется как стержневой, ключевой эле-
мент общественного прогресса [2, 6].

Такая трансформация произошла под 
влиянием первостепенного удовлетворения 
базовых потребностей, которые заставляют 
общество накапливать запасы, даже там, где 
они излишние, избыточные. Стратегии на-
копления вытекают из состояния неопреде-
ленности, непредвиденности, которые так же 
могут быть искусственно настроены (рис. 2).

Многие экономисты считают, что боль-
шая доля накопленных запасов все же транс-
формируется в финансовый капитал и он, 
так или иначе, вытеснит элемент накопле-
ния с учетом своей высокой ликвидности.

Грамотно построенная финансовая  
структура способствовала накоплению ре-
сурсов в первую очередь для производства, 
потребление не было первостепенным фак-
тором. Когда-то, отделение финансового ка-
питала от производственного, считалось про-
грессивным, потому что давало возможность 
аккумулировать денежные ресурсы и каче-
ственно их конвертировать в продуктивные 
инвестиции. Но, с каждым шагом, на новом 
витке развития, институты финансового рын-
ка стали играть все более значительную роль 
в создании прочной конъюнктуры в условиях 
рыночной экономики. В этот период финан-
совый капитал стал значимее, «агрессивнее», 
нивелируя интересы других игроков. На сме-
ну удовлетворения реальных потребностей 
приходит финансиализация – процесс фор-
мирования и смены существующих глубин-
ных установок маркетинга [3-5].

Рис. 2. Факторы, формирующие мотивы покупательского поведения  
на потребительском рынке [8]
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Если производственный капитал стал-
кивается с насыщением рынка и ограни-
ченным спросом, то финансовый капитал, 
в отличие от функционирования производ-
ственного капитала, не имеет прямой связи 
с удовлетворением потребностей людей [1]. 
Конечно, производственный капитал в пер-
вую очередь заинтересован в денежном 
потоке, но для того, чтобы его получить, 
он должен удовлетворять определенные 
специфические потребности человека, это 
в какой-то степени зависит от реакции по-
требителей [1]. В то же время финансовый 
капитал заинтересован только в денежном 
потоке, и не имеет значения, откуда он по-
ступает. Финансовый капитал оценивается 
потребителем только с одной точки зре-
ния – кому, в каком количестве и на каких 
условиях выделять деньги, чтобы получить 
наибольшую денежную отдачу.

Потребители финансового капитала, 
попадают в зависимость от него, поэтому 
вынуждены ориентироваться на эти кри-
терии [1]. И когда конъюнктура рынка 
перекошена в сторону предельного уровня 
предложения, спрос падает, цены снижают-
ся, оборот денежной массы уменьшается. 
В этом случае необходимо восстановить 
финансовый крен. 

Чаще всего в такой ситуации исполь-
зуют инвестирование в инновации, ко-
торые в свою очередь являются толчком 
для зарождения симулятивных потребно-
стей. Симулятивные потребности закла-
дывают псевдоинновации, созданные для 
того, чтобы занять новые рыночные ниши. 
Псевдоинновации приносят стабильные 
финансовые потоки, но при этом конечно-
му потребителю будет навязана необходи-
мость владеть.

Заключение
Глобальным противоречием можно счи-

тать растущими в геометрической прогрес-
сии размерами финансового капитала и огра-
ниченными объемами ресурсов на планете. 
В рамках этого противоречия рождается 

новая парадигма – при бесконтрольном, 
бесконечном развитии и саморазвитии фи-
нансового наблюдается односторонняя, 
однобокая, узкая возможность удовлетво-
рения потребностей в естественных ресур-
сах. Данная парадигма ведет цивилизацию 
к кризису: через связку симулятивность-фи-
нансовый капитал происходит экспансия си-
мулятивного потребления, что искусственно 
наращивает финансовую прибыль.

Как говорилось ранее, на каждом новом 
шаге научно-технического прогресса скла-
дывается ситуация конфликта, парадокс 
которой заключается в благих намерениях 
максимально удовлетворить спрос потре-
бителей, дать им возможность комфортного 
существования. Данный дисбаланс обще-
ственных отношений кроется в отставании 
осознанности человечества от возможно-
стей научно-технического прогресса.

Основная гипотеза в этом случае, на наш 
взгляд может быть сформулирована следу-
ющим образом: если общественное созна-
ние продолжит преследовать ложные цели, 
формировать псевдоценности, не восполь-
зуется научно-техническим прогрессом для 
реализации возможностей совершенствова-
ния всех сфер деятельности, произойдет па-
дение современной цивилизации, утратится 
человеческая сущность. 

Итак, нельзя не согласиться с мнени-
ем ученых-современников, с которыми 
мы в большей степени солидарны – челове-
чество в состоянии осуществить перефор-
матирование ожидаемых цивилизационных 
установок, не дать возможность денежному 
капиталу экспансировать весь мир. В совре-
менных реалиях, денежный капитал, несмо-
тря на глобализацию, удерживает огромные 
средства для удовлетворения потребностей 
в четко определенных локациях. Послед-
ствия этого у разнообразных сегментов ми-
рового хозяйства неодинаковы, ведь одни 
ареалы скуднее, другие – богаче, но у каждо-
го свой потребительский аппетит по погло-
щению природных богатств и материальных 
ресурсов. 
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Становление национального рынка страхования представляет собой процесс, который сопряжен 
с трудностями, связанными с особенностями внутреннего и внешнего порядка: становление почти 
«с нуля», отсутствие культуры страхования у всех субъектов рынка от всех возможных видов рисков. 
Это и новые вызовы, которые формируются в ходе становления новой системы социально-экономи-
ческих отношений, новые стандарты корпоративной социальной ответственности и ответственности 
государства за формирование качества экологической среды. Страховые компании выступают как 
институциональные инвесторы, наряду с другими крупными компаниями, активно участвуют в мас-
штабных инвестиционных проектах. Особенности страхового бизнеса напрямую связана с учетом 
рисков следования принципам “зеленой экономики”. Цель исследования заключается в анализе рос-
сийского рынка страховых услуг и в выявлении потенциальных угроз. Для достижения заявленной 
цели исследования применялись такие общие и специальные методы познания (анализа систем зна-
ний, формализации, визуализации, индукции и обобщения). В работе приводятся доводы в пользу 
разностороннего варианта развития страхования – экологического в том числе. Обозначена важность 
развития страхования для всех экономических субъектов национальной экономики. 

M. V. Malevanaya 
Siberian Transport University, Novosibirsk, e-mail: ms.mmv84@mail.ru 

E. E. Lunitsyna 
Siberian Transport University, Novosibirsk, e-mail: bukatka86@mail.ru

E. E. Ponomareva 
Siberian Transport University, Novosibirsk, e-mail: pee-1995@list.ru

DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SERVICES MARKET  
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The formation of the national insurance market is a process that is fraught with difficulties related to the 
peculiarities of the internal and external order: the formation of almost “from scratch”, the lack of a culture 
of insurance among all market participants from all possible types of risks. These are new challenges that 
are emerging in the course of the formation of a new system of socio-economic relations, new standards 
of corporate social responsibility and government responsibility for the formation of the quality of the 
environmental environment. Insurance companies act as institutional investors, along with other large com-
panies, and actively participate in large-scale investment projects. The specifics of the insurance business 
are directly related to taking into account the risks of following the principles of the “green economy”. The 
purpose of the study is to analyze the Russian insurance market and identify potential threats. To achieve 
the stated purpose of the research, such general and special methods of cognition (analysis of knowledge 
systems, formalization, visualization, induction and generalization) were used. The paper provides argu-
ments in favor of a diverse option for the development of insurance, including environmental insurance. 
The importance of insurance development for all economic entities of the national economy is highlighted.
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Введение
Страховые компании выступают как ин-

ституциональные инвесторы, наряду с други-
ми крупными компаниями, активно участву-
ют в масштабных инвестиционных проектах. 
Особенности страхового бизнеса (защита 
от возможных рисков) напрямую связана 
с учетом рисков следования принципам “зе-
леной экономики”. Российский рынок реали-
зует инновации в области управления немно-
го позже, чем иностранные рынки, а страхо-
вой бизнес реагирует на такие с большим 
временным лагом, чем банковский сектор, 
поэтому на учет рисков устойчивого разви-
тия не характерны для стратегических целей 
российских страховых компаний. 

Цель исследования заключается в ана-
лизе российского рынка страховых услуг, 
в выявлении потенциальных угроз, в опре-
делении вектора развития страховых ком-
паний как новых ключевых игроков инве-
стиционной деятельности в национальной 
экономике. 

Материалы и методы исследования
Для достижения заявленной цели иссле-

дования применялись такие общие и специ-
альные методы познания (анализа систем 
знаний, формализации, визуализации, срав-
нения, синтеза, индукции и обобщения).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Страхование как один из самых молодых 
секторов российской экономики в настоя-
щее время испытывает все те же трудности 
как санкционного давления, так и трудно-
сти, связанные с последствиями экономиче-
ского роста внутри страны.

Достаточно малоизученным остает-
ся проблемы для страхования связанные 
с прикладной плоскостью введения ESG-
стандартов, то есть это проблемы социаль-
ные, экономические и экологические [4].

Эти проблемы невозможно решить толь-
ко на уровне рынка, так как риски, связан-
ные с ESG-подходом, представляют собой 
группу системных рисков, связанных с дея-
тельностью государства и производства им 
общественных благ. Поэтому страховщики 
часто не видят перспектив внедрения ESG-
подхода для роста своих финансовых ре-
зультатов. Но в долгосрочной перспективе 
можно надеяться на рост значимости под-
хода, так как страховые компании обладают 
большей рыночной и финансовой устойчи-

востью благодаря четкой и понятной систе-
ме оценки рыночных рисков и высокому 
уровню деловой активности и репутации, 
которые были сформированы за последние 
годы работы на рынке [7].

Выделим значимые факторы для страхо-
вой отрасли при реализации ESG-стратегии:

− управленческие (синтезируют лучшие 
управленческие практики; следование кор-
поративной этике; информационная про-
зрачность; минимизация возникновения 
конфликтов между стейкхолдерами и ме-
неджментом); 

− экологические (сокращение популя-
ции биологических видов; масштабные кли-
матические изменения; риски, возникающие 
вследствие загрязнения природы);

− социальные (создание новой корпо-
ративной культуры, реализация принципов 
Work&Life balance; решение этических во-
просов; предотвращение недобросовестной 
деятельности со стороны страховщиков). 

Новое в развитии страховых компаний – 
это внедрение ESG-подходов при разработ-
ке страховых услуг и продуктов. Значимыми 
продуктами станут различные виды экологи-
ческого страхования юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность в отраслях про-
мышленности и использующих возобновляе-
мые источники энергии. Страховые компании 
отказываются направлять свои инвестиции 
на развитие промышленных предприятий, 
которые игнорирую ESG-подходы, использу-
ют в своей деятельности неэкологичные тех-
нологии и невозобновляемые виды топлива 
(особенно уголь и нефтепродукты) [3]. 

Сегодня страховой рынок России только 
осознает важность следования принципам 
устойчивого развития и ответственного ин-
вестирования, а активной интеграции ESG-
подходов пока никто из игроков страхового 
рынка не демонстрирует. Однако отдельные 
методики этого подхода находят свое приме-
нение, например принципы корпоративной 
социальной ответственности, налаженная 
система корпоративного управления, кон-
троль за состоянием окружающей среды [5]. 

Можно утверждать, что данный подход 
постепенно внедряется в практику россий-
ского бизнеса, но как правило в рамках от-
дельных страховых программ.

В качестве основных направлений, кото-
рых касается активная цифровизация стра-
хового бизнеса можно выделить:

− маркетинг (создание корпоративных 
веб-сайтов, позволяющих бизнесу напря-
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мую взаимодействовать с клиентом вну-
три своей платформы, внедрение “умных” 
механизмов рекомендации страховых про-
дуктов и услуг на основе анализа предпо-
чтений клиентов, при помощи искусствен-
ного интеллекта);

− андеррайтинг (наличие партнерских 
платформ, предлагающих свои шаблоны 
и методики оценки рисков, которые страхов-
щики активно используют при анализе опре-
деленной ситуации или страховом случае);

− продажи (предоставление доступа 
к транзакциям и учетным записям клиентов. 
Этим страховые организации значительно 
оптимизируют временные затраты на полу-
чение котировок через свои порталы);

− выставление счетов (оптимизация сво-
их затрат при предоставлении счетов в фи-
зическом виде и повсеместное внедрение 
электронных сервисов самообслуживания);

− привлечение клиентов (кроме тра-
диционных каналов привлечения трафика 
активно внедряются чат-боты, которые по-
зволяют сократить издержки на содержание 
штата сотрудников клиентской поддерж-
ки страховой компании);

− управление убытками (страховые ор-
ганизации, обладающие крупным капита-
лом, имеют автоматизированные цифровые 
платформы в области управления убытками. 
Например, некоторые страховщики исполь-
зуют изображения дронов при оценке круп-
ных происшествий) [8]. 

Таким образом, страховые организа-
ции стремятся расширять функционал са-

мообслуживания, совершенствовать дизайн 
своих сайтов, повысить уровень их адаптив-
ности для клиентов, реализуют регулярные 
A/B тестирования для выявления новых тен-
денций, изменений и внедряемых улучшений.

 В 2023 году страховой бизнес проде-
монстрировал максимальные темпы при-
роста (25,8%) страховых премий за по-
следние 20 лет. Это произошло благодаря 
активизации в нескольких сегментах рынка 
(страхование жизни, ДМС и автострахова-
ние). Главными факторами, повлиявшими 
на рост рынка страхования, стала растущая 
экономическая активность во многих секто-
рах национальной экономики и рост поку-
пательной способности населения на новых 
рынках. Например, из-за введенных санк-
ций хоть и усложнились логистические це-
почки и выросла цена автомобилей, но вы-
росли и продажи страховых услуг, привело 
к осознанному потреблению данного товара. 
Ниже представлена динамика роста страхо-
вого рынка на рис. 1.

Сегодня структура страхового рынка зна-
чительно изменяется в сторону роста такого 
сегмента как страхование жизни. По подсче-
там аналитиков объем рынка услуг страхо-
вания жизни составил 775 млрд руб. (рост 
на 51,6% по сравнению с предыдущим пе-
риодом). Благодаря притокам ликвидности 
в денежную систему страны возросли все 
направления страхования жизни: ИСЖ – 
на 75,7% (+90 млрд руб.), НСЖ – на 42,2% 
(+105 млрд руб.), кредитное страхование 
жизни – на 50,9% (+69 млрд руб.). 

Рис. 1. Динамика роста страхового рынка за последние 10 лет
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Продукты инвестиционного и накопи-
тельного страхования жизни продолжили 
свой рост несмотря на увеличение ставок 
по депозитам во 2-ом полугодии 2023 года. 

Наблюдался рост в страховании ином, 
чем страхование жизни, кроме НС и болез-
ней – он составил 1,5 трлн руб (+15,7%). 
По оценкам аналитиков сегмент ОСАГО по-
казал рост на 51 млрд руб (+18,8%.), сегмент 
автокаско – 48 млрд руб (+ 21,4%). Благо-
даря растущим темпам роста продаж новых 
автомобилей и удорожания стоимости авто-
запчастей произошел рост сборов страховых 
премий в сегменте автострахования в целом. 
Также наблюдался рост сегмента ДМС 
на 18,6%, что равно 40 млрд руб. из-за на-
растающего интереса крупных корпораций 
к созданию благоприятных рабочих усло-
вий для своих сотрудников. Рост числа за-
ключенных договоров показал более скром-
ные цифры (+ 6,5%), но это обусловлено 
возросшей средней стоимостью страховой 
услуги и удорожанием медпрепаратов, рас-
ходных материалов и оборудования (особен-
но импортного).

Вырос сегмент страхования имущества 
граждан на 39,3% (+33 млрд руб.), юриди-
ческих лиц на 4,1% (+5 млрд руб.). Сегмент 
с отрицательной динамикой сборов – стра-
хование от несчастных случаев и болезней 
(падение сборов на 3,4% (–7млрд руб.)).

Результаты проведенного анализа, по-
зволяют утверждать о неизменности кон-
центрации страхового рынка в 2023 году. 
Они аккумулируют половину всех стра-
ховых сборов, АО “АльфаСтрахование” 

(8,1%), АО “СОГАЗ” (13,1%), СПАО “Ин-
госстрах” (7,6%), ООО СК“Сбербанк стра-
хование жизни” (12,7%), ООО “АльфаСтра-
хование- Жизнь” (7,6%). Укрепили позиции 
две компании – ООО СК “Сбербанк стра-
хование жизни” (12,7%) и АО “СОГАЗ” 
(13,1%), которые занимают два первых ме-
ста. Но 5-ка лидирующих компаний изме-
нилась в 2023 году: укрепили конкурентные 
позиции ООО “АльфаСтрахование – Жизнь” 
(с 6-го на 4-е место) и АО “АльфаСтрахова-
ние” (с 4-го на 3-е место). СПАО “Ингос-
страх” уступил рыночные позиции и пере-
местился с 3-го на 5-е. 

По мнению аналитиков в 2024 году 
ожидается охлаждения страхового рынка 
из-за высоких ставок и проинфляционных 
рисков, но умеренный темп роста сохранит-
ся во всех сегментах страхования, кроме сег-
мента «несчастных случаев и болезней» [2].

В 2023 году ускорился темп кредитова-
ния крупного бизнеса, прирост портфеля 
в сегменте составил 24% и выше против 
9% годом ранее. Ключевыми драйверами 
роста стали поддержка импорта и экспорта 
за счет внебюджетных источников, государ-
ственные дотации стратегических отрас-
лей, а также финансирование крупных ин-
вестиционных проектов [6]. Но из-за сохра-
няющегося сравнительно высокого уровня 
дефицита бюджета государственное стиму-
лирование может значительно сократиться 
[1]. Не стоит исключать риска срыва нала-
женных цепочек поставок через ЕС, риска 
вторичных санкций в отношении крупных 
компаний. 

Рис. 2. Прогноз динамики страхового рынка
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Рис. 3. Динамика темпов роста во всех сегментах страхования

Высокая стоимость кредитов образовала 
увеличение выданных кредитов под плава-
ющие проценты среди юридических лиц. 
По мнению “Эксперт РА” доля такого типа 
кредитов не покажет стремительного сниже-
ния, так как плавающие процентные ставки 
позволят бизнесу нивелировать возникнове-
ние новых рисков.

В последние годы растущим секто-
ром стало кредитование субъектов малого 
и среднего бизнеса. Их долговой портфель 
вырос на 29% в 2023 году против 30% го-
дом ранее. Вклад в поддержку кредитного 
спроса вносит государственное стимули-
рование, в том числе за счет региональных 
бюджетных средств, роста экономики, от-
носительно снижения конкуренции со сто-
роны иностранного бизнеса и высокой сте-
пени адаптивности в меняющиеся условиях. 
Но аналитики прогнозируют снижение тем-
пов роста совокупного кредитного портфеля 
МСБ до 20% в связи с ужесточением усло-
вий выдачи кредитов. 

Анализируя ипотечный рынок, можно 
заметить, его стремительный рост в период 
накачивания экономики избыточной лик-
видностью в 2021-2023 годах. Совокупный 
объем выдач льготной ипотеки составил 
4,7 трлн руб., а ипотеки на рыночных ус-
ловиях 3,1 трлн руб,. что повлияло на рост 
ипотечного портфеля на 29%. В 2024 году 
объемы льготной ипотеки значительно сни-
зились и повысился первоначальный взнос 
с 20% до 30%. При базовом прогнозе агент-
ства годовой прирост ипотечного портфеля 
составит 15%. 

Сегмент потребительского кредитова-
ния поддержали такие факторы как отло-
женный спрос и возросшие располагаемые 
доходы физических лиц, на конец 2023 года 
рост сегмента составил 5,4% против паде-

ния на 1% годом ранее. Рост портфеля НПК 
составил 14% по результатам 2023 года. 
Однако в данный момент из–за ястребиной 
политики Центрального Банка прирост 
данного сегмента значительно снизится. 
Аналитики же прогнозируют что слиш-
ком жестких регуляторных мер не будет 
чтобы не подавить спрос населения и ак-
тивность банков. 

Сегмент автокредитования возрос на  
42% в прошлом году из–за эффекта низкой 
базы так и благодаря растущему спросу 
на обновление личных автомобилей и пла-
номерной адаптации к высоким ценам. Ран-
нее государственные льготные программы 
поддержали спрос на китайские автомоби-
ли. Также позитивным фактором тут стало 
урегулирование цепочек поставок с Кита-
ем и ситуации с параллельным импортом. 
В 2024 году прогнозируется умеренный рост 
сегмента в рамках 20%.

Бизнес находится под жестким при-
смотром регулятора, не исключен рост де-
фицита бюджета выше прогнозируемого, 
что связано с крупными затратами на ОПК 
и обновления военной техники. Предпола-
гается изменение доходов и расходов ГБ – 
снижение доходов на 2,8 млрд руб. и уве-
личение расходов на 522 млрд руб. Ужесто-
чается повестка декарбонизации, которая 
становится внутренней нормой для россий-
ских предприятий.

В страховом бизнесе масштабы компа-
нии напрямую влияют на уровень затрат. 
Чем крупнее компания, тем более она фи-
нансово устойчивая в рыночных условиях. 
Доступ к новым технологиям достаточ-
но затруднен в силу введенных санкций, 
а создание собственных экосистем требует 
крупных вложений. Потребители доста-
точно избирательны в выборе компании – 
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страховщика, рейтинг компании влияет 
на уровень спроса среди потенциальных 
клиентов. В качестве барьера выступает 
высокий уровень инвестиций на старте. 
Для доступа к широкой базе клиентов не-
обходимо заключить партнерские договора 
с банками и другими финансовыми инсти-
тутами. Политика регулятора напрямую 
влияет на дальнейшее ведения деятельно-
сти страхового бизнеса. Поэтому всегда 
следует соблюдать нормы, введенные ре-
гулятором, в противном случае компания 
получит штрафные санкции.

Заключение
Рынок характеризуется высоким уров-

нем монополизации, поэтому компании 
не смогут выиграть только за счет уникаль-
ных конкурентных преимуществ без нали-
чия инвестиционной составляющей.

Сегодня рационально и уместно фор-
мировать тренды, отвечающие принципам 
цифровой трансформации и принципам соз-
дания страховых экосистем, которые будут 
покрывать огромную часть запросов клиен-
тов. Экосистему можно представить в виде 
паутины, где бизнес аккумулирует различ-
ные страховые продукты в персональное 
предложения для клиента. Уже можно на-
блюдать как множество крупных государ-
ственных, частных корпораций и страховых 
организаций, которые строят собственную 
аутентичную экосистему. Такого рода си-
стемы позволяют оказывать значительное 
влияние на будущее страховщиков, когда 
текущие границы отрасли несколько рас-
плывчаты. Поэтому многие руководители 
крупного бизнеса, располагающие достаточ-
ным капиталом для инвестиций, стремятся 
к детальному учету как потенциальных воз-
можностей, так и угроз в рамках развива-
ющихся экосистем, охватывающих множе-
ство потребностей.

«Зеленые» технологии активно влияют 
на различные аспекты развития националь-
ной экономики:

- здоровье, продолжительность и каче-
ство жизни, экология городов, что состав-
ляет колоссальную экономию страховых 
выплати и формирует страховую культуру;

- четко прослеживается зависимость 
между корпоративной социальной ответ-
ственностью и репутацией и внедрением 
«высоких» экологических норм, что сопря-
жено с разделением ответственности между 
реальным сектором экономики и страхо-
вой сферой;

- новые уровни морально-этической от-
ветственности за качество рабочей среды 
и среды проживания, они не должны нахо-
дится в противоречии роста за счет другого;

- формирование нового в социальной 
жизни (волонтерство, экологические ивен-
ты и проч.), что утверждаете социально-
экологическую общность и ответствен-
ность населения;

- образовательный рост и интеллектуаль-
ное развитие, то есть рост спроса на рабочую 
силу и доходность в экологически ответ-
ственных отраслях зависит от новой квали-
фикации, что, в свою очередь, предъявляет 
новые требования к сфере образования и на-
уки. Высока степень ответственности за свое 
собственной будущее и, в том числе, культура 
потребления страховых продуктов находится 
в прямой зависимости от уровня общего об-
разования и экологического просвещения;

- декарбонизация и прочее технологии 
это есть экономия ресурсов (рабочая сила 
и других ресурсов) и снятие проблем нера-
венства всех видов;

- и наконец для самой сферы страхо-
вания это сокращение числа и размеров 
финансирование исков против компаний, 
связанные с различными нарушениями 
ESG-стандартов. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ  
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Предмет исследования – современные тренды исчисления и взимания налога на прибыль организа-
ций (НПО). Проведен обзор и анализ нововведений в области законотворчества в части изменений ста-
вок налога на прибыль организаций, пропорций его распределения между уровнями бюджетов, а также 
условий применения нового федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Обоснована 
необходимость корректировки пропорций распределения НПО между уровнями бюджетов в условиях 
действия ограничений по применению ФИНВ. Дается сравнительная оценка темпам изменений по-
ступлений налога на прибыль организаций, налоговой базы по НПО и суммы убытков экономике. Вы-
явлен опережающий рост убытков в экономике над темпами изменений налоговой базы и поступлений 
по налогу на прибыль, что гипотетически свидетельствует о тяжести уплаты НПО и ослаблении его 
фискальной роли в современных реалиях. Обоснован вывод о вероятности роста недобросовестной оп-
тимизации в условиях пропорционального повышения базовой ставки налога на прибыль организаций. 
Формулируется вывод, что применяемые в российской практике инструменты реализации стратегии 
горизонтального и вертикального налогового регулирования не позволяют в должной мере обеспечить 
справедливость распределения налоговой нагрузки. В целях достижения справедливости распреде-
ления налоговой нагрузки в отраслевом сегменте аргументирована целесообразность усиления диф-
ференциации ставок налога на прибыль в зависимости от получаемого дохода и видов деятельности.
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CORPORATE INCOME TAX IN MODERN REALITIES:  
ROLE IN THE ECONOMY AND INNOVATIONS  
IN THE COLLECTION MECHANISM
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The subject of the research is current trends in calculating and collecting corporate income tax (NGO). 
The review and analysis of innovations in the field of lawmaking in terms of changes in corporate income tax 
rates, the proportions of its distribution between budget levels, as well as the conditions for the application of 
the new federal investment tax deduction (FINT). The necessity of adjusting the proportions of the distribution 
of NGO between budget levels in the context of restrictions on the use of financial instruments is substantiated. 
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A comparative assessment is given of the rate of change in corporate income tax receipts, the NGO tax base, 
and the amount of economic losses. The outstripping growth of losses in the economy over the rate of changes 
in the tax base and income tax receipts has been revealed, which hypothetically indicates the severity of NGO 
payments and the weakening of its fiscal role in modern realities. The conclusion about the probability of an 
increase in unfair optimization in conditions of a proportional increase in the base is substantiated.

Введение
Налоговая система Российской Федера-

ции продолжает совершенствоваться, отра-
жая происходящие в обществе социально-
экономические и политические процессы. 
В настоящее время отечественная эконо-
мика испытывает колоссальные испытания, 
обусловленные во многом субъективными 
факторами, что, с одной стороны, затрудня-
ет поиск эффективных методов управления 
ее, с другой стороны, усиливается актуаль-
ность исследований, направленных на обе-
спечение ее устойчивости. В этих условиях 
особенно важно повышать эффективность 
все гаммы инструментов государственного 
регулирования экономики, важнейшим их, 
которых является налоговая политика.

Известно, что среди налогов, взимаемых 
с субъектов предпринимательства определя-
ющим, является налог на прибыль организа-
ций (НПО), поскольку именно прибыль яв-
ляется главным естественным ресурсом ин-
вестиционной и инновационной активности 
субъектов предпринимательства, что особен-
но важно в условиях трудностей экономиче-
ского роста. Прибыль «выступает в качестве 
цели функционирования организации и одно-
временно источником уплаты налога» [15]. 
Налог на прибыль организаций взимается 
«с профицита деятельности хозяйствующего 
субъекта за вычетом затрат на изготовление, 
продажу товаров и т. д.» [13]. Среди недостат-
ков НПО следует отметить, что он не в пол-
ной мере соответствует новым трендам циф-
ровизации экономики. Кроме того, в совре-
менных реалиях усиливаются риски утраты 
им фискальной значимости [11].

Налог прибыль организаций, наряду 
с фискальным, обладает потенциалом на-
логового стимулирования развития приори-
тетных отраслей экономики, технологиче-
ского обновления производства, поддержки 
бизнес – идей, может служит инструментом 
усиления инвестиционной активности субъ-
ектов хозяйствования, повышения инвести-
ций в исследования и разработки, снижения 
издержек производства и повышения конку-
рентоспособности продукции, а также ис-
пользоваться как инструмент регулирования 
территориального развития. Реализация по-

тенциальных возможностей НПО в решаю-
щей степени зависит от действующего меха-
низма его исчисления и взимания.

Проблемы улучшения практики исчис-
ления и взимания ключевого налога с субъ-
ектов предпринимательства – налога на при-
быль организаций рассматриваются в науч-
ных трудах таких ученых и специалистов – 
практиков как: А.Я. Акулов [3], С.В. Богачёв 
[4], В.А. Водопьянова [6], Н.З. Зотиков [7], 
В.И. Крицкий [8], О.Д. Мандрощенко [9], 
Д.И. Ряховский [3], Г.Н. Семенова [14], 
А.В. Тихонова [12] и ряда других. Однако, 
значительная фискальная роль, и в особен-
ности имеющийся регулирующий потенци-
ал НПО обуславливают необходимость 
продолжения исследований, направленных 
на улучшение действующей практики его 
исчисления и взимания. Кроме того, акту-
альным представляется анализ влияний но-
вации в порядке исчисления и взимания 
НПО на формирование доходов бюджетной 
системы и состояние экономики в целом.

Цель исследования – анализ современ-
ных трендов практики исчисления и взима-
ния налога на прибыль организаций, оценка 
его влияния на состояние бюджетной си-
стемы и поиск путей улучшения в услови-
ях совершенствования российской налого-
вой системы.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели ис-

следования в работе использован широкий 
перечень приемов и методов: экспертных 
оценок, наблюдения, социологических опро-
сов, экономики – статистические методы 
сравнения, обобщения, группировки, выбор-
ки, системного анализа и комплексной оцен-
ки. В ходе исследования изучены и проанали-
зированы законодательная литература и нор-
мативные акты, справочные и статистиче-
ские материалы Росстата и Минфина России, 
а также отчетно-аналитическая информация 
Федеральной налоговой службы России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе Российской Фе-
дерации в области реализации финансовой 
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политики продолжается процесс смещения 
акцента с антикризисной повестки на дости-
жение национальных целей развития. Важ-
нейшие приоритеты, требующие концентра-
ции финансовых ресурсов – обеспечение 
технологического суверенитета, социальная 
поддержка нуждающихся, оборона страны, 
развитие новых регионов, поддержка семьи. 
Для полноценной реализации националь-
ных целей развития необходима устойчивая 
финансовая база, основу которой составля-
ют, прежде всего налоговые доходы, одним 
из основных из которых является НПО.

Наиболее мобильный элемент налогово-
го регулирования – налоговая ставка. Став-
ки налога на прибыль организаций могут 
различаться в зависимости от их террито-
риальности принадлежности. Субъекты фе-
дерации могут устанавливать собственные 
ставки, в части налога на прибыль органи-
заций, подлежащий зачислению в их бюдже-
ты, устанавливать дополнительные льготы 
для приоритетных отраслей экономики. Раз-
личия в региональных налоговых политиках 
могут влиять на решения организаций о том, 
где располагать, регистрировать и осущест-
влять предпринимательскую деятельность, 
какие регионы выбирать для расширения 
бизнеса и как управлять налоговыми обя-
зательствами в целом. Путем изменения 
ставок налога, предоставления налоговых 
льгот или установления особых условий для 
приоритетных отраслей экономики регионы 
обладают определенными возможностями 
привлечения инвестиции в развитие бизне-
са на своей территории, что в перспективе 
увеличивает налоговую базу и создает ос-
нову для перспективного роста налоговых 
доходов. Однако, важно учитывать, что эф-
фективность такого подхода может зависеть 
от множества факторов, таких как общая 
экономическая ситуация в стране, состо-
яние инфраструктуры, наличие необходи-
мого кадрового потенциала и т. д. Реализуя 
меры по изменению налоговой нагрузки 
по налогу на прибыль организаций, следует 
оценивать баланс между стимулированием 
инвестиций и обеспечением необходимо-
го уровня формирования доходов бюджета 
в текущем периоде и в перспективе.

Исходя из известных принципов ней-
тральности и эффективности налогообложе-
ния выделяют горизонтальную и вертикаль-
ную стратегию налогового регулирования. 
«Вертикальная стратегия предполагает, что 
используются налоговые стимулы, которые 

применяются только налогоплательщиками, 
занятыми в определенных отраслях (терри-
тории, опережающего социально-эконо-
мического развития, СПИК, специальные 
налоговые режимы и др.). Горизонталь-
ная стратегия налогового регулирования 
предполагает использование налоговых 
стимулов, которые могут применять налого-
плательщики, занятые в различных отраслях 
экономики» [13].

В рамках горизонтальной стратегии 
стимулирования институциональных основ 
развития экономики по НПО в российской 
практике используются такие инструмен-
ты, как: инвестиционный налоговый вычет, 
инвестиционный налоговый кредит, амор-
тизационная премия, повышающий коэффи-
циент к норме амортизации, коэффициенты 
учета в расходах затрат на НИОКР.

В последние годы экономика России ди-
намично изменяется по влиянию различных 
факторов, что объективно вызывает необхо-
димость внесения изменений в инструмен-
тарий государственного регулирования. Со-
временные условия экономики потребовали 
изменений и в налоговой системе, в том 
числе и по налогу на прибыль организаций. 
Президент России подписал Федеральный 
закон от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ, предусма-
тривающий существенные изменения в на-
логовой системе Российской, Федерация, 
в том числе по налогу на прибыль органи-
заций [1]. Основная цель данных новаций – 
обеспечить справедливость распределения 
налоговой нагрузки. Корректировки по на-
логу на прибыль начнут действовать с 2025 г. 
и коснуться большей части субъектов пред-
принимательской деятельности.

Ключевым изменением по налогу 
на прибыль организаций является увеличе-
ние действующей основной ставки с 20% 
до 25%. Изменяются также пропорции рас-
пределения ставки НПО между различными 
уровнями бюджетов бюджетной системы. 
До 2017 г. распределение поступлений на-
лога на прибыль организаций между бюд-
жетами разных уровней выглядело следую-
щим образом: в федеральный бюджет – 2% 
и в бюджеты субъектов РФ – 18%, с 2017 г. 
по 2024 г. в федеральный бюджет – 3%, в ре-
гиональный – 17%. С 2025 г. данная пропор-
ция изменится: в федеральный бюджет налог 
на прибыль подлежит зачислению в разме-
ре – 8%, а в бюджеты субъектов Российской 
Федерации – 17%. [1]. Данная схема распре-
деления сохранится до 2030 г. По истечении 
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этого срока в федеральный бюджет будет на-
правляться 7% от суммы налога на прибыль 
организаций, а в бюджеты регионов – 18%. 
Таким образом, рост «ставки налога на при-
быль организаций не повлияет на доходы 
консолидированных бюджетов регионов» [5], 
но приведет к усилению централизации нало-
говых поступлений в федеральном бюджете.

Изменения касаются также организа-
ций, занимающихся информационными 
технологиями. С 2020 г. IT-компании, ак-
кредитованные Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
платили налог на прибыль организаций 
по ставке 3%, с 2022 г. ставка была снижена 
до 0%. С 2025 г. ставка налога на прибыль 
для данной категории налогоплательщиков 
увеличивается до 5%, при этом вся сумма 
налога будет направлена в федеральный 
бюджет. С введением общей повышенной 
ставки НПО остаются без изменений преж-
ние льготные налоговые ставки.

В целях обеспечения справедливости на-
логообложения, обеспечения сбалансирова-
ния фискальной и регулирующей функции

НПО, одновременно меры по росту ос-
новной ставки налога сопровождаются ком-
плексными мерами в области стимулирова-
ния инвестиционной активности субъектов 
хозяйствования. В частности:

• коэффициент учета в расходах затрат 
на НИОКР повышается с 1,5 до 2;

• вводятся повышающие коэффициен-
ты для основных средств и нематериаль-
ных активов;

• дополнительно к действующему ре-
гиональному инвестиционному вычету, 
вводиться новый вычет – федеральный 
инвестиционный вычет (ФИНФ) для при-
оритетных отраслей экономики. ФИНФ по-
зволит снизить налог на 50% от стоимости 
основных средств и нематериальных акти-
вов, а также расходов на их реконструкцию 
или модернизацию.

Федеральный инвестиционный вычет 
позволит уменьшить часть налога на при-
быль, зачисляемую в федеральный бюджет. 
Он распространяется на те организации, 
которые в 2025–2030 гг. платят НПО в фе-
деральный бюджет по ставке 8%. Следует 
отметить, что размер ФИНВ ограничен. 
В каждом квартале его можно использовать 
только в рамках 5% налоговой базы НПО, 
оставшаяся часть переходит на следующие 
периоды [1]. Федеральный инвестиционный 
вычет не распространяется на зарубежные 

компании, налоговых резидентов Россий-
ской Федерации, а также на организации, 
производящие подакцизные товары и кре-
дитные организации.

Введение ФИНВ считаем назревшим 
и необходимым в современных реалиях. 
В предыдущих исследованиях нами отмеча-
лось, что действующий региональный инве-
стиционный вычет «приводит к выпадению 
доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, поскольку федеральный бюд-
жет покрывает лишь незначительную часть 
доходов регионов при предоставлении инве-
стиционного вычета, что отрицательно вли-
яет на масштабность его применения» [10]. 
Необходимы обеспечить доступность льгот, 
упростить процедуры их предоставления, 
но при этом «нельзя забывать о контроле их 
эффективности и применимости».

Проанализированные выше изменения 
налогового законодательства, безусловно, по-
влияют на поступления налога на прибыль 
организаций в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. Для более детального по-
нимания того, как изменятся налоговые по-
ступления в бюджетную систему, после ре-
ализации в практике изменений налогового 
законодательства, проведем анализ текуще-
го состояния поступлений в бюджет налога 
на прибыль организаций в условиях действу-
ющего законодательства до 01.01.2025 г.

В консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в 2023 г. поступило 
администрируемых Федеральной налого-
вой службой России налоговых доходов 
на 35 182,8 млрд руб., что на 7,8% боль-
ше, чем в 2022 г., при этом рост в 2023 г. 
по сравнению с 2021 г. составил 32,1%. В об-
щей структуре налоговых поступлений, ад-
министрируемых Федеральной налоговой 
службой России на долю налога на прибыль 
приходиться более 20% (в 2023 г. -23,2%), 
что подтверждает его высокую фискальную 
значимость. Здесь объективности ради, от-
метим, что в период 2006–2008 гг. налог 
на прибыль (вместе с НДС и социальными 
платежами), составлял лидирующую пози-
цию, но с 2009г. его удельный вес стал сни-
жаться [4]. Тем не менее, НПО продолжает 
оставаться одним из значимых доходных 
источников консолидированного бюджета 
РФ. Сравнительные данные об темпах роста 
общего объема налоговых доходов и посту-
плений по НПО в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации за 2021–2023 гг. 
демонстрируют данные табл. 1.
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Таблица 1
Сравнительные данные о поступлении основных налогов  

в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2021–2023 гг.

2021 2022 2023 Темп роста (в %)
Млрд 
руб.

В % к 
итогу

Млрд 
руб.

В % к 
итогу

Темп роста 
(2022/2021)

Млрд 
руб.

В % к 
итогу

2023/
2022

2023/
2021

Всего налоговых 
доходов, 
в том числе:

26 634 100,0 33 349,7 100,0 125,0 35 182,8 100,0 107,6 132,1

НПО 6 048,5 23,0 6 355,8 19,0 105,0 7 922,4 23,2 125,4 131,3
НДФЛ 4 638, 9 17,0 5 727,9 17,0 123,0 6 537, 8 19,4 114,3 141,4
НДС 5 597,8 21,0 6 489,4 19,0 116,0 7 182,4 20,7 111,1 128,5
Акцизы 686,9 3,0 -984,8 -3,0 -143 -677,0 -2,0 69,5 -99,1

Источник: таблица составлена по отчетным данным ФНС России. URL: https://www.nalog.gov.
ru/rn77/ (дата обращения: 05.10.2024).

Как видно из данных табл. 1, в 2023 г. 
темп роста налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет РФ, относительно 
2022г. составил – 107,8%, а по сравнению 
с 2021г. вырос до 132,1%. В данном контексте 
можно утверждать, что с точки зрения моби-
лизации налоговых платежей 2022 г. был от-
носительно успешнее 2023 г. Такой рост был 
обеспечен как улучшением финансовых ре-
зультатов и деловой активности в отдельных 
сегментах экономики, так и комплексными 
мерами по улучшению налогового админи-
стрирования, что повысило собираемость 
налога. При этом темпы роста поступлений 
по налогу на прибыль в 2023г. относительно 
2022г. опережали суммарный рост поступле-
ний в бюджетную систему (табл. 1).

Наблюдаемый прирост суммы НПО был 
обусловлен ростом прибыли за счет поло-
жительных курсовых разниц в сырьевых 
и несырьевых отраслях экономики, а также 
значительным ростом прибыли в банков-
ском сегменте экономики [2]. «В 2023 г. на-
ряду с сырьевыми отраслями, наблюдалось 
значительное улучшение результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности в та-
ких не сырьевых секторах экономики, как: 
металлургическая, энергетическая, строи-
тельная и информационная. В целом, рост 
прибыли прибыльных организаций в 2023 г. 
в сравнении с 2022 г. составил 24,1%» [10], 
что не могло не сказаться на значительном 
приросте фискальных поступлений по на-
логу на прибыль организаций. Отрицатель-
но повлияли на объемы поступлений НПО 
снижение поступлений от организаций газо-
вого сектора экономики. Сдерживают рост 
поступлений НПО рост затрат на произ-
водство и реализацию продукцию, высокая 

степень изношенности фондов. « ...уровень 
износа основных фондов составляет 41%, 
а доля полностью изношенного оборудова-
ния в экономике – более 20%» [7].

Как было отмечено выше, положитель-
ный финансовый результат по прибыльным 
организациям в 2023 г. затемно вырос, что 
привело к росту налоговой базы. В 2023г. 
относительно 2022 г. увеличились следу-
ющие показатели: налоговая база увеличи-
лась по НПО на 7 354,24 млрд руб. (темп 
роста-124,6%), налоговая база для исчис-
ления налога на прибыль увеличилась 
на 6 538,07 млрд руб. (122,7%), исчисленный 
налог на прибыль организации увеличился 
на 1304,52 млрд руб. (темп роста -123,4%).

Однако, в целом по экономике общая сум-
ма убытков компаний значительно выросла, 
при этом, как показывают данные таблицы 
2, темпы роста убытков в 2023 г. опережали 
рост налоговой базы по исследуемому нало-
гу. Так, в 2022 г. относительно 2023 г. темп 
роста налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций составил 124,5%, инвестицион-
ного налогового вычета -125,5%, а темп ро-
ста убытков -166,8%. Недопоступления на-
лога на прибыль в связи с уменьшением на-
логовой базы по налогу на сумму убытка или 
его части составили 164,57 млрд руб. Данные 
результаты демонстрируют, что количество 
убыточных организаций растёт быстрее, чем 
прибыльных организаций (табл. 2). Чрезмер-
ный рост ставки налога на прибыль может 
привести к тому, что компании будут искать 
и шире применять в практике недобросовест-
ные методы минимизации налоговых плате-
жей, а также отталкивать многих инвесторов 
от долгосрочных вложений капитала в тех-
нологическое обновление производства [14]. 
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Таблица 2
Сравнительные данные об темпах изменений налоговой базы,  

исчисленного НПО и суммой убытков в экономике в период 2022–2023 гг.

Налоговые поступления
2022 2023 Темп изменения 

2023/2022
Сумма

(Млрд руб.)
Сумма

(Млрд руб.)
Млрд руб.

(+, -) (%)

Налоговая база 29 925, 00 37 279,24 7 354, 2 124,6
Сумма убытков 1 231,47 2 054,26 822,79 166,8
Налоговая база для исчисления НПО 28 695,53 35 233,60 6 538,07 122,7
Исчисленный НПО 5 583,03 6 887,55 1 304,52 123,4
Сумма инвестиционного налогового вычета 55,18 69, 25 14,07 125,5
Сумма недопоступления налога в связи с умень-
шением налоговой базы на сумму убытка 246,29 410,86 164,57 166,8

Источник: таблица составлена по отчетным данным ФНС России и Госкомстата РФ. URL: https://
www.nalog.gov.ru/rn77/ (дата обращения: 05.10.2024).

Исходя из обобщения, анализа и оценки 
приведенных выше информационно- ста-
тистических данных можно сделать вывод 
о существующей вероятности повышении 
налоговых рисков, в следствии роста базо-
вой ставки налога на прибыль организаций.

Выводы 
1. Рост базовой ставки налога на при-

быль организаций с 20% до 25% в целом 
не должно оказать существенного влияния 
на развитие ключевых отраслей экономики, 
в особенности, в условиях введения ФИНВ 
и других мер господдержки приоритетных 
отраслей экономики. Однако, нельзя недо-
оценивать возможные риски удорожания 
продукции и снижения ее конкурентоспо-
собности, сокращения возможностей на-
капливать средства для долгосрочных ин-
вестиций вследствие роста налоговой на-
грузки. В отдельных отраслях экономики, 
снижение чистой прибыли может привести 
к сокращению доходов собственников, полу-
чаемых в виде дивидендов. В связи с ростом 
ключевой ставки Центрального банка РФ 
и удорожанием банковского кредитования, 
также могут сократиться заемные средства, 
являющиеся дополнительным источником 
не только пополнения оборотных средств, 
но средством обновления парка изношен-
ного оборудования, инвестиционной и ин-
новационной активности субъектов пред-
принимательства. Кроме того, в трудоемких 
отраслях с высокой оплатой труда будет 
наблюдаться дополнительный рост налого-
вой нагрузки из-за введения прогрессивной 
шкалы налогообложения по НДФЛ. В слу-

чаях заметного снижения чистой прибыли, 
неизбежны налоговые риски недобросо-
вестной оптимизации налоговых платежей, 
уход отдельных видов предпринимательства 
в серую зону. Здесь необходим постоянный 
мониторинг и оперативное реагирование 
государства на состояние развитие бизнеса 
и противодействие возникающим новым на-
логовым рискам.

2. В российской практике, наряду 
с базовой ставкой НПО, применяются так-
же льготные ставки для отдельных видов 
деятельности (образовательная и медицин-
ская деятельность, IT -технологии, радио-
электроника). Однако, применяемые в прак-
тике инструменты реализации стратегии 
горизонтального и вертикального налогово-
го регулирования не позволяют в должной 
мере обеспечить справедливость распре-
деления налоговой нагрузки в отраслевом 
сегменте. Одним из путей совершенствова-
ния механизма исчисления и уплаты налога 
на прибыль организаций видеться не в росте 
базовой ставки, а дифференциации ставок 
НПО в зависимости от способа получения 
прибыли или вида деятельности (производ-
ство, продажа, перепродажа, оказание услуг, 
выполнение работ и т. п.), поскольку про-
цесс получения прибыли различен в различ-
ных отраслях экономики и не равноценны 
ресурсные затраты субъектов хозяйствова-
ния. Такой подход в части налогообложения 
прибыли организаций представляется бо-
лее справедливым, позволяющим наиболее 
полно реализовывались фискальный и регу-
лирующий потенциал исследуемого налога. 
При этом следует иметь ввиду, что реализа-
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ция в практики дифференцированного на-
логообложения в зависимости от способа 
получения прибыли или вида деятельности 
является процессом трудоемким, требую-
щим дальнейших исследований в части обо-
снования различных размеров ставок НПО.

3. Представляется не справедливым 
предполагаемый к введению механизм 
разграничения налога на прибыль между 
уровнями бюджетной системы РФ. Как 
было отмечено выше, с 1.01.2025 г. базо-
вая ставка налога на прибыль организаций 
увеличивается с 20% до 25%, федеральная 
часть – с 3% до 8%, но при этом, на прежнем 
уровнем (17%) остается процентная ставка 
налога на прибыль, зачисляемая в бюджеты 
субъектов федерации. В целом, необходи-
мость увеличения федеральной части нало-
га на прибыль организаций представляется 

оправданным, в особенности в условиях вве-
дения ФИНВ (с точки зрения компенсации 
ожидаемых потерь федерального бюджета). 
Однако, учитывая ограничения по приме-
нению федерального инвестиционного вы-
чета (как в части видов деятельности, так 
и по размеру), предлагаемая пропорция 
представляется дискриминационной в от-
ношении регионов, требующей пересмотра. 
В условиях роста базовой ставки на 1/4 и бо-
лее двухкратного повышения федеральной 
доли налога на прибыль организаций, со-
хранение неизменной региональной части 
налога чревато снижением заинтересован-
ности регионов в стимулировании предпри-
нимательской активности, ограничивает их 
полномочия в области реализации бюджет-
но-налогового федерализма, снижает нало-
говую конкуренцию территорий.
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В статье рассматриваются вопросы трансформации денежных сбережений граждан в инвести-
ции посредством депозитной эмиссии в период роста ключевой ставки Банка России. Актуальность 
исследования обусловлена ростом значения деятельности депозитных стейкхолдеров на финан-
совом рынке страны, что подчеркивается проведенным анализом динамики объемов и структуры 
депозитных вложений физических и юридических лиц в банковские депозиты. Целью исследования 
является поиск путей укрепления депозитных отношений вкладчиков и банков для обеспечения 
осуществления эмиссии безналичных денег за счет расширения долгосрочной депозитной базы 
и обоснование необходимости регулирования структуры депозитного портфеля банков и депозитной 
эмиссии. Исследование осуществлялось с использованием статистических данных Банка России 
о объемах привлеченных кредитными организациями депозитов физических и юридических лиц 
в 2022-2024 гг. При проведении исследования использовались методы анализа и синтеза, системного 
подхода, научной дедукции и абстракции. Рассмотрены этапы осуществления депозитной эмиссии 
и цикл депозитного движения денег. Проведенное исследование позволило сделать выводы: об отсут-
ствии законодательного регулирования эмиссии безналичных денег; о депозитной природе данной 
эмиссии; о низком качестве депозитной базы кредитных организаций, не позволяющем осуществлять 
эмиссию долгосрочного характера; о необходимости развития института депозитных стейкхолдеров. 
Что обуславливает потребность детального рассмотрения депозитных отношений и правовой при-
роды отмеченного феномена. Подчеркивается необходимость изменения характера социальных и фи-
нансовых отношений депозитных стейкхолдеров для создания механизма регулирования депозитной 
эмиссии с целью улучшения качества депозитного портфеля банков как основы для финансирования 
развития экономики страны.
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Krasnodar branch, 
Krasnodar, e-mail: PAProdolyatchenko@fa.ru 

THE PHENOMENON OF DEPOSIT ISSUE

Keywords: deposit issue, banks, savers, deposit accounts, money creation, deposit securities, long-term 
investments, stakeholders, financial relations, partnership.

The article discusses the issues of transformation of citizens’ money savings into investments through 
deposit issuance during the period of growth of the key rate of the Bank of Russia. The relevance of the 
study is due to the growing importance of the activities of deposit stakeholders in the financial market of the 
country, which is emphasized by the analysis of the dynamics of the volume and structure of deposit invest-
ments of individuals and legal entities in bank deposits. The purpose of the study is to find ways to strengthen 
deposit relations between depositors and banks to ensure the issuance of non-cash money by expanding the 
long-term deposit base and substantiating the need to regulate the structure of the deposit portfolio of banks 
and deposit issuance. The study was carried out using statistical data from the Bank of Russia on the volume 
of deposits of individuals and legal entities attracted by credit institutions in 2022-2024. The research used 
methods of analysis and synthesis, a systematic approach, scientific deduction and abstraction. The stages 
of the deposit issue and the cycle of deposit movement of money are considered. The conducted research 
allowed us to draw conclusions: about the lack of legislative regulation of the issue of non-cash money; 
about the deposit nature of this issue; about the low quality of the deposit base of credit institutions, which 
does not allow for long-term issuance; about the need to develop the institution of deposit stakeholders. This 
necessitates a detailed consideration of deposit relations and the legal nature of this phenomenon. The need 
to change the nature of social and financial relations of deposit stakeholders is emphasized in order to create 
a mechanism for regulating deposit issuance in order to improve the quality of banks’ deposit portfolio as a 
basis for financing the development of the country’s economy.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024460

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Обеспечение банковской деятельности 

финансовыми ресурсами в достаточном 
количестве и надлежащего качества всег-
да было насущной проблемой кредитных 
организаций. Особенностью банковского 
бизнеса является осуществление деятель-
ности не за счет собственных финансовых 
ресурсов, а преимущественно благодаря 
использованию денежных средств клиен-
тов, временно находящихся на различных 
банковских счетах. Развитие финансовых 
отношений банков с обладателями денеж-
ных средств и совершенствование процес-
сов вовлечения данных средств в банков-
ский бизнес привели к созданию особого 
социального института «заинтересованных 
лиц» – депозитных стейкхолдеров. Депозит-
ные стейкхолдеры в лице частных сберега-
телей и корпоративных клиентов активно 
используют возможности банковских депо-
зитов для сохранения и преумножения своих 
денежных средств. В значительной степени 
депозитные отношения с ними перерастают 
в долгосрочные инвестиционные с элемен-
тами партнерства. За последние три года 
объемы привлеченных кредитными орга-
низациями средств физических и юриди-
ческих лиц увеличились более чем 1,6 раза, 
достигнув рубежа в 100 трлн руб. Это де-
лает банковский бизнес еще более зависи-
мым от поведения, предпочтений, ожиданий 
и настроения депозитных стейкхолдеров, 
определяемых их финансовой политикой 
по отношению к участию финансовыми ре-
сурсами в отечественном банковском биз-
несе. Такое положение обуславливает необ-
ходимость совершенствования банковской 
депозитной и клиентской политики с уче-
том стейкхолдерского, человекоцентрично-
го подхода к дальнейшему осуществлению 
банковской деятельности. При этом возни-
кает необходимость пересмотра устоявших-
ся взглядов на сущность банковского депо-
зита, его эмиссионного характера и отрасль 
банковского менеджмента – депозитование. 
Деятельность банков по созданию новых де-
нег (безналичной денежной эмиссии) прак-
тически не регламентируется, что вызывает 
необходимость дополнительного изучения 
данного феномена и разработки системы 
регулирования депозитной эмиссии с целью 
улучшения качества депозитного портфеля 
банков как основы для финансирования 
развития экономики страны, особенно ее 
реального сектора, испытывающего наи-

большую потребность в долгосрочных фи-
нансовых ресурсах.

Целью исследования является изуче-
ние динамики вовлекаемых в банковский 
бизнес финансовых ресурсов депозитных 
стейсхолдеров, определение характера де-
позитных отношений и путей их укрепле-
ния, обоснование необходимости регули-
рования структуры депозитных вложений 
с целью расширения спектра долгосрочных 
депозитных инвестиций. Для достижения 
цели в исследовании реализуются следую-
щие задачи:

• исследуется динамика объемов и струк-
туры привлеченных банками депозитов 
физических и юридических лиц за период 
2022-2024 гг.

• определяется характер депозитных от-
ношений в новых условиях осуществления 
банками человекоцентричной депозитной 
политики кредитных организаций с учетом 
стейхолдерского подхода к модели веде-
ния бизнеса;

• рассматривается эмиссионный харак-
тер депозита и связанная с этим необходи-
мость регулирования данного процесса соз-
дания денег, обусловленная потребностями 
улучшения качества депозитного портфе-
ля банков;

• исследуются пути развития института 
депозитных стейкхолдеров.

Материалы и методы исследования
Для анализа динамики объемов и струк-

туры банковских депозитов использова-
лись статистические данные Банка России 
с применением методов сравнения эконо-
мических показателей в разные периоды. 
При проведении исследования использова-
лись методы анализа и синтеза, системного 
подхода, научной дедукции и абстракции. 
Шифр основной специальности, по которой 
выполнена работа, – 5.2.4 Финансы (эконо-
мические науки).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в связи с глобальны-
ми геополитическими и экономическими 
изменениями, произошедшими в России, 
остро ощущается недостаток финансовых 
ресурсов. Проблема их дефицита затрагивает 
все сферы российского общества и отрасли 
экономики. Банковская сфера оказалась наи-
более подверженной влиянию структурных 
изменений на финансовом рынке заимствова-
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ний, удорожания финансовых ресурсов и по-
литики центрального банка по таргетирова-
нию инфляции. В этих условиях, пожалуй, 
единственным источником для продолжения 
и расширения банковского бизнеса становят-
ся финансовые ресурсы депозитных стейк-
холдеров. К их числу относятся:

• физические лица, располагающие де-
нежными доходами и сбережениями и заин-
тересованные в участии в банковском биз-
несе данными ресурсами, приносящими до-
полнительные средства (процентный доход);

• юридические лица, в основном негосу-
дарственные пенсионные фонды, страховые 
компании и инвестиционные фонды, инве-
стирующие привлеченные денежные сред-
ства на банковские депозиты, обеспечива-
ющие в настоящее время диверсификацию 
вложений и существенный доход;

• индивидуальные предприниматели, 
размещающие временно свободные денеж-
ные средства в качестве страхового резерва, 
способного увеличиваться за счет существу-
ющих высоких депозитных процентов.

Особенностью банковского бизне-
са является осуществление деятельности 

не за счет собственных финансовых ре-
сурсов, а преимущественно благодаря ис-
пользованию денежных средств клиентов, 
временно находящихся на различных бан-
ковских счетах. При этом цели размещения 
клиентами денег на данных счетах могут 
быть самыми разными – от осуществления 
расчетов до долгосрочного инвестирования. 
Депозитные стейкхолдеры участвуют в на-
полнении ресурсной базы кредитных орга-
низаций, используя следующие два блока 
банковских продуктов (рис. 1).

Эмиссионный характер выпуска в обра-
щение депозитных и сберегательных серти-
фикатов не вызывает сомнения, так как эти 
инструменты принадлежат к разряду ценных 
бумаг. Отнесение их к депозитам условное, 
так как они затрагивают отношения по пово-
ду аккумуляции денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, которые принято 
называть депозитными. Следует отметить, 
что эмиссия сберегательных (депозитных) 
сертификатов, осуществляемая отечествен-
ными кредитными организациями, носит 
весьма скромный характер и имеет устой-
чивую тенденцию к сокращению (таблица).

Рис. 1. Формы депозитных вложений физических и юридических лиц

Объем выпущенных кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов  
в 2022-2024 гг. (млн руб.) [10]

Показатели
2022 год 2023 год 2024 год

01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01 01.04 01.07 01.10
Депозитные 
сертификаты, – 
всего

7 5 35 5 5 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. свыше 3 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сберегательные 
сертификаты, – 
всего

5,287 4,899 4,603 4,400 4,303 4,111 4,029 3,953 3,840 3,781 3,716 3,650

в т.ч свыше 3 лет 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31
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Рис. 2. Динамика объема привлеченных на банковские депозиты средств  
индивидуальных предпринимателей 2022-2024 гг. (млн руб.) [10]

В 2022 году отмечалась эмиссия бан-
ковских депозитных сертификатов со сро-
ками погашения от 31 до 90 дней в июне-
августе на суммы от 30 до 150 млн руб. 
В 2023 году наблюдался разовый выпуск 
депозитных сертификатов на 1 июня в сум-
ме 100 млн руб. с месячным сроком пога-
шения. В дальнейшем банковская эмиссия 
сертификатов для корпоративных клиентов 
не осуществлялась. Банковские сберегатель-
ные сертификаты у населения пользуются 
ограниченным спросом, за рассматривае-
мый период объемы выпущенных кредит-
ными организациями данных ценных бумаг 
сократились на треть. Выпуск сберегатель-
ных сертификатов с долгосрочными (свыше 
3 лет) сроками погашения составляет несу-
щественную долю (0,85%).

В настоящее время фактически един-
ственным эффективным инструментом для 
привлечения денежных средств физических 
и юридических лиц с различными срока-
ми размещения в банке являются депозит-
ные счета. Они же стали привлекательным 
способом хранения временно свободных 
денежных средств для индивидуальных 
предпринимателей. И хотя объемы привле-
ченных кредитными организациями средств 
индивидуальных предпринимателей пока 
небольшие, они имеют тенденцию устойчи-
вого роста (особенно в последнее месяцы) 
(рис. 2).

Однако следует отметить, что индиви-
дуальные предприниматели в основном ис-

пользуют депозитные счета для накопления 
средств, предназначенных для уплаты нало-
гов, в качестве минимального резерва и при-
менения депозитов «до востребования» для 
осуществления расчетов. К тому же структу-
ра депозитов индивидуальных предприни-
мателей в статистике Банка России не рас-
крывается [10].

Депозитные стейкхолдеры в лице част-
ных сберегателей и корпоративных кли-
ентов активно используют возможности 
банковских депозитов для сохранения 
и преумножения своих денежных средств. 
В значительной степени депозитные отно-
шения с ними перерастают в долгосрочные 
инвестиционные с элементами партнерства. 
За последние три года объемы привлечен-
ных кредитными организациями средств 
физических и юридических лиц увеличи-
лись более чем в 1,6 раза, достигнув рубе-
жа в 100 трлн руб. Это делает банковский 
бизнес еще более зависимым от поведения, 
предпочтений, ожиданий и настроения де-
позитных стейкхолдеров, определяемых их 
финансовой политикой по отношению к уча-
стию финансовыми ресурсами в отечествен-
ном банковском бизнесе. Такое положение 
обуславливает необходимость совершен-
ствования банковской депозитной и клиент-
ской политики с учетом стейкхолдерского, 
человекоцентричного подхода [7] к дальней-
шему осуществлению банковской деятель-
ности. Причем следует отметить, что дан-
ный подход применим и к корпоративным 
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клиентам, так как решения о размещении 
денежных средств принимают конкретные 
люди. Стратегической целью банковского 
бизнеса в настоящее время является сохра-
нение тенденций вовлечения сберегателей 
в банковский бизнес (рис. 3) путем транс-
формации денежных сбережений в инве-
стиции и формирование продолжительных 
отношений по этому поводу.

За три года объемы депозитных вложе-
ний физических и юридических лиц демон-
стрировали устойчивый рост: в совокуп-
ности они увеличились на 49473 млрд руб., 
или на 76,67%. Снижение депозитов наблю-
далось лишь во втором-третьем кварталах 
2022 г., что было обусловлено в основном 
началом СВО на Украине. За рассматривае-
мый период депозиты физических лиц уве-
личились на 67,17%, или на 23305 млрд руб. 
Вложения юридических лиц на банковские 
депозитные счета увеличились на 87,72%, 
суммарный рост составил 26168 млрд руб.

Существенным в наблюдаемом процессе 
роста депозитного портфеля банков являет-
ся обеспечение надлежащего его качества 
по структуре объемов и срокам размеще-
ния средств депозитными стейкхолдерами 
(рис. 4).

За рассматриваемый период в структуре 
денежных средств депозитных стейкхолде-
ров, размещенных в отечественных банках, 
произошли значительные изменения: возрос-

ли объемы и доля депозитов от до востребо-
вания до депозитов на срок до 1 года; снизи-
лось содержание в депозитном портфеле бан-
ков депозитов от 1 года до трех лет и выше.

Таким образом проблема отсутствия 
«длинных денег» отечественными банками 
не только не решается, а становится, благо-
даря их увлечению депозитами с короткими 
сроками, еще более острой. Кредитные ор-
ганизации в период роста ключевой ставки 
Банка России делают более привлекатель-
ными условия вложения денежных средств 
по среднесрочным депозитам. Тем самым 
в настоящий период, характеризуемый мас-
совым притоком средств депозитных стейк-
холдеров, упускается шанс увеличения доли 
и объемов долгосрочных депозитов, то есть 
сформировать часть депозитного портфеля 
хоть и дорогими, но «длинными деньгами». 
Главным критерием в этой ситуации высту-
пает опасение невостребованности эконо-
мическими субъектами дорогих ресурсов 
и необходимость снижения процентной 
маржи банков.

Следует отметить, что структура депо-
зитов физических лиц и ее изменения суще-
ственно отличаются от аналогичных пока-
зателей депозитных вложений юридических 
лиц. Что свидетельствует о наличии разли-
чий в осуществлении депозитной полити-
ки банков при формировании депозитного 
портфеля из разных источников.

Рис. 3. Объем привлеченных кредитными организациями депозитов  
физических и юридических лиц 2022-2024 гг. (трлн руб.) [10]
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Рис. 4 Изменение структуры депозитов физических и юридических лиц с 01.01.2022 г. по 
01.11.2024 г. (по срокам и объемам в трлн руб.)[10]

Изменения в структуре депозитов физи-
ческих лиц характеризуются следующим: 
при увеличении размеров депозитов до вос-
требования на 3 трлн руб., их доля в депозит-
ном портфеле сократилась с 40,3% до 31,62%; 
сумма депозитов по срокам от 91 до 180 дней 
увеличилась на 6232,5 млрд руб., а их доля 
возросла с 2,34% до 13,33%; при более 
двухкратном увеличении депозитов на срок 
от 181 дня до 1 года, их доля составила 
37,93%; долгосрочные депозиты от 1 года 
до 3 лет сократились почти на 3 трлн руб. 
с сокращением доли в объемах средств фи-
зических лиц с 27,8% до 12,91%; доля де-
позитов на срок свыше 3 лет в настоящее 
время упала до 1,94%, на 01.01.2022 г. она 
составляла 4,96%.

Депозиты юридических лиц за рассма-
триваемый период претерпели следующие 
изменения: при практическом равенстве раз-
меров депозитов до востребования, их доля 
в депозитном портфеле сократилась с 4,78% 
до 2,03%; депозиты по срокам до 30 дней 

составили основную часть депозитов рас-
сматриваемого сегмента – 29,76%, увели-
чившись на 11 трлн руб.; при двухкратном 
росте объемов депозитов по срокам от 31дня 
до 90 дней их доля увеличилась с 20,14% 
до 23,95%; при аналогичном росте депозитов 
на срок от 91 до 180 дней их доля снизилась 
с 12,14% до 11,72%; при более чем трехкрат-
ном увеличении депозитов на срок от 181 дня 
до 1 года, их доля составила 13,72%; при 
практически неизменных объемах депозитов 
от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет их доля со-
кратилась соответственно до 4,46% и 14,32% 
(высокая доля последних обеспечивается 
за счет размещения корпоративными клиен-
тами валютных средств на 5862 млрд руб.).

Важным аспектом организации депозит-
ных отношений является современная оцен-
ка роли и значения депозита в банковской 
деятельности. Следует отметить, что «де-
позит как особая экономическая категория 
обладает только ему принадлежащими сущ-
ностью и законами. 
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По нашему убеждению, можно отметить 
следующие законы депозита:

• закон возвратности и приращения де-
нежных средств депозитора;

• закон временного функционирова-
ния депозита;

• закон экономических границ депозита;
• закон предложения;
• закон прозрачности и простоты депо-

зита» [6, с. 68]. 
К данным основным законам депозита 

можно добавить закон прочной связи с кре-
дитом. Кредит и депозит – две разновидности 
займа, однако это «самостоятельные феноме-
ны, наиболее ярко проявляющиеся как эконо-
мические категории в рыночной экономике. 
Депозитование и кредитование – две стороны 
финансирования (инвестирования), два вза-
имосвязанных процесса в банковском деле, 
обусловленных задачами привлечения и раз-
мещения финансовых ресурсов» [6, с. 67-68]. 
Причем депозитование является основой 
кредитования, так как создает финансовую 
базу для осуществления кредитных опера-
ций. Процесс депозитования обуславливает 
возможность осуществления эмиссии безна-
личных денег. В этом заключается предназна-
чение депозита для кредитных организаций. 
Депозит важен для банков как инструмент, 
с помощью которого формируются ресурсы 
для осуществления активных операций, пре-
жде всего кредитного характера. В результа-
те осуществления денежно-кредитных опе-
раций в хозяйственный оборот поступают 
новые деньги, т.е. осуществляется денежная 
эмиссия. Понятие «эмиссия» не имеет одно-
значной характеристики. В обобщенном, 
широком смысле под эмиссией понимается 
выпуск в обращение дополнительного ко-
личества денежных знаков, ценных бумаг 
и платежных средств [8]. Разделяют понятия 
«денежная эмиссия» и «эмиссия ценных бу-
маг». В свою очередь денежная эмиссия под-
разделяется на наличную и безналичную.

Статья 75 Конституции Российской Фе-
дерации определяет положение о том, что: 
«Денежная эмиссия осуществляется исклю-
чительно Центральным банком Российской 
Федерации. Введение и эмиссия других де-
нег в Российской Федерации не допускает-
ся» [1]. Что монополизирует осуществление 
денежной эмиссии в нашей стране един-
ственным органом. Однако в статье 4 Фе-
дерального закона «О Центральном Банке 
Российской Федерации» указывается, что 
Банк России выполняет следующую функ-

цию: «монопольно осуществляет эмиссию 
наличных денег и организует наличное де-
нежное обращение» [2]. Следует отметить, 
что до настоящего времени законодатель 
ни в одном документе не упоминает безна-
личную эмиссию денег. Однако, несмотря 
на отсутствие законодательных норм, регла-
ментирующих безналичную эмиссию денег, 
этот процесс в банковской деятельности су-
ществует и активно развивается. Безналич-
ную эмиссию осуществляют коммерческие 
банки с помощью депозитного мультиплика-
тора, представляющего собой процесс уве-
личения банком безналичных денег за счет 
денежных средств физических и юридиче-
ских лиц, находящихся на депозитных сче-
тах в процессе совершения кредитных опе-
раций. Именно таким образом, посредством 
расширения кредитов коммерческих банков, 
благодаря увеличению их депозитной базы, 
в настоящее время создается большая часть 
денежной массы. Это дает основание не-
которым исследователям утверждать, что: 
«Основой современной денежной эмиссии 
считается кредит. Без движения кредита ни-
как не может быть эмиссии денег» [3, с. 59].

В научной и учебной литературе, среди 
пропагандистов финансовой грамотности 
населения, и лиц, связанных с банковской 
деятельностью, а также в обществе в целом 
сформировалось устойчивое мнение о том, 
что «эмиссию наличных денег осуществля-
ют центральные банки, а эмиссия безналич-
ных денег (кредитная эмиссия) проводится 
коммерческими банками и регулируется 
центральным банком страны». Де-факто это 
именно так…

В современной банковской системе Рос-
сии создан механизм, способный осущест-
влять эмиссию и ремиссию безналичных де-
нег и воздействовать на эти процессы разме-
рами ключевой ставки и нормами обязатель-
ных резервов. Процесс создания банками 
новых денег (зачастую кредитных) получил 
название депозитной эмиссии. В зарубеж-
ных странах подобная эмиссия называется 
«депозитно-чековой». Следует, однако, от-
метить, что официальной трактовки поня-
тия «депозитная эмиссия» не существует, 
как нет и законодательного признания роли 
кредитных организаций в осуществлении 
безналичной эмиссии денег, что вызывает 
существенные сложности при определении 
указанного процесса на практике. При этом 
ошибочно связывать денежную эмиссию 
только с деятельностью центрального банка. 
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Рис. 5. Этапы осуществления депозитной эмиссии кредитными организациями

Так, например, доцент Р.М. Севек, рас-
сматривая формы денежной эмиссии, счи-
тает, что: «Депозитная эмиссия денег пред-
ставляет собой увеличение центральным 
банком своих кредитных вложений пу-
тем выдачи ссуд, превышающих остатки 
на счетах, т.е. на депозитах кредитных 
институтов» [4, c.16; 9, с.114]. По нашему 
убеждению, в настоящее время депозитную 
эмиссию обеспечивают в основном кредит-
ные организации, «через которые деньги 
переводятся в наличную и безналичную 
форму» [3, с.60].

Депозитная эмиссия, как процесс вы-
пуска денег в хозяйственный оборот путем 
увеличения объемов безналичных платеж-
ных средств, включает в себя определенные 
этапы (рис. 5).

Следует подчеркнуть, что возможность 
и необходимость (потребность) существо-
вания такого экономического явления, как 
депозит (депозитные отношения) и связан-
ного с ним процесса депозитной эмиссии, 
обусловлены «объективно протекающими 
в хозяйстве устойчивыми процессами вза-
имосвязанных кругооборотов и оборотов 
индивидуальных капиталов.

Характеризуя денежные потоки, связан-
ные с указанными процессами, можно вы-
делить особое звено денежной сферы (фор-
му движения денег) – депозитное движение 

денег. Специфика структуры данной особой 
формы движения денег наглядно определя-
ется в формуле депозитного движения:

где Д – денежные средства собственников;
Дф – целевые деньги, финансовые ре-

сурсы сберегателей;
Дд – депозитные деньги на банковских 

депозитных счетах;
Бр – банковские ресурсы (ресурсная база 

банка); 
Бк – банковский капитал, образованный 

в результате активных операций
банка по инвестиционно-кредитному 

размещению банковских ресурсов;
Бд – банковские доходы;
Д” – денежные средства депозиторов, воз-

вращаемые банком собственнику
с приростом на сумму депозитных про-

центов» [5, с. 430-431].
Депозитная эмиссия является неотъем-

лемой частью депозитной системы, включа-
ющей в себя фундаментальный, организаци-
онный, регулирующие блоки и базирующей-
ся на участии депозитных стейкхолдеров 
в банковском бизнесе, что обуславливает 
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необходимость детального изучения рассма-
триваемых в статье вопросов и осуществле-
ния фундаментальных исследований в этой 
области банковского дела.

Заключение
Эмиссия денежных средств представ-

ляет собой сложный, многоступенчатый, 
многоаспектный процесс, в котором далеко 
не все элементы и инструменты в настоящее 
время нашли свое законодательное отра-
жение. Неурегулированность безналичной 
эмиссии денег, игнорирование раскрытия 
ее депозитного характера и связи с кредит-
ными операциями существенно усложняют 
процессы формирования и осуществления 
депозитных отношений банков с обладате-
лями денежных доходов и сбережений. Воз-

растание роли депозитных стейкхолдеров 
должно найти отражение как в банковской 
депозитной политике, так и в законодатель-
ном регулировании безналичной денежной 
эмиссии. При этом самим кредитным ор-
ганизациям и главному регулятору банков-
ского бизнеса – Банку России необходимо 
принять меры по улучшению качества депо-
зитного портфеля, направленные на увели-
чение доли и объемов долгосрочных депози-
тов. В значительной степени успеха можно 
достигнуть за счет развития института де-
позитных стейкхолдеров. При улучшении 
партнерских отношений за счет денежных 
средств депозитных стейкхолдеров мож-
но в определенной мере решить проблему 
«длинных денег», столь необходимых для 
развития отечественной экономики.
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Характер и условия организации экономического межсубъектного взаимодействия в системе 
хозяйственной деятельности традиционно представляют собой гносеологический базис предмета 
исследования экономической теории, находящейся в качественном поиске наиболее оптимальных 
форм реализации отношений собственности. Важнейшей составляющей трансформации системы 
частнособственнических интересов на данном этапе выступает их цифровая модуляция, концеп-
туальная архитектоника которой выявлена с использованием методов формальной логики и диа-
лектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, аналогии и сравнения. В работе рассматривается 
концепт цифровая собственность, с точки зрения особого режима реализации прав собственности 
в цифровой экосистеме, раскрывающий новый потенциал экономического сотрудничества в сфере 
распределения ресурсов, выступающих динамичным фактором социально-экономического развития. 
В рамках данного исследования рассматриваются методологические аспекты спецификации прав 
собственности в рамках формирования экосистемных моделей совместного создания рыночной цен-
ности. В статье определены сущностные характеристики цифровых объектов собственности, на ос-
нове чего обоснованы институциональные и структурные характеристики цифровой сделки с точки 
зрения повышения ценности активов совместного пользования. Рассмотрены базисные условия 
и формы прогрессивной кооперации в экосистемах с точки зрения капитализации цифровых активов 
в рамках особых условий реализации прав собственности.
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FUNDAMENTALS OF THE IMPLEMENTATION OF PROPERTY 
RIGHTS IN DIGITAL ECOSYSTEMS: CONCEPTUAL ISSUES

Keywords: blockchain technology, decentralization, cooperation, joint resources, smart contract, digital 
ecosystem, digital property.

The nature and conditions of organization of economic interaction in the system of social production 
always reveal the epistemological basis of the subject of research of economic theory, which is in continu-
ous search for the most optimal forms of implementation of property relations. The qualitative component 
of the transformation of the system of private property interests at this stage is their digital modulation, the 
conceptual architectonics of which is revealed using the methods of formal logic and dialectics, analysis 
and synthesis, induction and deduction, analogy and comparison. The paper considers the concept of digital 
property, from the point of view of a special regime for the implementation of property rights in the digital 
ecosystem, revealing a new potential for economic cooperation in the field of resource distribution, which 
are a dynamic factor in socio-economic development. This study considers the methodological aspects of 
the specification of property rights in the context of the formation of ecosystem models for the joint creation 
of market value. The article defines the essential characteristics of digital property objects, on the basis of 
which the institutional and structural characteristics of a digital transaction are substantiated from the point 
of view of increasing the value of joint assets. The basic conditions and forms of progressive cooperation in 
ecosystems are considered from the point of view of the capitalization of digital assets within the framework 
of special conditions for the implementation of property rights.

Введение
Исследовательская парадигма зарубеж-

ной и отечественной экономической мысли 
в качестве доказательной аргументации си-
стемности функционирования обществен-
ного хозяйственного комплекса использует 
обоснование механизма реализации прав 

собственности с целью достижения эконо-
мически выраженных интересов, что, само 
по себе, выступает платформой для меж-
субъектного сотрудничества в аспекте готов-
ности принимать решения. Таким образом, 
отношения частной собственности, высту-
пающие связующим звеном во взаимодей-
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ствии институтов и экономических субъек-
тов, и их трансформация составляют основу 
интеллектуальной рефлексии относительно 
любых хозяйственных преобразований, 
влияющих так или иначе на условия и ха-
рактер реализации индивидуальных интере-
сов. Права собственности программируют 
разные формы сотрудничества, распределяя 
определенным образом во времени и про-
странстве ценности, вокруг процесса созда-
ния и потребления которых выстраиваются 
целенаправленные действия экономических 
субъектов. Система взаимообусловленных 
процессов по достижению экономических 
целей мотивирует к разным моделям пове-
дения, что, с точки зрения, проблематики 
экономической науки представляет интерес 
именно в аспекте формирования адаптивно-
го режима института собственности, позво-
ляющего людям обмениваться ценными бла-
гами. Частная собственность в совокупно-
сти конституированных эксклюзивных прав 
позволяет более эффективно использовать 
ресурсы в условиях ограничений, задан-
ных их труднодоступностью, решать про-
блему безбилетника в рамках совместного 
использования благ, определять правильное 
направление инвестиций, расширять формы 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Цель исследования – рассмотреть ба-
зисные условия реализации прав собствен-
ности в процессе экосистемной реализации 
экономических отношений и раскрыть ха-
рактер их спецификации.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

методологическим фокусом исследования 
послужили такие общенаучные подходы, 
как системный, качественный, институцио-
нальный и использованы приемы и инстру-
менты: формальной логики и диалектики, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
аналогии и сравнения.

Информационной базой исследования 
послужили фундаментальные труды из-
вестных представителей экономической 
теории, а также актуальные современ-
ные публикации российских и зарубеж-
ных исследователей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система собственности, закрепленная 
правовой инфраструктурой, устанавливает 
определенные санкционированные «прави-

ла игры» в рамках территориально ограни-
ченного хозяйственного анклава (сообще-
ства), позволяющие обеспечивать устойчи-
вую координацию и организационный поря-
док в процессе передачи прав собственности 
на всех уровнях функционирования данной 
экосистемной части экономики. Санкцио-
нированными правилами Р.Капелюшников 
называет такие правила, которые возникают 
между экономическими агентами по пово-
ду использования ограниченных ресурсов 
[2]. Большую роль в этом процессе играет 
технологическая компонента, позволяю-
щая транслировать многочисленному числу 
претендентов на получение либо полного 
пакета прав собственности, либо его части, 
информацию об открывшихся предприни-
мательских возможностях использования 
конкретных экономических объектов, дру-
гими словами «набор допустимых экономи-
ческих решений» [5]. Речь идет об трансак-
ционных издержках на вхождение в бизнес, 
которые могут стать значительным барье-
ром при переключении ресурсов, обесцени-
вая данный вид экономической активности. 
В этом смысле институционально выражен-
ная собственность выступает инструментом 
экономии издержек установления специаль-
ных прав [11]. В данном аспекте цифровые 
технологии делают более прозрачной систе-
му принятия решений по поводу использо-
вания ресурсов, то есть собственно экстра-
полируя информацию о реальной доходно-
сти собственности и её изменениях. 

Многофакторный анализ экосистемно-
сти в совокупности научно обоснованных 
теорий указывает на разносторонность под-
ходов в решении проблемы реализации прав 
цифровой собственности. Первый связан 
с понятием цифровая среда, как единое циф-
ровое пространство, обеспечивающее плат-
форменность сотрудничества по созданию 
и обмену экосистемными благами в рамках 
сетевой формы реализации экономических 
отношений [3]. Другой подход связан соб-
ственно с технологическим содержанием 
понятия экосистема, в рамках которого она 
определяется как система больших дан-
ных, обеспечивающих единство реализу-
емых отношений, посредством стандарти-
зированных процедур. Структурированные 
базы данных позволяют получить эффект 
управляемости множественных контракта-
ций внутри экосистемы и эффект доступ 
к ней со стороны [7]. Наконец, функциони-
рование экосистем рассматривается часто 
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с позиции регулируемости экономических 
и технологических параметров цифровых 
сделок, фронтально отражающих характер 
реализации прав собственности на активы, 
созданные экосистемой. Именно данный 
подход менее всего аргументирован и требу-
ет проработки концептологии, как системы 
фундаментальных принципов, принятие ко-
торых составило бы исходные предпосылки 
теоретического размышления о характере 
трансформации прав собственности в плат-
форменных средах, управляемых искус-
ственным интеллектом.

Цифровая трансформация экономиче-
ской активности собственников состояла 
в отказе от стратегии замыкания значитель-
ной части ресурсов на собственное произ-
водство и контроля всей цепочки создания 
ценности и владения соответствующими ак-
тивами и переходу к контролю над наиболее 
ценными активами и уникальными ресурса-
ми, как правило, связанными с теми элемен-
тами цепочки создания ценности, где компа-
нии формируют наибольшую добавленную 
стоимость [8]. В этом смысле, наибольший 
интерес представляет феномен цифровой 
собственности и его влияние на аллокаци-
онные процессы, определяющие затратную 
часть хозяйственной активности субъектов 
в новой цифровой реальности. Цифровая 
формализация сферы реализации трансак-
ционного взаимодействия рыночных аген-
тов обуславливает экосистемный феномен 
получения права временного распоряжения 
благами, что предпочтительнее права пол-
ного владения. В данном аспекте транс-
акционные операции, поддерживаемые 
различными интерфейсами, являются опе-
рациями совместного действия, когда сто-
ронним субъектам передается спектр прав, 
направленных в область получения выгоды 
на недоиспользуемых активах. Тем самым, 
цифровые трансакции, изменяют способы 
производства и потребления благ, определяя 
особые условия реализации прав собствен-
ности. В этом смысле, цифровая экосистема, 
как результат технологических изменений, 
стала новой моделью совместного создания 
рыночной ценности, в рамках соответству-
ющей аллокации ресурсов, которая ремоду-
лирует определенный характер распределе-
ния прав собственности на экономические 
объекты. Теперь цифровые экономические 
объекты в сложно интегрированной форме 
систем больших данных BIGData, доменных 
имен, облачных платформ, программных ко-

дов, криптографических токенов и т.д. фор-
мируют особую конфигурацию отношений 
собственности, где ценность этих объектов 
определяется через совместное использова-
ние, а возможность координации в системе, 
где действия каждого участника подлежат 
цифровой фиксации, т.е. являются контро-
лируемыми, обеспечивает безопасность, 
нейтральность и прогнозируемость процес-
са реализации предоставляемых системой 
временного спектра прав собственности 
[9]. Тем самым, процессы проектирования 
и управления производственными и транзак-
ционными процессами алгоритмизированы 
в рамках технологически заданной цифро-
вой модели, т.е. обеспечиваются цифровыми 
объектами собственности. Так, невзаимо-
заменяемые единицы данных, хранящиеся 
в блокчейне, которые активизируют про-
цессы обмена, позволяют идентифициро-
вать экономический интерес и включать его 
в соответствующую цепочку формирования 
добавленной стоимости. Процессы обра-
ботки, хранения и передачи данных созда-
ют эффект распыления прав собственности, 
когда капитализация экосистемы возрастает 
по мере увеличения числа пользователей. 
Тем самым, блокченизация собственности 
позволяет значительно ускорить темпы рас-
пределения ресурсов, создавая укрупненные 
пулы бизнес кооперации.

Различные ценности в экосистемах 
цифрового формата, выступающие пред-
метом различных контрактных отношений 
трансформируются технологиями блокчейн 
в цифровые ресурсы (распределенные ак-
тивы или активы совместного доступа), 
имеющие потенциальную коммерческую 
ценность. Результаты цифровой бизнес ак-
тивности приобретают в высшей степени 
открытый характер, так как подлежат запи-
си в независимых распределительных рее-
страх, что значительно повышает возмож-
ность их идентификации как потенциально-
го объекта сделки. При этом обоснованно 
возникают вопросы регулирования прав 
собственности, особенно в части её интел-
лектуальной составляющей, с точки зрения 
получения эксклюзивного права принимать 
решение. Речь идет о ситуации, когда в ос-
нове цифровой сделки лежит не процесс от-
чуждения собственности, а предоставление 
владельцем экосистемы доступа к диджи-
тал-активам (контенту, знаниям, возмож-
ностям), собственником которых он не яв-
ляется, распределяя права собственности 
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между комплементаторами, создателями 
предложения цифрового обмена и, одновре-
менно, участниками совместного использо-
вания ресурсов [7]. Так, Foxconn Technology 
Group, отдельный книгоиздатель электрон-
ных книг на кросс-платформе Kindle, также, 
как и другие издатели, выполняет вышеназ-
ванную роль комплементатора, предостав-
ляя контент в рамках формирования экоси-
стемного предложения, участники которого 
получают временный доступ к собствен-
ности. Цифровые чемпионы Uber, Airbnb, 
TaskRabbit, Сбер, Яндекс и др. аккумулиру-
ют инструменты решения пользовательских 
задач (транспортные услуги, туристические 
услуги, недвижимость и т.д.), не обладая ре-
альными активами. Тем самым, экосистемы 
капитализируют ценность активов для её 
многосторонних участников за счет посто-
янного потока технологических изменений 
в системе интерфейса приложений досту-
па, которые обеспечивают взаимовыгодную 
направленность в использовании ресурсов 
экосистемы, обеспечивают транзакции ак-
тивов, вне зависимости от способа владения 
[12]. Возможности оперативной аналитики 
по каждому конкретному пользователю, 
а также система обработки больших дан-
ных позволяют добиться кооперации раз-
нородных активов, когда комплементарные 
ресурсы значительно повышают ценностное 
предложение и трансформируются в откры-
тые активы, активы свободного доступа. 

Таким образом, цифровые экосистемы 
в отличие от традиционных обладают уни-
кальными свойствами, позволяют добить-
ся высокой концентрации экономических 
данных открытого доступа, превращая их 
в особую ценность – «открытые ресур-
сы». Устойчивость и координация в тра-
диционных экосистемах достигается чет-
ко обусловленными уровнями присвоения 
и владения объектами собственности, что 
выражается как в формально, так и не фор-
мально фиксируемых правилах взаимодей-
ствия собственников и несобственников 
[1]. Процедуры получения, использования, 
хранения, реализации, распоряжения ресур-
сами в процессе управления ими выступа-
ют активизаторами рыночной конкуренции 
и это то, что отличает цифровые экосистемы 
от оффлайн-рынков. 

В цифровой бизнес-среде сложный 
антагонизм связывает два фундаменталь-
ных понятия – конкуренция и кооперация, 
в результате чего в экономическом тезаурусе 

появляется дефиниция «коопкуренция» (ав-
торский перевод на русский язык термина 
«coopetition» взят из работы В.Л. Тамбов-
цева [9]). О сложности и противоречиях 
в соотношении данных явлений писал еще 
К. Маркс «…дело идет не только о повыше-
нии путем кооперации индивидуальной про-
изводительной силы, но и о создании новой 
производительной силы, которая по самой 
своей сущности есть массовая сила», кото-
рая возникает «…путем слияния многих сил 
в одну общую силу», что в итоге «…вызы-
вает соревнование, увеличивающее инди-
видуальную производительность» субъекта 
собственности [6].

Тем самым, экосистемы как порождение 
процесса разделения труда в их цифровой 
модуляции порождают эволюционно слож-
ную форму кооперации-«коопкуренции», 
в рамках которой эта самая кооперация 
выражена в большей степени, чем индиви-
дуализация при сохранении конкурентных 
императивов во взаимодействии. Это дости-
гается посредством модульно выраженной 
кумуляции сетевых эффектов, при которой 
возникает необходимость координации и со-
вместного использования комплементарных 
ресурсов и предпринимательских компетен-
ций, что позволяет получить повышенную 
экономическую «ренту» на объекты цифро-
вой собственности. 

В традиционной формализации отноше-
ния собственности позволяют, с одной сто-
роны, расширять пространственную сферу 
производственных отношений, устанав-
ливая уровни вертикальной интеграции и, 
одновременно, сужают производственную 
сферу в рамках горизонтальной специализа-
ции. В данном контексте, экосистему можно 
определить как совокупность независимых 
акторов, создающих комплементарные цен-
ности, в рамках децентрализованной струк-
туры интеграционных отношений [4]. 

Переход экономического взаимодей-
ствия в цифровой формат ставит проблемы 
идентификации цифровых объектов как 
предмета цифрового обмена, что влияет 
на динамику трансакционных издержек пе-
редачи прав собственности, формирования 
и изменения стоимости интернет-благ. Тем 
самым, отношения собственности реализу-
ются через децентрализованные приложе-
ния и технологии распределенного реестра, 
обеспечивающих операции с токенами, при-
вязанными к реальным активам, требовани-
ями на различные экономические ценности.
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Цифровые рыночные платформы не об-
ладают контролем над активами и не стре-
мятся к этому, ограничивая свои права на ре-
сурсы логистическими мощностями. Даже 
собственное производство, точнее говоря 
производство под своим торговым знаком 
(например, Amazon, Яндекс-маркет), суще-
ствует в рамках аутсорсинга, т.е. без вла-
дения соответствующей технологической 
инфраструктуры. Технологически обуслов-
ленные отношения собственности в цифро-
вой среде реализуются на так называемой 
гибридной основе. Гибридные экосистемы 
транспонируют сложную матричную фор-
му взаимоотношений, граничащими между 
иерархическими и рыночными, и обеспечи-
вающими, тем самым, снижение трансак-
ционных издержек межфирменного взаимо-
действия [11].

Нелинейная форма экосистемной ин-
теграции усиливает открытость отдельных 
специализированных сегментов бизнеса, 
позволяя эффективно решить проблему сни-
жения барьеров доступа к открытым циф-
ровым объектам экосистемы, путем акти-
вации точки входа мобильного приложения 
безотносительно права полного владения. 
Ситуация, когда издержки использования 
объектов цифровой собственности сведены 
к нулю для каждого участника устойчивой 
экосистемной коалиции. Так, согласно ре-
зультатам опроса международной компании 
PricewaterhouseCoopers 56% пользователей 
экосистем (Uber, Lyft, Zipcar, RelayRides, 
Car2Go и др.) выбирают их по причине луч-
шей цены, 32% – более широкого выбора 
на рынке и 28% – более удобного доступа 
к услугам [13]. 

Таким образом, ценность экосистем-
ных благ зависит от комбинации добавлен-
ных и реализованных прав собственности 
на цифровые объекты, что требует опреде-
ленной степени технологической открыто-
сти их уникальной архитектуры. Другими 
словами, нужно некоторые технологиче-
ские блоки системы предоставить в со-
вместное пользование, чтобы обеспечить 
доступ сторонних собственников ресурсов, 
получающих по факту входа в систему на-
бор определяемых системой для реализации 
прав собственности. При этом нет гарантии, 
что пользователи, реализуя эти права не по-
влияют на функциональность всей системы 
(например, блокируют ее работу) или её без-
опасность. Тем самым, элементы архитекту-
ры, технические спецификации и интерфей-

сы экосистемы являются инфраструктурой, 
позволяющей эффективно реализовать пра-
ва собственности её участниками, в той сте-
пени, в какой она способна контролировать 
трансакции внутри экосистемы. Технологи-
ческая открытость цифровых объектов соб-
ственности, обеспечивающая распределен-
ность прав собственности, создает новые 
риски, но при этом составляет основу для 
реализации предпринимательского и инве-
стиционного потенциала экосистемы. Это 
необходимое условие для того, чтобы су-
ществующие и потенциальные участники 
использовали свои ресурсы и знания для 
улучшения рыночного предложения [8]. 
Другими словами, сеть поставщиков, ком-
плементаторов, участников и пользователей, 
совместно реализующих широкий спектр 
прав собственности на ценностные объек-
ты экосистемы, частота их взаимодействия 
и трансакций и обеспечивают рост капи-
тализации активов экосистемы. Так, мар-
кет-продавцы, получившие возможность 
работать на известных онлайн-платформах 
Ozon, Alibaba Group, Wildberries, Avito и др. 
принимают пучок предоставляемых прав 
владельцем экосистемы как условие досту-
па к уникальному средству производства, 
технологии функционирования платформы. 
Тем самым, акторы экосистемы получают 
доступ к уникальным ресурсам и в равной 
степени распределенные права их исполь-
зования: определять ценовую политику, ас-
сортимент, дизайн онлайн-магазина, сервис-
ный функционал.

Выводы
Таким образом, трансакции по переда-

че прав собственности внутри экосистемы 
осуществляются через технологии распре-
деленного реестра, позволяющие выполнять 
определенные требования без права владе-
ния на цифровые активы, что способствует 
кооперации разнородных активов, обеспе-
чивает их комплементарность и значительно 
повышает их ценность для потенциальных 
участников формирования экосистемного 
предложения. Объекты цифровой собствен-
ности обладают следующей спецификацией, 
определяющей характер реализации прав 
собственности по их использованию: отсут-
ствие посредников и унификация процесса 
передачи прав собственности в любом сег-
менте экосистемы, что существенно повы-
шает безопасность; самоуправление и вну-
тренняя координация, посредством токено-
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вой передачи активов; прозрачность и от-
крытость цифровых сделок, фиксируемых 
блокчейн-технологиями; смарт-контракты, 
программирующие условия заключения 
цифровых сделок и обеспечивающие их 
компонуемость, возможность на базе одной 
создавать новые. 

Экосистемный механизм реализации 
отношений собственности по использо-
ванию цифровых объектов оптимизирует 
процесс распределения ресурсов посред-
ством бесшовной передачи информации 
и включения её в блокчейн-реестры, под-
тверждающие определенные права в дан-
ном цифровом сегменте взаимодействия 
её участников. За счет этого удается более 
точно идентифицировать бизнес направ-
ленные интересы групп агентов, как на сто-
роне спроса, так и на стороне предложения, 

что способствует эффективной сегмента-
ции экосистемных рынков. 

Тем самым, переход к цифровым моде-
лям экономического взаимодействия позво-
ляет добиться ускоренной трансформации 
ресурсов с точки зрения оптимизации про-
цессов принятия решений, в рамках которой 
спектр прав собственности является техни-
чески прозрачным и комбинаторно сгене-
рированным. В процессе реализации отно-
шений цифровой собственности создается 
высокоценный бизнес актив – экосистемное 
сообщество, в технологических границах ко-
торого частота взаимодействия акторов вну-
три данной коалиции субъектов, связанных 
спектром реализуемых ими прав собственно-
сти вне концепта владения, определяют его 
качественную составляющую в аспекте сти-
мулирования трансакционной активности.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
СТУДЕНТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Роль сельскохозяйственного производства в экономике страны невозможно переоценить. Дея-

тельность любой организации, в том числе и аграрной, во многом зависит от кадрового обеспечения. 
В настоящее время практически все сферы экономики испытывают дефицит квалифицированных 
кадров. Сельское хозяйство не является исключением в этой пессимистичной статистике. Кроме 
того, что среди работающих кадров агропромышленного производства наблюдается неудовлетворен-
ность работой, так еще и доля выпускников, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям 
подготовки не позволяет восполнить существующую потребность в специалистах. В данной статье 
представлены результаты социологического исследования студентов, обучающихся по програм-
мам высшего и среднего профессионального образования аграрного направления и определены 
мотивирующие факторы, которые способствуют трудоустройству студентов в сельскохозяйственной 
организации, а также демотивирующих факторов, которые в свою очередь могут препятствовать 
такому выстраиванию профессиональной карьеры. Проведен анализ влияния специфики сельской 
местности, сложностей сельскохозяйственного производства, климатических и природных явлений, 
престижа работы в сельской местности, уровня оплаты труда, условий проживания и ряда других 
факторов на стремление выпускников жить и работать на сельских территориях и связать свою про-
фессиональную деятельность с аграрным производством. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы для разработки ведомственных и организационных программ поддержки 
молодых специалистов, так как именно без учета интересов последних невозможно разработать дей-
ственные инструменты стимулирования трудоустройства и дальнейшей успешной работы молодых 
кадров в сельском хозяйстве.
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Stavropol State Agrarian University, Stavropol, e-mail: larisaalt@yandex.ru

ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING EMPLOYMENT  
OF STUDENTS IN AN AGRICULTURAL ORGANIZATION

Keywords: мotivation, demotivation of youth, agriculture, agricultural education.
The role of agricultural production in the country’s economy cannot be overestimated. The activity of 

any organization, including agricultural, largely depends on staffing. Currently, almost all sectors of the 
economy are experiencing a shortage of qualified personnel. Agriculture is no exception in this pessimistic 
statistic. In addition, there is dissatisfaction with work among the working personnel of agricultural indus-
trial production, and the share of graduates of training areas in agricultural areas does not allow to fill the 
existing need for specialists. This article presents the results of a sociological study of students enrolled in 
higher and secondary vocational education programs in the agricultural field and identifies motivating fac-
tors that contribute to the employment of students in an agricultural organization, as well as demotivating 
factors that, in turn, may hinder such a professional career. The analysis of the influence of the specifics of 
rural areas, the difficulties of agricultural production, climatic and natural phenomena, the prestige of work 
in rural areas, the level of wages, living conditions and a number of other factors on the desire of graduates 
to live and work in rural areas and link their professional activities with agricultural production. The results 
of the conducted research can be used to develop departmental and organizational programs to support young 
professionals, since it is impossible to develop effective tools to stimulate employment and further successful 
work of young personnel in agriculture without taking into account the interests of the latter.
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Введение
Проблема недостаточного обеспечения 

аграрного сектора экономики квалифициро-
ванными кадрами становится в настоящее 
время одним из важнейших факторов, сдер-
живающих бурный рост и развитие агро-
бизнеса. С развитием прогресса роль аграр-
ного производства только увеличивается, 
ведь именно сельское хозяйство относит-
ся к основным инструментам достижения 
экономической безопасности государства. 
В этой связи вопросы повышения мотива-
ции к трудоустройству в аграрном произ-
водстве выпускников вузов и среднего про-
фессионального звена становятся особен-
но актуальными.

Сложившаяся ситуация с дефицитом 
кадрового обеспечения аграрного произ-
водства в среде представителей прикладной 
науки рассматривается достаточно активно. 
Исследователи в большей степени сосредо-
тачивают свое внимание на определении ме-
ханизмов привлечения квалифицированных 
кадров и определению направлений повы-
шения их мотивации к работе в агробизнесе. 
Вопросам же профориентационной рабо-
ты в студенческой среде уделяется меньше 
внимания. 

Трудоустройству выпускников в сфере 
сельскохозяйственного производства должно 
предшествовать изучение мотивов обучения 
в аграрных вузах [1]. Кибыш А.И. исследует 
и анализирует мотивы вовлеченности в об-
разовательный процесс у современных сту-
дентов. В своих работах он отмечает, что до-
статочно большая часть обучающихся не пла-
нирует и не готова работать в области произ-
водства сельскохозяйственной продукции [2].

Доля студентов, обучающихся по сель-
скохозяйственным направлениям, составляет 
менее 4% от студентов, получающих образо-
вание по программам высшей школы [3].

Несмотря на то, что проблема трудоу-
стройства признается как теоретиками, так 
и практиками, существующие меры государ-
ственной поддержки специалистов, работа-
ющих на сельских территориях, не приводят 
к положительному изменению в области из-
учаемой проблемы [4]. 

Система мотивации, бесспорно, имеет 
свои особенности в каждой отрасли, в том 
числе и в сельском хозяйстве [5,6]. Одной 
из предпосылок, которая предопределяет 
особенности мотивации в аграрном секто-
ре, есть тот факт, что, выбирая сельское хо-
зяйство как место своей деятельности, бу-

дущий выпускник фактически выбирает для 
себя определенный образ жизни – сельский, 
который по социальным благам менее при-
влекательный, по сравнению с городским. 
Не менее важным условием низкой заня-
тости трудовых ресурсов в сельскохозяй-
ственных предприятиях является демогра-
фический кризис, миграционные процессы 
и наименьшая оплата, по сравнению с дру-
гими отраслями экономики. 

Целью исследования является выяв-
ление и анализ степени влияния основных 
мотивирующих факторов, способствующих 
трудоустройству студентов в сельскохозяй-
ственной организации, а также сдерживаю-
щих их факторов и выявление специфиче-
ских особенностей и некоторых направле-
ний по стимулированию привлечения персо-
нала к работе в аграрном секторе экономике.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования яв-

ляется системный подход к изучению фак-
торов и направлений повышения заинтере-
сованности обучающихся в практическом 
решении кадровых проблем АПК. С целью 
реализации поставленных в исследовании 
задач использовались ряд методов, и в пер-
вую очередь, это методы социологических 
исследований, статистико-экономические 
методы, а также метод анализа и синтеза.

С целью выявления и исследования 
степени влияния основных мотивирующих 
и демотивирующих факторов, предопреде-
ляющих стремление будущих выпускников 
вузов профессионально реализовать себя 
в аграрном производстве авторами было 
проведено социологическое исследование, 
в котором приняли участие 175 студентов 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из важнейших условий форми-
рования мотивации обучающихся в трудо-
устройстве в сельскохозяйственные орга-
низации и развития трудового потенциала 
жителей сельских территорий является удов-
летворение их социально-экономических по-
требностей. Мотивация действующего и по-
тенциального персонала сельскохозяйствен-
ных организаций в своем труде определяет-
ся взаимозависимостью ряда структурных 
элементов, к которым относятся физическое 
состояние и здоровье работников, уровень 
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образования и компетентности, социально-
демографический состав сельской террито-
рии, интеллектуально-культурный уровень 
и личностные свойства человека. Заинтере-
сованность персонала сельскохозяйственных 
организаций в своем труде определяются 
социально-демографическими, профессио-
нально-квалификационными, экономически-
ми, природно-климатическими, научно-тех-
ническими и ценностными факторами среды 
их трудовой деятельности и проживания.

Полученные в ряде исследований дан-
ной проблемы результаты не являются оп-
тимистичными [7,8]. Кроме этого, по заяв-
лению представителей Министра сельско-
го хозяйства России в 2023 году кадровый 
дефицит в агропромышленном комплексе 
оценивался в 200000 человек. Поэтому, 
продолжая исследования по совершенство-
ванию системы мотивации персонала сель-
скохозяйственных организаций [9], авторы 
решили изучить мнение студентов универ-
ситета о их перспективах работать в данной 
отрасли экономики. В опросе приняли уча-
стие студенты различных направлений под-
готовки (рисунок).

Представленные данные (рисунок) сви-
детельствуют о привлечении к опросу сту-
дентов большинства направлений, по кото-
рым осуществляется подготовка кадров для 
сельского хозяйства. Но обучение в универ-
ситете не предполагает непосредственного 
трудоустройства в агробизнесе. Поэтому 

в результате опроса авторами была опреде-
лена степень влияния ключевых мотиваци-
онных факторов, способствующих работе 
в сельскохозяйственной организации (та-
блица 1).

Анализируя полученные данные (табли-
ца 1), можно сделать вывод, что наиболее 
весомым фактором является высокая зара-
ботная плата, и это не отличается от моти-
вов действующих работников, такой выбор 
сделали 95 студентов. Следующими по важ-
ности и близкими по значению являются 
такие факторы, как: перспективы карьер-
ного роста (91 человек) и получение опыта 
(89 человек).

Кроме мотивационных факторов, были 
проанализировали и демотивационные, ко-
торые сдерживают трудоустройство студен-
тов в сельскохозяйственной организации 
(таблица 2).

Данные, представленные в таблице 
2 свидетельствуют о том, что основным де-
мотиватором для молодежи является спец-
ифика сельской местности, только для 16% 
опрошенных данный фактор не является 
сдерживающим. Данная тенденция показы-
вает, что реализуемые проекты по созданию 
комфортной среды проживания на сель-
ских территориях в настоящее время еще 
не дают желаемого результата, и молодежь 
считает инфраструктурные ограничения ос-
новными для трудоустройства в сельскохо-
зяйственные организации. 

Рис. 1. Распределение студентов респондентов по направлениям подготовки, %
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Таблица 1
Степень влияния мотивирующих факторов, способствующих трудоустройству студентов  

в сельскохозяйственной организации, %

Факторы 0 1 2 3 4 5
Высокая заработная плата 0 12,0 16,0 6,7 10,7 54,7
Обеспеченность жильем / льготное жилье 6,7 12,0 22,7 9,3 9,3 40,0
Перспективы карьерного роста 0 13,3 18,7 6,7 9,3 52,0
Получение опыта 2,7 17,3 13,3 6,7 9,3 50,7
Возможность внедрения в процесс производства сельскохо-
зяйственной продукции научных разработок, в том числе и 
собственных

5,3 12,0 22,7 14,7 17,3 28,0

Благоприятные экологические условия проживания и работы 2,7 14,7 17,3 12,0 17,3 36,0
Наличие комфортных условий проживания (развитая инфра-
структура) 1,3 13,3 18,7 9,3 9,3 48,0

Льготное приобретение сельскохозяйственной продукции 5,3 17,3 14,7 13,3 12,0 37,3
Создание благоприятных условий труда 1,3 16,0 14,7 8,0 12,0 48,0
Программы поддержки молодых специалистов (организаци-
онные и ведомственные) 2,7 14,7 14,7 8,0 16,0 44,0

Примечание: фактор 0 – не влияет на желание работать, 5 – вызывает желание работать.

Таблица 2
Степень влияния демотивирующих факторов, сдерживающих трудоустройство студентов  

в сельскохозяйственные организации, %

Факторы 0 1 2 3 4 5
Специфика сельской местности 16 22,7 10,7 16,0 13,3 21,3
Сложность сельскохозяйственного производства 13,3 17,3 21,3 21,3 13,3 13,3
Сильное влияние природных факторов на результаты дея-
тельности организации 18,7 14,7 17,3 24,0 12,0 13,3

Отсутствие опыта работы в аграрном секторе и субъективное 
представление о деятельности сельхозтоваропроизводителей 16,0 17,3 14,7 24,0 14,7 13,3

Низкий престиж работы в сельской местности 22,7 13,3 12,0 24,0 13,3 14,7

Примечание: фактор 0 – не сдерживает, 5 – сильно сдерживает.

Вторым по значимости фактором, по  
мнению респондентов, является низкий 
престиж работы в сельской местности 
в целом, и в частности в аграрных орга-
низациях. Остальные факторы примерно 
в одинаковой степени сдерживают тру-
доустройство респондентов в субъекты 
аграрного бизнеса. Но достаточно высокий 
уровень анкетируемых, считающих, что су-
ществующие барьеры для них практически 
непреодолимы, говорит о необходимости 
применения безотлагательных мер по ак-
тивизации притока молодежи в аграрный 
сектор экономики. 

При таких условиях возникает объектив-
ная необходимость использования в сель-
скохозяйственных предприятиях оптималь-
ной модели мотивации персонала, которая 
включает в себя эффективную систему сти-

мулирования в зависимости от особенно-
стей труда в сельском хозяйстве.

Заключение
Роль мотивации персонала сельскохо-

зяйственных предприятий в условиях реа-
лий сегодняшнего дня и с учётом особенно-
стей аграрного сектора должна проявляться 
в способствовании развития и интегрирова-
ния национальной экономики. Недостаточ-
ный учет средств мотивации персонала при-
водит к ряду негативных явлений, о чем сви-
детельствуют результаты представленного 
исследования. Одной из основных причин 
неэффективной работы сельскохозяйствен-
ных предприятий является низкий уровень 
мотивации труда персонала и кадровый 
дефицит. У многих действующих и потен-
циальных работников отсутствует интерес 
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к эффективному и качественному труду, они 
не имеют стимулов к трудовой деятельно-
сти, что в свою очередь зависит от ряда со-
циальных и экономических факторов. 

Целью совершенствования мотиваци-
онного механизма в сельскохозяйственных 

организациях является формирование такой 
системы мотивации, которая будет учиты-
вать интересы персонала, ориентироваться 
на кадровую ситуацию на рынке труда, фор-
мировать чувство причастности к организа-
ции и отрасли.

Библиографический список

1. Лесных Е.А. Мотивация как основной двигатель процесса обучения // Наука без границ. 2020. 
№ 9 (49). С. 10-15.

2.  Кибыш А.И. Мотивация к учению у студентов сельскохозяйственных вузов // Современное педа-
гогическое образование. 2021. № 2. С. 27-32. 

3. Кенина Д.С., Грудина О.Н., Свистунова И.Г. Проблемы трудоустройства и закрепления молодых 
кадров в сфере агропромышленного комплекса // Наука Красноярья. 2023. Т. 12, № 4. С. 61-73. DOI: 
10.12731/2070-7568-2023-12-4-61-73.

4.  Полухина М.Г., Савкин В.И. Проблема привлечения молодых специалистов сферы образования 
в сельскую местность // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. Т. 14, № 2. С. 364-376.

5. Белоусов В. М. Особенности и проблемы материального стимулирования труда в сельском хозяй-
стве // Теория и практика мировой науки. 2018. № 1. С. 19–23. 

6. Погребцова Е.А., Леушкина В.В., Кондратьева О.В. Мотивация работников сельского хозяйства: 
механизм, особенности и направления развития // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. 
Современность. 2022. Т. 7, № 2. С. 134–140. DOI: 10.25206/2542-0488-2022-7-2-134-140.

7. Зинина О.В. Совершенствование инструментов управления мотивацией персонала предприятия аг-
ропромышленного комплекса // Менеджмент социальных и экономических систем. 2017. № 2(6). С. 57-63.

8. Гончарова, Н. А. Проблемы привлечения квалифицированных специалистов для сельских терри-
торий // Первый экономический журнал. 2022. № 10(328). С. 33-40. DOI: 10.58551/20728115_2022_10_33.

9. Семко И.А., Алтухова Л.А. Процесс совершенствования системы мотивации персонала сельскохо-
зяйственных организаций //Фундаментальные исследования. 2024. № 6. С. 87-93. DOI: 10.17513/fr.43632.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024 479

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330

Ю. И. Съедина 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,  
e-mail: uliagrig2103@mail.ru

А. А. Гамиловская 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва,  
e-mail: AAGamilovskaya@fa.ru 
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В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Ключевые слова: автоматизация, малое и среднее предпринимательство (МСП), государствен-
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В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобализации поддержка малых 
и средних предприятий (МСП) в области автоматизации производства становится важным фактором, 
способствующим повышению конкурентоспособности бизнеса. Статья посвящена анализу мер госу-
дарственной поддержки, которые направлены на стимулирование автоматизации производства МСП. 
В задачи статьи входит изучение способов государственного финансирования и выявление факторов, 
препятствующих их использованию предпринимателями. Также анализ деятельности МСП, воздействие 
на экономический рост страны. В ходе исследования было выявлено, что существует значительное 
количество способов мер государственной поддержки. Однако предприниматели сталкиваются с раз-
личными препятствиями. На разных этапах развития предприниматели могут не иметь достаточного 
капитала для автоматизации производства, особенно когда доступ к банковскому кредитованию ограни-
чен из-за высокого риска. Для решения этих проблем необходимо усиление информационной политики 
государства и разработка проектов, усиливающих предпринимательские компетенции. Полученные 
результаты подчеркивают важность комплексного подхода государства, учитывающего материальные 
и социальные аспекты предпринимательства. Данная статья может стать основой для создания листа 
рекомендаций по усилению информационной политики и доработке выявленных мер государственной 
поддержки, что повысит вовлеченность компетентных специалистов в малый и средний бизнес.
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MEASURES OF STATE SUPPORT FOR SMALL  
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE FIELD  
OF PRODUCTION AUTOMATION

Keywords: automation, small and medium entrepreneurship (SME), state support, financing, business, 
entrepreneurial barriers.

In the context of the rapid development of digital technologies and globalization, support for small and 
medium-sized enterprises (SMEs) in the field of production automation is becoming an important factor con-
tributing to the increase in business competitiveness. The article is devoted to the analysis of government sup-
port measures aimed at stimulating the automation of SME production. The objectives of the study include the 
study of public financing methods and the identification of factors preventing their use by entrepreneurs. Also, 
an analysis of the activities of SMEs, the impact on the economic growth of the country. The study revealed 
that there are a significant number of ways of government support measures. However, entrepreneurs face vari-
ous. At different stages of development, entrepreneurs may not have sufficient capital to automate production, 
especially when access to bank loans is limited due to high risk. To solve these problems, it is necessary to 
strengthen the state’s information policy and develop projects that enhance entrepreneurial competencies. The 
results obtained emphasize the importance an integrated government approach taking into account the material 
and social aspects of entrepreneurs. This article can become the basis for creating a list of recommendations for 
strengthening the information policy and finalizing the identified measures of state support, which will increase 
the involvement of competent specialists in small and medium businesses.
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Введение
Малые и средние предприятия (МСП) 

играют важную роль в экономическом раз-
витии страны, выступая в качестве двигате-
лей инноваций, создавая новые рабочие ме-
ста и способствуя общему экономическому 
росту. Однако предприниматели сталкива-
ются с различными барьерами в условиях 
быстро меняющейся экономики и глобаль-
ных вызовов. Они могут повысить конку-
рентоспособность своего производства 
с помощью автоматизации и снижения из-
держек, а государство решить проблему 
нехватки кадров и в целом снизить безра-
ботицу. Государственная поддержка МСП 
направлена на поддержание успешных вза-
имоотношений государства и предприни-
мательства, которые дают каждой стороне 
свои плюсы. 

Целью исследования является анализ 
существующих систем государственной 
поддержки малых и средних предприятий 
в области автоматизации, а также оцен-
ка их эффективности и влияния на разви-
тие предпринимателей.

Для достижения цели были определе-
ны задачи: анализ существующей систе-
мы государственного финансирования, 
изучения потребности предпринимателей 
в финансировании и выявление барьеров 
для предпринимателей.

Материалы и методы исследования
Методология данного исследования ос-

нована на анализе и обобщении опыта рос-
сийской практики в области государствен-
ной поддержки промышленной автоматиза-

ции. Исследование включает в себя несколь-
ко теоретических методов, включая систем-
ный анализ, который позволяет нам изучить 
рассматриваемые ситуации и определить их 
взаимосвязь. Метод синтеза и обобщения 
помогает выявить общие препятствия и раз-
работать рекомендации по их преодолению, 
а экономический анализ позволяет сравнить 
количественные показатели в разрезе малых 
и средних предприятий.

В исследовании были использованы диа-
гностический анализ, экспертно-аналитиче-
ские методы, а также эмпирические методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О наци-
ональных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036» одной из ключевых целей 
является «достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» [1]. Это 
подразумевает создание благоприятной сре-
ды для трудовой деятельности, поддержку 
бизнес-инициатив и развитие предприни-
мательских навыков, что будет повышать 
и качество жизни граждан и способствовать 
экономическому росту.

Для оценки эффективности государ-
ственной политики в области поддержки 
бизнеса и создания рабочих мест, необхо-
димо оценить удельный показатель – «Чис-
ленность занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей» за период 
с 2020 по 2024 г. 

Рис. 1. Динамика сектора МСП, чел.  
Источник: составлено автором по результатам исследования [2]
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Этот показатель, представленный на  рис. 1, 
демонстрирует развитие сектора МСП и уве-
личившуюся конкуренцию в  данном секто-
ре. Данные взяты из статистики для нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [2].

Далее для более глубокого понимания 
влияния МСП на экономику необходимо 
оценить изменение валовой добавленной 
стоимости от создания МСП [3] (рисунок 2) 
и изменение доли МСП в валовом внутрен-
нем продукте РФ [4] (рисунок 3) на протяже-
нии 2017-2022 гг. Динамика была составле-
на по данным из Росстата. 

В целом динамика показывает замет-
ный рост, несмотря на временные спады, 

связанные с экономическими вызовами. 
Так же в долгосрочной перспективе ожи-
дается еще большое увеличение, так как 
сегодня Правительство нацелено на стиму-
лирование экспортной деятельности МСП, 
в следствие чего объем ВДС от МСП бу-
дет увеличен.

Динамика доли МСП в ВВП РФ показы-
вает небольшие колебания на протяжении 
исследуемых лет, однако общая тенден-
ция – положительна. В 2018 году наблю-
дался резкий спад из-за повышения НДС 
с 18% до 20%. В последствии для вырав-
нивания динамики началась усиленная раз-
работка льготного кредитования и субсидий 
для МСП, о чем говорит увеличение доли 
за 2019 и 2020 г. [5]. 

Рис. 2. Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации, в текущих ценах, млрд руб.  

Источник: составлено автором по данным Росстата [4]

Рис. 3. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом  
внутреннем продукте Российской Федерации, в текущих ценах, % 

 Источник: составлено автором по данным Росстата [5]
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ер

 гр
ан

та
 1

5-
30

 м
лн

  р
уб

.; 
С

оф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 м

ен
ее

 1
5%

 о
т 

су
мм

ы
 гр

ан
та

;
Н

ап
ра

вл
ен

ие
 р

ас
хо

до
в 

– 
Н

И
О

К
Р.

О
пы

т 
Н

И
О

К
Р,

 2
 г

од
а 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
вы

ру
чк

а 
15

 м
лн

 р
уб

ле
й,

 д
о 

10
0 

со
-

тр
уд

ни
ко

в.

П
ро

гр
ам

ма
 «

17
64

» 
– 

ль
го

тн
ое

 к
ре

ди
то

-
ва

ни
е 

от
 М

ин
эк

он
ом

ра
зв

ит
ия

 Р
ос

си
и.

И
П

, 
ми

кр
о,

 
ма

лы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
 

Ц
ел

и:
• 

И
нв

ес
ти

ци
он

ны
е –

 о
т 5

00
 ты

ся
ч 

до
 2

 м
лр

д 
ру

бл
ей

 (п
о 

ст
ав

ке
, р

ас
сч

и-
ты

ва
ем

ой
 к

ак
 «

кл
ю

че
ва

я 
ст

ав
ка

 +
 2

,7
5%

 г
од

ов
ы

х»
, в

 т
еч

ен
ие

 5
 л

ет
), 

ср
ок

 п
ог

аш
ен

ия
 –

 д
о 

10
 л

ет
. 

• 
Н

а 
по

по
лн

ен
ие

 о
бо

ро
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

– 
от

 5
00

 ты
ся

ч 
до

 5
00

 м
лн

 р
уб

ле
й 

(п
о 

ст
ав

ке
, р

ас
сч

ит
ы

ва
ем

ой
 к

ак
 «

кл
ю

че
ва

я 
ст

ав
ка

 +
 2

,7
5%

 го
до

вы
х»

, в
 

те
че

ни
е 

1 
го

да
), 

ср
ок

 п
ог

аш
ен

ия
 –

 д
о 

3 
ле

т. 
• 

Н
а 

ра
зв

ит
ие

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ль

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
– 

до
 1

0 
мл

н 
ру

бл
ей

 
на

 с
ро

к 
до

 3
 л

ет
 п

о 
ст

ав
ке

, р
ас

сч
ит

ы
ва

ем
ой

 к
ак

 «
кл

ю
че

ва
я 

ст
ав

ка
 +

 
3,

5%
 го

до
вы

х»
, д

ля
 м

ик
ро

пр
ед

пр
ия

ти
й 

и 
са

мо
за

ня
ты

х.
• 

Н
а 

ре
фи

на
нс

ир
ов

ан
ие

 –
 в

 р
ам

ка
х 

пр
ог

ра
мм

ы
 п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
 м

о-
ж

ет
 р

еф
ин

ан
си

ро
ва

ть
 с

та
ры

й 
кр

ед
ит

, 
в 

то
м 

чи
сл

е 
за

кл
ю

че
нн

ы
й 

по
 

П
ро

гр
ам

ме
 1

76
4,

 п
о 

ст
ав

ке
, р

ас
сч

ит
ы

ва
ем

ой
 к

ак
 «

кл
ю

че
ва

я 
ст

ав
ка

 +
 

2,
75

%
 го

до
вы

х»
.

О
тр

ас
ли

 п
о 

ЭК
В

ЭД
: р

оз
ни

чн
ая

 и
 о

п-
то

ва
я 

то
рг

ов
ля

, з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ие

, т
у-

ри
зм

, о
бр

аз
ов

ан
ие

, о
бр

аб
ат

ы
ва

ю
щ

ая
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ть

.

И
нв

ес
ти

ци
он

ны
й 

ль
го

тн
ы

й 
кр

ед
ит

 –
 

эт
о 

ко
мб

ин
ац

ия
 

дв
ух

 
пр

ог
ра

мм
 

– 
«П

С
К

» 
и 

«1
76

4»
. 

Ус
ло

ви
я 

да
нн

ог
о 

кр
ед

ит
а 

бу
ду

т 
оп

ре
де

ля
ть

ся
 в

 з
ав

ис
и-

мо
ст

и 
от

 р
аз

ме
ра

 к
ом

па
ни

и.

М
ик

ро
, м

ал
ы

й 
и 

ср
ед

ни
й 

би
з-

не
с

С
ро

к:
 д

о 
10

 л
ет

 к
ре

ди
то

ва
ни

я
Ст

ав
ка

 к
ре

ди
то

ва
ни

я:
•9

%
 г

од
ов

ы
х 

дл
я 

ми
кр

о-
 и

 м
ал

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

и 
7,

5 %
 г

од
ов

ы
х 

дл
я 

ср
ед

ни
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

пр
и 

зн
ач

ен
ия

х 
кл

ю
че

во
й 

ст
ав

ки
 б

ол
ее

 1
0%

 г
о-

до
вы

х;
зн

ач
ен

ие
, 

оп
ре

де
ля

ем
ое

 к
ак

 к
лю

че
ва

я 
ст

ав
ка

, 
де

йс
тв

ую
щ

ая
 н

а 
да

ту
 

по
дп

ис
ан

ия
 к

ре
ди

тн
ог

о 
до

го
во

ра
 (с

ог
ла

ш
ен

ия
), 

ум
ен

ьш
ен

на
я 

на
 3

,5
%

 
го

до
вы

х 
дл

я 
ми

кр
о-

 и
 м

ал
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
и 

ум
ен

ьш
ен

на
я 

на
 5

%
 го

до
-

вы
х 

дл
я 

ср
ед

ни
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

(н
о 

не
 м

ен
ее

 2
%

 го
до

вы
х)

, п
ри

 зн
ач

ен
и-

ях
 к

лю
че

во
й 

ст
ав

ки
 1

0 %
 го

до
вы

х.
Ц

ел
и:

 
• 

И
нв

ес
ти

ци
и;

• 
П

ро
ек

тн
ое

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е.

О
К

В
ЭД

 п
о 

от
ра

сл
ям

:
•о

бр
аб

ат
ы

ва
ю

щ
ее

 п
ро

из
во

дс
тв

о;
•п

ер
ер

аб
от

ка
 с

ел
ьх

оз
пр

од
ук

ци
и;

•г
ос

ти
ни

чн
ое

 д
ел

о;
•л

ог
ис

ти
ка

;
•н

ау
ка

;
•п

ро
фе

сс
ио

на
ль

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

;
•I

T-
сф

ер
а.
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Н
аз

ва
ни

е 
и 

оп
ис

ан
ие

  
гр

ан
та

/с
уб

си
ди

и/
ль

го
ты

Ра
зм

ер
  

би
зн

ес
а

П
ар

ам
ет

ры
 п

од
де

рж
ки

Ч
то

 н
уж

но
 д

ля
 п

ол
уч

ен
ия

«З
он

ти
чн

ое
» 

по
ру

чи
те

ль
ст

во
 –

ко
рп

о-
ра

ци
я 

бе
ре

т 
на

 с
еб

я 
ча

ст
ь 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
за

ем
щ

ик
а 

пе
ре

д 
ба

нк
ом

.

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
С

ро
к 

по
лу

че
ни

я 
со

ст
ав

ля
ет

 д
о 

15
 л

ет
Ко

ми
сс

ия
: 0

,7
5%

 го
до

вы
х 

за
 г

ар
ан

ти
ю

, а
 п

о 
пр

ио
ри

те
тн

ы
м 

на
пр

ав
ле

-
ни

ям
 –

 д
о 

0,
4%

. 
Ц

ел
и:

 
• 

И
нв

ес
ти

ци
и;

• 
П

оп
ол

не
ни

е 
об

ор
от

ны
х 

ср
ед

ст
в;

• 
Ра

зв
ит

ие
 б

из
не

са
;

• 
Ре

фи
на

нс
ир

ов
ан

ие
.

Су
мм

а 
по

ру
чи

те
ль

ст
ва

 н
е 

до
лж

на
 п

ре
вы

ш
ат

ь 
1 

мл
рд

 р
уб

.

П
ор

уч
ит

ел
ьс

тв
о 

по
кр

ы
ва

ет
 д

о 
50

%
 

от
 с

ум
мы

 к
ре

ди
та

 и
 м

ож
ет

 б
ы

ть
 

оф
ор

мл
ен

о 
од

но
вр

ем
ен

но
 с

 н
им

.

П
ор

уч
ит

ел
ьс

тв
о 

Ре
ги

он
ал

ьн
ой

 г
ар

ан
-

ти
йн

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии
 –

 д
оп

ол
не

ни
е 

к 
«з

он
ти

чн
ом

у 
по

ру
чи

те
ль

ст
ву

».

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
П

ор
уч

ит
ел

ьс
тв

о,
 п

ок
ры

ва
ю

щ
ее

 д
о 

70
%

 (
75

%
 д

ля
 п

ри
ор

ит
ет

ны
х 

на
-

пр
ав

ле
ни

й 
и 

до
 9

0%
 д

ля
 м

ол
од

ы
х 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ей

). 
Д

ля
 с

та
рт

ап
ов

, 
а 

та
кж

е 
дл

я 
кр

ед
ит

ов
 н

а 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ую
 с

об
ст

ве
нн

ос
ть

 п
ок

ры
ти

е 
до

ст
иг

ае
т 

10
0%

.

О
пр

ед
ел

ен
ны

е 
це

ли
, с

ро
к 

кр
ед

ит
а 

и 
ог

ра
ни

че
нн

ая
 с

ум
ма

 к
ре

ди
та

.

Гр
ан

т 
мо

ло
ды

м 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ям
 –

 
фи

на
нс

ов
ая

 п
од

де
рж

ка
, 

на
пр

ав
ле

нн
ая

 
на

 
ре

ал
из

ац
ию

 
со

ци
ал

ьн
о-

зн
ач

им
ы

х 
пр

ое
кт

ов
.

М
ал

ы
й,

 И
П

 и
 

ю
р.

 л
иц

а
Ра

зм
ер

 в
ы

пл
ат

ы
 1

00
 т

ы
с.

 р
уб

. –
 1

 м
лн

  р
уб

.;
Ц

ел
и:

 с
оз

да
ни

е 
и 

ра
зв

ит
ие

 с
во

ег
о 

де
ла

.
Д

ля
 л

иц
 о

т 
14

 д
о 

25
 л

ет
, 2

5%
 с

оф
и-

на
нс

ир
ов

ан
ие

; 
О

тс
ут

ст
ви

е 
до

лг
ов

;
П

ро
хо

ж
де

ни
е 

об
уч

ен
ия

 (н
е 

ме
не

е 
16

 
ча

со
в)

 н
а 

пл
ат

фо
рм

е 
«М

ой
 б

из
не

с»
Эк

сп
ре

сс
-з

ай
мы

 д
ля

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 

би
зн

ес
а 

– 
бы

ст
ро

е 
по

лу
че

ни
е 

фи
на

н-
си

ро
ва

ни
я 

он
ла

йн
.

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
С

ро
к 

до
 6

0 
ме

ся
це

в;
Ра

зм
ер

 д
о 

50
 м

лн
 р

уб
ле

й;
Ст

ав
ка

 о
т 

14
%

;
Ц

ел
и:

 р
аз

ви
ти

е 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, п

оп
ол

не
ни

е 
об

о-
ро

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
и 

ин
ве

ст
иц

ии
.

П
ри

ор
ит

ет
 п

о 
вы

да
че

 за
йм

ов
 –

 с
ам

о-
за

ня
ты

е 
и 

мо
ло

ды
е 

пр
ед

пр
ин

им
ат

е-
ли

, ч
ей

 б
из

не
с 

не
 с

та
рш

е 
2 

ле
т.

Л
ьг

от
ны

е 
кр

ед
ит

ы
 п

од
 3

%
 д

ля
 и

нн
ов

а-
ци

он
ны

х 
ко

мп
ан

ий
 –

 г
ос

уд
ар

ст
во

 к
ом

-
пе

нс
ир

уе
т 

ра
зн

иц
у 

ме
ж

ду
 р

ы
но

чн
ой

 и
 

ль
го

тн
ой

 ст
ав

ка
ми

 д
ля

 к
ре

ди
то

ра
, е

сл
и 

он
 п

ро
из

во
ди

т 
вы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
ну

ю
 

пр
од

ук
ци

ю
.

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
С

ро
к 

до
 3

 л
ет

;
Ра

зм
ер

 д
о 

50
0 

мл
н 

 р
уб

.;
Ст

ав
ка

 м
ак

си
му

м 
3%

.

В
ы

со
ко

те
хн

ол
ог

ич
на

я 
и 

ин
но

ва
ци

-
он

на
я 

пр
од

ук
ци

я;
О

бъ
ем

 в
ы

ру
чк

и 
за

 п
ос

ле
дн

ий
 к

ал
ен

-
да

рн
ы

й 
го

д 
не

 м
ен

ее
 1

00
 м

лн
  р

уб
.;

О
бл

ад
ан

ие
 п

ат
ен

то
м.

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
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Н
аз

ва
ни

е 
и 

оп
ис

ан
ие

  
гр

ан
та

/с
уб

си
ди

и/
ль

го
ты

Ра
зм

ер
  

би
зн

ес
а

П
ар

ам
ет

ры
 п

од
де

рж
ки

Ч
то

 н
уж

но
 д

ля
 п

ол
уч

ен
ия

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

ра
зр

аб
от

ок
 ко

нс
тр

ук
-

то
рс

ко
й 

до
ку

ме
нт

ац
ии

 д
ля

 и
мп

ор
то

за
-

ме
щ

ен
ия

.

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
-

ни
й 

би
зн

ес
 

С
ро

к 
не

 б
ол

ее
 2

 л
ет

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ра

зм
ер

 г
ра

нт
а 

в 
от

но
ш

ен
ии

 к
аж

до
й 

по
зи

ци
и 

не
 б

ол
ее

 
10

0 
мл

н 
 р

уб
.

Ра
зр

аб
от

ка
 

ко
нс

тр
ук

то
рс

ко
й 

до
ку

-
ме

нт
ац

ии
, г

ос
фи

на
нс

ир
ов

ан
ие

.

Су
бс

ид
ир

ов
ан

ие
 н

ай
ма

 –
 р

аз
де

ле
ни

е 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 з

ае
мщ

ик
а 

го
су

да
рс

тв
ом

 
пр

и 
на

йм
е 

оп
ре

де
ле

нн
ы

х 
ка

те
го

ри
й 

ра
бо

тн
ик

ов
.

К
ру

пн
ы

й,
 

ма
-

лы
й 

и 
ср

ед
ни

й 
би

зн
ес

Ко
мп

ен
са

ци
я 

за
 н

ай
м 

оп
ре

де
ле

нн
ы

х 
ка

те
го

ри
й 

со
тр

уд
ни

ко
в 

из
 П

о-
ст

ан
ов

ле
ни

я 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 Р
Ф

 о
т 

11
.1

2.
20

23
 N

 2
10

9 
«О

 в
не

се
ни

и 
из

ме
не

ни
й 

в 
по

ст
ан

ов
ле

ни
е 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 
от

 1
3 

ма
рт

а 
20

21
 г.

 N
 3

62
» 

в 
ра

зм
ер

е 
тр

ех
 М

РО
Т,

 з
а 

ис
кл

ю
че

ни
ем

 и
н-

ва
ли

до
в 

– 
ш

ес
ть

 М
РО

Т.

П
ри

ем
 н

а 
ра

бо
ту

 м
ол

од
еж

и,
 и

нв
ал

и-
до

в.

Су
бс

ид
ир

ов
ан

ие
 п

ро
це

нт
ов

 п
о 

кр
ед

и-
ту

 –
 р

аз
де

ле
ни

е 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 з

ае
мщ

и-
ка

 го
су

да
рс

тв
ом

.

Ю
р.

 
ли

ца
, 

за
 

ис
кл

ю
че

ни
ем

 
не

ко
м

м
ер

че
-

ск
их

 о
рг

ан
из

а-
ци

й,
 и

 И
П

. 

Су
бс

ид
ир

ов
ан

ие
 к

лю
че

во
й 

ст
ав

ки
 (1

00
%

).
Ра

зм
ер

 су
бс

ид
ии

 н
е д

ол
ж

ен
 п

ре
вы

ш
ат

ь 
5 

мл
н 

 р
уб

. в
 те

че
ни

е т
ек

ущ
ег

о 
фи

на
нс

ов
ог

о 
го

да
.

Ра
зд

ел
ен

ие
 гр

уп
п 

по
 п

ри
ор

ит
ет

ам
:

П
ро

ек
т 

«О
 Д

ал
ьн

ев
ос

то
чн

ом
 г

ек
та

-
ре

»»
; б

ез
ра

бо
тн

ы
е,

 в
ое

нн
ы

е в
 за

па
се

, 
ин

ва
ли

ды
 и

 т.
д.

Су
бс

ид
ии

 з
а 

пр
ои

зв
од

ст
во

 т
ов

ар
ов

 и
з 

пе
ре

ра
бо

та
нн

ы
х 

от
хо

до
в 

– 
пр

ог
ра

мм
а 

пр
ед

на
зн

ач
ен

а 
дл

я 
ко

мп
ан

ий
, к

от
ор

ы
е 

за
ни

ма
ю

тс
я 

пе
ре

ра
бо

тк
ой

 п
ро

ду
кт

ов
.

Л
ю

бо
й 

ра
зм

ер
 

би
зн

ес
а

Ра
зм

ер
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
х 

вы
пл

ат
 з

ав
ис

ит
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В ситуации макроэкономической не-
стабильности автоматизация производства 
может стать ключевым инструментом для 
повышения эффективности и конкуренто-
способности. Это позволит оптимизировать 
внутренние процессы, сократить затраты 
и улучшить и качество обслуживания кли-
ентов, и финансовые показатели, что повы-
сит шансы на получение государственной 
поддержки и укрепит позиции компаний 
на рынке.

Наиболее востребованным является 
проект «Мой бизнес» – цифровая платформа 
[6]. На данной платформе предприниматель 
может получить доступ к личному кабинету 
или подать заявку на грант, только если его 
бизнес зарегистрирован. Прозрачная систе-
ма позволяет участникам рынка уверенно 
взаимодействовать с надежными организа-
циями, что снижает риски мошенничества 
и недобросовестной конкуренции [7]. 

В контексте автоматизации производ-
ства МСП цифровая платформа предлагает 
программы, представленные в таблице.

Меры государственной поддержки сле-
дует классифицировать:

«Виды мер государственной поддерж-
ки» – упрощает процесс систематизации 
информации и составления плана бюджет-
ных расходов, так как каждая мера подраз-
умевает определенную сумму поддержки 
и размер самофинансирования.

1. Грант – Программа «РАЗВИТИЕ», 
грант молодым предпринимателям, финан-
сирование разработок конструкторской до-
кументации для импортозамещения;

2. Льготное кредитование – Программа 
«1764», инвестиционный льготный кредит, 
экспресс-займы для малого и среднего биз-
неса, льготные кредиты под 3% для иннова-
ционных компаний;

3. Поручительство – «Зонтичное» по-
ручительство, поручительство Региональ-
ной гарантийной организации;

4. Субсидирование – Субсидирование най-
ма, субсидирование процентов по кредиту, суб-
сидии за производство товаров из перерабо-
танных отходов, субсидия на развитие эколо-
гических проектов, субсидирование экспорта.

«По срокам предоставления» – знание 
о доступности государственного финанси-
рования на различные периоды помогает 
предпринимателям эффективнее планиро-
вать бизнес-стратегии и лучше управлять 
финансовыми рисками.

1. До 3 лет – Программа «РАЗВИТИЕ», 
программа «1764», льготные кредиты под 
3% для инновационных компаний, финан-
сирование разработок конструкторской до-
кументации для импортозамещения;

2. Больше 3 лет – Программа «1764», 
инвестиционный льготный кредит, «зонтич-
ное» поручительство, поручительство Реги-
ональной гарантийной организации, экс-
пресс-займы для малого и среднего бизнеса;

3. Рассчитывается индивидуально/разо-
вая выплата – Грант молодым предприни-
мателям, субсидирование найма, субсиди-
рование процентов по кредиту, субсидии 
за производство товаров из переработанных 
отходов, субсидия на развитие экологиче-
ских проектов, субсидирование экспорта.

Рис. 4. Определение наибольшего размера портфеля по сферам производства  
Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка [8]
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«Наиболее востребованные методы фи-
нансирования среди МСП».

1. Программа «1764» – государство реа-
лизует программу с 2019 по 2024 гг., размер 
кредитного портфеля представителей МСП 
достиг более 350 млрд руб. В рамках дан-
ной программы можно выявить главные от-
расли, которые переходят на автоматизацию 
производства – различная промышленность, 
транспортировка и хранение, а также стро-
ительство. «Каждый 3-й рубль кредитного 
портфеля в малом и среднем бизнесе в про-
изводстве приходится на программу 1764» 
[8]. На рисунке 4 можно увидеть распреде-
ление кредитного портфеля на автоматиза-
цию производства и пополнение оборотных 
средств по сферам производства.

2. Экспресс-займы для малого и сред-
него бизнеса – достаточно простой и бы-
стрый способ получения финансирования 
(до 5 млн  руб.) бизнеса с любой целью. 
С начала 2023 года выдано более 18 тыс. 
микрозаймов на сумму 37,6 млрд руб., из ко-
торых около 5 млрд руб. получили самоза-
нятые и начинающие предприниматели. 
Упрощенный процесс получения заемных 
средств позволяет предпринимателям бы-
стрее приобретать новые технологии и обо-
рудование, повышает эффективность и кон-
курентоспособность предприятия.

Основными барьерами для получения 
приведенных в таблице программ, являются: 

• Конкурсная основа;
• Цели кредитования – закупка сырья, 

развитие бизнеса и т.п.;
• Определенные виды деятельности;
• Местность деятельности;
• Наличие опыта НИОКР;
• Софинансирование – некоторые про-

граммы подразумевают добавление части от  
стоимости проекта из собственных средств;

Крайне важно разработать и внедрить 
проактивную промышленную политику, 
которая объединит набор мер, включая как 
прямую, так и косвенную поддержку. Такая 
политика должна учитывать территориаль-
ные и отраслевые особенности и способ-
ствовать созданию кооперационных связей 
между крупными и малыми предприятиями 
в промышленности [9]. 

В современном мире автоматизация про-
изводства становится неотъемлемой часть 
успешной работы МСП. Государство осоз-
нает важность развития предприниматель-
ства, в следствии чего каждый год расширяет 
количество программ финансирования. Для 

анализа эффективности и работоспособно-
сти мер поддержки государству необходимо 
разработать дополнительные показатели, 
которые будут выявлять востребованность 
различных вариантов финансирования 
в конкретных отраслях, в частности предо-
ставлять консолидированную информацию 
об объемах предоставленной помощи. 

Малые и средние предприятия должны 
применять стратегический подход для до-
стижения наибольшей эффективности при 
внедрении автоматизации производства. 
Могут использовать более рисковые стра-
тегии по сравнению со средним и крупным 
предпринимательством, так как обладают 
большей экономической приспосабливае-
мостью по сравнению с другими видами 
бизнеса [10]. Меры поддержки должны от-
ражать понимание потребностей бизнеса 
со стороны государства, поскольку от этого 
зависит их эффективность, что подтвержда-
ется показателями рождаемости и смертно-
сти малых и средних предприятий, а также 
изменениями в их положении в общей эко-
номической структуре [11]. 

Задачи, которые являются рутинными 
и не требуют постоянного человеческого вни-
мания и сложного принятия решений, иде-
ально подходят для автоматизации. Ключе-
вым моментом является постоянный анализ 
процессов и своевременная модернизация, 
важно находить и поддерживать оптималь-
ный баланс между автоматизацией и челове-
ческими взаимодействиями. Использование 
прагматической модели стратегического 
управления при автоматизации производства 
МСП крайне важно для устойчивого роста 
и повышения конкурентоспособности. Эта 
модель обеспечивает гибкость и адаптив-
ность, позволяя быстро реагировать на изме-
нения в рыночной среде и технологическом 
прогрессе. Прагматическая модель учитыва-
ет уникальные особенности каждого пред-
приятия, что помогает находить оптималь-
ные решения в конкретных ситуациях [12].

Выводы
Для успешного получения государствен-

ного финансирования представителям МСП 
важно тщательно подбирать программы 
и преодолеть различные барьеры. Для их 
преодоления следует: 

1. Анализировать конкурентов. Изучить 
условия различных грантов и субсидий, что-
бы найти наиболее подходящие по целям 
и имеющимся возможностям;
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2. Разработать результативный бизнес-
план. Будущие инвесторы анализируют по-
тенциальные проекты, цели и стратегии. 
Поэтому важно убедиться в соответствии 
требованиям программы;

3. Получение необходимых знаний. Улуч-
шение предпринимательских навыков повы-
шает шансы на получение финансирования;

4. Сотрудничество с опытными партне-
рами. Если нет опыта в НИОКР можно рас-
смотреть возможность сотрудничества с бо-
лее опытными компаниями или научными 
учреждениями; 

5. Планирование софинансирования. Не-
обходимо заранее спланировать бюджет, где 
выделены средства для софинансирования 
в размере 20-25%.

Стратегический подход к выбору про-
грамм, подготовка качественной докумен-
тации и развитие необходимых компетен-

ций помогут значительно повысить шансы 
на успех в конкурсе за финансирование. 

Также для обмена опытом среди пред-
принимателей и повышения осведомлен-
ности важно улучшать информационную 
политику государства, с помощью регуляр-
ных информационных рассылок, в которых 
могут содержаться новости о новых методах 
поддержки и успешных кейсах других МСП. 
Также активное использование социальных 
сетей, так можно охватить более широкую 
аудиторию и иметь обратную связь от пред-
принимателей. Создание платформы-фору-
ма, где предприниматели могут делиться 
опытом, спрашивать советы, высказывать 
предположения об улучшениях проекта. 
Это может вдохновить других стать пред-
принимателями, а также продемонстрирует 
огромное разнообразие мер государствен-
ной поддержки. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ключевые слова: финансовый контроль, финансы, контролирующие органы, финансовые ре-
зультаты, повышение эффективности финансового контроля.

В статье раскрывается роль финансового контроля как инструмента государственного финан-
сового регулирования. Финансовый контроль как совокупность мероприятий по соблюдению зако-
нодательства и финансовой дисциплины субъектами всех форм хозяйствования и государственного 
управления подразумевает под собой аналитическую оценку эффективности осуществленных фи-
нансовых и хозяйственных операций и целесообразности произведенных расходов. В качестве цели 
исследования стоит раскрытие понятия финансового контроля, основных особенностей его проведе-
ния в коммерческих организациях и разработка методов повышения его эффективности. Финансовый 
контроль как инструмент контроля и управления долгие годы развивался в рамках государственных 
финансов. С развитием частного предпринимательства, субъекты хозяйствования пришли к необхо-
димости задействования финансового контроля в своей деятельности. Целесообразность проведения 
финансового контроля с экономической точки зрения означает не только непосредственные резуль-
таты, но и учет сопутствующих затрат. При проведении аналитического сопоставления результатов 
финансового контроля и расходов, связанных с его проведением становится очевидным, что расходы 
на проверку должны быть оправданы эффективностью, достигнутой в результате контрольных меро-
приятий. Поэтому особое внимание следует уделять оптимизации процессов контроля: минимизация 
времени проверки, рациональное распределение кадровых ресурсов и сокращение транспортных из-
держек могут существенно повысить его экономическую отдачу. Именно поэтому, в качестве базово-
го критерия эффективности финансового контроля выступает его экономическая целесообразность.
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The article reveals the role of financial control as an instrument of state financial regulation. Financial 
control as a set of measures to comply with legislation and financial discipline by subjects of all forms of 
business and public administration implies an analytical assessment of the effectiveness of financial and 
business operations carried out and the expediency of expenses incurred. The purpose of the study is to 
disclose the concept of financial control, the main features of its implementation in commercial organiza-
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tions and the development of methods to improve its effectiveness. Financial control as a tool of control and 
management has been developing for many years within the framework of public finance. With the develop-
ment of private entrepreneurship, business entities have come to the need to involve financial control in their 
activities. The expediency of financial control from an economic point of view means not only immediate 
results, but also consideration of related costs. When conducting an analytical comparison of the results of 
financial control and the costs associated with its implementation, it becomes obvious that the cost of veri-
fication should be justified by the effectiveness achieved as a result of control measures. Therefore, special 
attention should be paid to optimizing control processes: minimizing inspection time, rational allocation of 
human resources and reducing transport costs can significantly increase its economic impact. That is why, 
as a basic criterion for the effectiveness of financial control, its economic feasibility acts.

Введение
Финансовый контроль является актуаль-

ным и важным инструментом для достиже-
ния финансовой устойчивости и роста по-
казателей результативности деятельности 
организации. Независимо от размера или 
отрасли, каждая компания или организация 
должна иметь выстроенную систему фи-
нансового контроля для проверки, анализа 
и управления своими финансовыми ресур-
сами. Он является неотъемлемой частью 
эффективного финансового менеджмента 
и позволяет руководству принимать обосно-
ванные и рациональные решения для дости-
жения своих финансовых целей.

Финансовый контроль как совокупность 
мероприятий по соблюдению законодатель-
ства и финансовой дисциплины субъектами 
всех форм хозяйствования и государствен-
ного управления подразумевает под собой 
аналитическую оценку эффективности осу-
ществленных финансовых и хозяйственных 
операций и целесообразности произведен-
ных расходов [6].

Основным заказчиком финансового кон-
троля является государство, так как именно 
государственные финансы оказывают наи-
более значимое влияние на социально-эко-
номическое развитие общества. 

Целью исследования является раскры-
тие понятия финансового контроля, основ-
ных особенностей его проведения в коммер-
ческих организациях и разработка методов 
повышения его эффективности.

Материалы и методы исследования
Финансовый контроль представляет со-

бой механизм, направленный на обеспече-
ние законности и эффективности использо-
вания финансовых средств организаций, как 
правило реализуемый от лица государствен-
ных органов. Существуют разные подходы 
к формированию определения категории 
финансового контроля. Первая из них про-
истекает из важнейшей функции финан-
сов – контрольной. Такой точки зрения при-

держивается, например, Качкова О.Е. В ее 
трактовке, финансовый контроль – деятель-
ность органов государства, производимая 
на основе разработанной методики, а так-
же в определенных ситуациях и негосудар-
ственных органов, имеющих полномочия 
установления законности и достоверности 
финансовых операций [5]. По мнению ав-
тора, в качестве главной цели финансового 
контроля выступает обнаружение нару-
шений в финансовой деятельности орга-
низации. Аналогичного подхода к опре-
делению предмета финансового контроля 
придерживается и Харченко К.В., по мне-
нию которого главной целью финансового 
контроля является соблюдение законности 
и целесообразности действий в области об-
разования, распределения и использования 
государственных, муниципальных и иных 
денежных фондов (финансовых ресурсов) 
[7]. Карепина О.И. рассматривает финан-
совый контроль в качестве одной из функ-
ций системы государственного управления 
финансами [3]. Таким образом, основная 
задача финансового контроля заключает-
ся в осуществлении надзора со стороны 
уполномоченных органов государственной 
власти за законностью и правильностью 
расходования и использования денежных 
фондов [8]. В рамках данного подхода фи-
нансовый контроль представляет собой 
механизм эффективного управления бюд-
жетными финансовыми ресурсами и объ-
ектами государственного имущества [1]. 

Второй подход к определению содер-
жания финансового контроля заключается 
в объективной необходимости осуществле-
ния мониторинга процессов управления фи-
нансовыми ресурсами с целью повышения 
эффективности финансового менеджмента 
организации [4]. Регулярный мониторинг 
финансовых потоков предприятия являет-
ся ключевым фактором достижения рацио-
нальности и целесообразности распределе-
ния финансовых ресурсов. Таким образом, 
наряду с государственным финансовым кон-
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тролем в современной экономической ситу-
ации важное значение приобретает именно 
внутренний финансовый контроль [9]. 

Обобщая различные точки зрения 
на роль финансового контроля в деятельно-
сти предприятия, необходимо отметить, что 
финансовый контроль является не только 
инструментом государственного монито-
ринга за целевым расходованием финансо-
вых ресурсов, но и служит средством обе-
спечения финансовой устойчивости органи-
зации и минимизации финансовых рисков.

Базовым показателем эффективности 
проведения финансового контроля является 
конечный результат. В качестве результа-
тов контрольных процедур подразумевает-
ся совокупность объективных последствий 
финансового контроля. Каждый контроли-
рующий орган, независимо от его уровня 
и назначения, должен опираться на четкие 
критерии оценки своих действий и реак-
ции со стороны контролируемых субъектов 
[2]. Таким образом, возможна выработка 
комплексного подхода, который позволит 
определить не только непосредственные 
итоги контроля, но и влияние на долгосроч-
ные стратегии субъектов, находящихся под 
контролем. 

Теоретической и методологической 
базой исследования послужили научные 
работы отечественных и зарубежных уче-
ных, посвященные проблемам организа-
ции финансового контроля как со стороны 
государства, так и со стороны руководства 
предприятия. В процессе исследования для 
достижения поставленной цели использова-
лись общенаучные методы: обзор научной 
литературы и обобщение опыта российской 
практики, методы экономического анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целесообразность проведения финан-
сового контроля с экономической точки 
зрения означает не только непосредствен-
ные результаты, но и учет сопутствующих 
затрат. При проведении аналитического 
сопоставления результатов финансового 
контроля и расходов, связанных с его про-
ведением становится очевидным, что рас-
ходы на проверку должны быть оправданы 
эффективностью, достигнутой в результате 
контрольных мероприятий. Поэтому осо-
бое внимание следует уделять оптимизации 
процессов контроля: минимизации време-
ни проверки, рациональному распреде-

лению кадровых ресурсов и сокращению 
транспортных издержек, поскольку это мо-
жет существенно повысить его экономи-
ческую отдачу. В связи с этим в качестве 
базового критерия эффективности финан-
сового контроля выступает его экономиче-
ская целесообразность.

Объективно оценить результаты прове-
дения финансового контроля можно с помо-
щью разработки и использования показате-
лей, актуальных и применимых в конкрет-
ных условиях, в которых осуществляется 
финансовый контроль. С одной стороны, 
показатели дают представление о качестве 
работы контрольного органа и являются ос-
новной формой оценки его работы. С дру-
гой стороны, те же структурированные по-
казатели позволяют выявлять нарушения, 
совершенные субъектом контроля, выявить 
слабые стороны процессов контроля и не-
корректные формулировки нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей проверки. 
В итоге такой анализ позволяет принимать 
верные управленческие решения, устра-
нять не только последствия нарушений, 
но и их первопричину.

Критерии эффективности являются бо-
лее постоянными величинами в отличие 
от показателей. Показатели имеют более 
разнообразную структуру и могут отра-
жать различные параметры конкретных 
рассматриваемых проверок или, к примеру, 
специфику деятельности по управлению 
различными экономическими секторами 
и отраслями.

Оценка эффективности не должна содер-
жать только количественные показатели, на-
пример, количество проведенных проверок, 
количество охваченных контролем субъек-
тов, объем проверенных денежных средств, 
количество выявленных нарушений, коли-
чество решений, принятых по результатам 
выявленных нарушений. Акцентирование 
внимания на количественных показателях 
сводит истинную цель финансового контро-
ля к формализму и плановой системе дости-
жения показателей, при которой у контроль-
ных органов основной целью будет являться 
достижение увеличения таких показателей 
как количество проверок, сумма проверен-
ных средств, количество проверенных субъ-
ектов, количество выявленных нарушений, 
количество наложенных санкций на объ-
екты контроля и их суммы, объем денеж-
ных средств, изъятых у субъектов контроля 
по выявленным нарушениям. 
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Иными словами, сотрудник контролиру-
ющего органа при составлении плана прове-
рок и их проведении не будет руководство-
ваться здравым смыслом и не будет нацелен 
на поддержание экономической эффектив-
ности отрасли, к которой относится субъект 
контроля. У сотрудника в мыслях будет зало-
жена схема, по которой чем больше субъек-
тов на большее количество средств он про-
верит, найдет как можно больше нарушений 
и выдаст большее количество предписаний 
о возврате средств или наложении штрафов, 
тем выше его эффективность. 

Однако при всех негативных факторах 
влияния данные показатели необходимы 
для отслеживания системности контроля 
и его структурному составу по отраслям 
и сто не менее важно о загруженности кон-
трольного органа.

Для правильной оценки результатов 
контролирующих органов немаловажным 
показателем являются расходы, связанные 
с осуществлением деятельности такого ор-
гана. В этот показатель можно включить 
количество проверяющих в рамках одного 
контрольного мероприятия, общее количе-
ство сотрудников проверяемого субъекта, 
задействованных при проверке для поиска 
и предоставления документов, регистров 
учета и иных документов, предоставления 
пояснений, полноту предоставленных све-
дений и прочие.

Таким образом, финансовый контроль 
играет важнейшую роль в обеспечении фи-
нансовой стабильности организации, обе-
спечивая прозрачность и подотчетность 
финансового менеджмента. Эффективность 
финансового контроля определяется не толь-
ко корректностью проведения контрольных 
процедур, но и внедрением механизмов ми-
нимизации рисков. 

Ключевыми элементами эффективного 
финансового контроля являются внедре-
ние современных информационных систем, 
проведение регулярных аудитов и обучение 
персонала. Современные технологии позво-
ляют автоматизировать процессы, повышая 
скорость обработки данных и качество фи-
нансовой отчетности. 

При рассмотрении роли финансового 
контроля с практической точки зрения це-
лесообразно исследовать особенности его 
проведения на примере конкретной коммер-
ческой организации. С целью повышения 
результативности финансового контроля 
были проведен анализ основных контроль-

ных процедур на ООО «Елецкая внешнетор-
говая компания». 

Задачами проведения финансового 
контроля стали: анализ структуры произ-
водственных и финансовых процессов, 
выявление рисков и причин их возникно-
вения, разработка рекомендаций по опти-
мизации процессов, разработка и внедре-
ние эффективного финансового контроля 
в организации. 

За период с июня 2023 года по декабрь 
2024 года контролирующими лицами про-
анализированы процессы: 

- наличия, актуальности и соблюдения 
регламентов; 

- кадрового учета;
- документооборота между производствен-

ными подразделениями и управлением бух-
галтерского учета; 

- полноты наличия документов в бухгал-
терском учете;

- документооборота договорного управ-
ления; 

- проведения инвентаризаций, организа-
ции складирования материалов и складского 
учета на объектах;

- контроля движения горюче-смазоч-
ных материалов;

- финансового контроля.
По результатам анализа наличия, акту-

альности и соблюдения регламентов были 
выявлены следующие недостатки: 

- отсутствуют или устарели внутренние 
нормативные документы, регламентирую-
щие процессы;

- в работе сотрудники руководствуются 
основными положениями законодательства 
Российской Федерации, не принимая во вни-
мание специфику деятельности;

- некоторые процессы организованы 
таким образом, что при возникновении 
спорных ситуаций составляемые докумен-
ты не могут приниматься как доказатель-
ство по причине отсутствия обязатель-
ных реквизитов или неполного заполне-
ния документов.

По выявленным недостаткам были сфор-
мированы следующие предложения:

- приказом генерального директора 
сформировать рабочую группу из числа со-
трудников организации для разработки, кор-
ректировки и введения в действие регламен-
тов основных процессов компании;

- разработка отсутствующих и актуали-
зация существующих регламентов компании 
с учетом специфики деятельности;
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- разработка методических рекоменда-
ций и кратких памяток по процессам для 
профильных сотрудников;

- введение в действие регламентирую-
щих документов и ознакомление сотрудни-
ков, участвующих в процессах.

Структура регламентов организации с  за-
креплением лиц, ответственных за разработку, 
актуализацию, ознакомление и контроль со-
блюдения, разработанная на основе проведен-
ных мероприятий, представлена в таблице. 

По результатам анализа документообо-
рота между производственными подразде-
лениями и управлением бухгалтерского уче-
та были выявлены следующие недостатки: 

- порядок движения первичных доку-
ментов не закреплен внутренним норматив-
но-правовым актом;

- не установлена периодичность предо-
ставления приходных и расходных доку-

ментов от материально-ответственных лиц 
в управление бухгалтерского учета;

- материально ответственные лица, при 
передаче материальных ценностей исполь-
зовали произвольную форму передаточного 
документа, не имеющего полного перечня 
реквизитов, достаточных для отражения 
всех условий передачи.

- форма произвольного документа, ис-
пользуемого материально-ответственны-
ми лицами отсутствует в утвержденном 
учетной политикой перечне используемых 
форм документов.

По выявленным недостаткам были 
сформулированы предложения по их устра-
нению и организации документооборота 
между производственными подразделени-
ями и управлением бухгалтерского учета. 
Схема документооборота представлена 
на рисунке.

Структура регламентов организации

Регламент Разработка и контроль Ознакомление,  
применение

Регламент по заклю-
чению договоров с 
контрагентами

Начальник договорного управления, Начальник 
сметного управления, Руководители проектов – 
первичная разработка, актуализация, ознакомление 
сотрудников, контроль соблюдения.
Заместитель начальника управления экономической 
безопасности – контроль разработки, актуализации 
и соблюдения.
Контрольно-ревизионное управление – контроль 
разработки, актуализации, периодические проверки 
соблюдения.

Сотрудники договорного 
управления, сметного управ-
ления, управления экономи-
ческой безопасности, руко-
водители проектов и их за-
местители, сотрудники фи-
нансового и экономического 
управлений. 

Регламент контроля 
кадрового учета и 
начисления заработ-
ной платы

Заместитель директора по кадровой работе, заме-
ститель главного бухгалтера – первичная разработ-
ка, актуализация, ознакомление сотрудников, кон-
троль соблюдения.
Контрольно-ревизионное управление – контроль 
разработки, актуализации, периодические проверки 
соблюдения.

Сотрудники кадрового управ-
ления, управления бухгалтер-
ского учета, руководители 
подразделений, ответствен-
ные за табелирование со-
трудников.

Регламент докумен-
тооборота между 
объектами

Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела 
документооборота – первичная разработка, актуа-
лизация, ознакомление сотрудников, контроль со-
блюдения.
Контрольно-ревизионное управление – контроль 
разработки, актуализации, периодические проверки 
соблюдения.

Материально-ответственные 
лица, сотрудники управления 
бухгалтерского учета, сотруд-
ники отдела документооборо-
та, руководители проектов.

Регламент проведе-
ния инвентаризаций

Главные бухгалтера и генеральные директора до-
черних компаний, заместитель главного бухгалтера 
головной компании, руководители проектов – пер-
вичная разработка, актуализация, ознакомление со-
трудников, контроль соблюдения.
Контрольно-ревизионное управление – контроль 
разработки, актуализации, периодические проверки 
соблюдения.

Материально-ответственные 
лица, сотрудники управле-
ния бухгалтерского учета, 
руководители проектов.

Регламент осущест-
вления внутреннего 
финансового кон-
троля

Контрольно-ревизионное управление – первичная 
разработка, актуализация, ознакомление сотрудни-
ков, контроль соблюдения

Руководители и заместители 
руководителей подразделений
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Схема документооборота между подконтрольными лицами 
Источник: составлено авторами

Выводы
Для повышения эффективности финан-

сового контроля на предприятии необходимо:
- повышать качество работы сотрудни-

ков контрольного органа;
- снижать себестоимость проведения 

проверок. 
Необходимо отметить, что конечная 

цель финансового контроля получение 
положительных эффектов при принятии 
объективных управленческих решений 
по результатам контроля. Выявление на-
рушений не должно являться основной 
идеей и конечной целью контроля. В связи 
с этим показатели выявленных нарушений, 

как по количеству, так и по сумме могут 
снижаться по отношению к предыдущим 
периодам, но это не свидетельствует о сни-
жении эффективности контроля, а наобо-
рот, воспринимая информацию не только 
о своих, но и о чужих нарушениях, субъек-
ты контроля могут проводить внутренние 
контроли и исправлять ошибки. Себестои-
мость контроля и в частности ее снижение 
зависит от требуемого уровня его качества. 
То есть, опираясь на истинную конечную 
цель финансового контроля, в перспективе 
количество нарушений должно снизить-
ся, а контроль будет осуществляться в це-
лях профилактики.
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Масштабные процессы не только меняют характер концептуальных направлений национальной 
финансовой политики, но и взаимодействия стран в области международных экономических отно-
шений, что требует серьезного осмысления как с опорой на известные теории, так и через апробацию 
сравнительно новых концепций, и трансформируют характер реализации налоговой политики как 
на глобальном, так и на национальном уровне. В статье представлены теоретические и практические 
аспекты реализации финансовой политики государства в условиях макроэкономических вызовов 
и санкционных ограничений в контексте достижения технологического суверенитета. Целью иссле-
дования стало изучение направлений современной государственной финансовой политики, а также 
выявление тенденций выбора инструментов и мер, нацеленных на структурную трансформацию 
экономики и технологический суверенитет. Изучены ключевые системные элементы концепции 
государственных финансов в новых реалиях. Предложена оценка на основе критериального анализа 
реализуемых мер государственной финансовой политики с точки зрения соответствия применяемых 
мер определенным характеристикам. Сделан вывод о необходимости утверждения алгоритма оценки 
для методического обеспечения проводимых мер и применяемых инструментов с целью принятия 
решений об их пролонгации, донастройке либо отмене в рамках деятельности органов исполнитель-
ной власти работы. Сделан вывод о необходимости проведения мониторинга системы управления 
доходами и расходами, а также внебюджетными операциями с целью идентификации степени вли-
яния на бюджетные параметры.

Yu. G. Tyurina 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: u_turina@mail.ru

ON THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL  
POLICY IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES 

Keywords: public policy, financial policy, challenges, technological sovereignty, financial 
policy instruments.

Large-scale processes not only change the nature of conceptual directions of national financial policy, 
but also the interaction of countries in the field of international economic relations, which requires serious 
consideration both based on well-known theories and through testing relatively new concepts, and transform 
the nature of tax policy implementation both at the global and national levels. The article presents theoreti-
cal and practical aspects of the implementation of state financial policy in the context of macroeconomic 
challenges and sanctions restrictions in the context of achieving technological sovereignty. The purpose of 
the study was to study the directions of modern state financial policy, as well as to identify trends in the 
choice of instruments and measures aimed at structural transformation of the economy and technological 
sovereignty. The key systemic elements of the concept of public finance in new realities are studied. An 
assessment is proposed based on a criterial analysis of the implemented measures of state financial policy 
from the point of view of the compliance of the measures with certain characteristics. A conclusion is made 
about the need to approve an assessment algorithm for methodological support of the measures taken and 
the instruments used in order to make decisions on their extension, fine-tuning or cancellation within the 
framework of the activities of executive authorities. A conclusion was made on the need to monitor the in-
come and expenditure management system, as well as off-budget operations, in order to identify the degree 
of influence on budget parameters.

Введение 
Актуальность темы обусловлена гло-

бальными изменениями и макроэкономи-
ческими и политическими вызовами и тен-

денциями, их влиянием на систему при-
нимаемых государством решений в части 
достижения технологического суверените-
та и трансформации экономики в рамках 
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реализуемой государственной финансовой 
политики. Процесс реализации государ-
ственной политики неразрывно связан с до-
стижением национальных целей развития 
Российской Федерации. Данная тематика 
находит своё отражение в принимаемых 
нормативно-правовых актах, стратегиче-
ских и программных документах, работах 
отечественных ученых. 

Целью исследования является исследо-
вание современной трансформации финан-
совой политики государства в условиях но-
вых вызовов и необходимости достижения 
технологического суверенитета. 

Материалы и методы исследования 
При написании данной статьи были 

использованы научные публикации отече-
ственных и зарубежных авторов, применены 
такие методы исследования как обобщение, 
анализ, синтез и дедукция. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Постковидная реальность и нарастаю-
щие по своему объему и содержанию паке-
ты санкционных ограничений по отноше-
нию к российской экономике кардинальным 
образом изменили направления государ-
ственной финансовой политики на средне- 
и долгосрочную перспективу. Формируемый 
инструментарий бюджетной и налоговой 
политики видоизменился в условиях новой 
«нормальности». 

Ландшафт и мировой экономики, оказав 
значительное влияние на системы государ-
ственных финансов, также претерпел транс-
формацию, а традиционные концепции по-
требовали переосмысления с учетом новых 
вызовов и возможностей. К ключевым си-
стемным элементам концепции государ-
ственных финансов в новых реалиях можно 
отнести следующие: приоритет устойчи-
вости и гибкости; акцент на социальную 
защищенность и человеческий капитал; 
цифровизация и инновации; устойчивое 
развитие и «зеленая» экономика; междуна-
родное сотрудничество. Реализация данных 
системных элементов позволит повысить 
устойчивость и эффективность функциони-
рования государственных финансов в новых 
экономических реалиях, вызовах и шоках.

Новые реалии требуют от государств пе-
ресмотра традиционных подходов к управ-
лению государственными финансами. 
Ключевыми элементами новой концепции 

должны стать устойчивость, гибкость, со-
циальная направленность, цифровизация, 
«зеленый» рост и международное сотрудни-
чество. Только комплексный подход позво-
лит государствам успешно адаптироваться 
к новым вызовам и обеспечить устойчивое 
и инклюзивное развитие в долгосроч-
ной перспективе.

В России в рамках реализации государ-
ственной финансовой политики возникла 
необходимость выбора инструментов и мер, 
нацеленных на структурную трансформа-
цию экономики и технологический сувере-
нитет. Министерство финансов России про-
должило придерживаться стратегии бюд-
жетной нормализации в 2023 – 2025 годах 
с постепенным возвратом к формированию 
расходов в соответствии с бюджетным пра-
вилом в 2025 – 2026 годах. В 2023 году были 
утверждены приоритетные направления 
проектов технологического суверенитета 
и структурной адаптации экономики России. 
В частности, в критерии проектов техноло-
гического суверенитета включены различ-
ные направления, в том числе: авиационная 
промышленность, автомобилестроение, ме-
дицинская промышленность, нефтегазовое 
машиностроение, судостроение, электрон-
ная и электротехническая промышленность 
[1]. Такие проекты подразумевают, что для 
них характерен особый подход, например, 
банков при одобрении кредитов, понижен-
ную ставку по ним, более активное участие 
в этом институтов развития и ряд других 
мер. В данном контексте особая роль при-
надлежит направлениям государственной 
финансовой политики, в частности, бюджет-
ной и налоговой [2]. В современной научной 
литературе тематика реализации государ-
ственной финансовой политики в условиях 
современных вызовов и трендов подробно 
изучается, что обуславливает актуальность 
различного рода вопросов, рассматривае-
мых в рамках различных исследований [3-5]. 

Оценку эффективности мер и инстру-
ментов государственной финансовой по-
литики целесообразно проводить с учетом 
утверждаемых направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
[6], основных макроэкономических показа-
телей прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации [7], при-
нимаемых к разработке новых мер государ-
ственной поддержки и донастройке уже дей-
ствующих инструментов, с учетом необхо-
димости достижения целей национального 
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развития, утвержденных указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2024 г. 
«О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года» [8], а также 
в рамках нормативных требований бюджет-
ного [9], налогового [10] законодательства. 

Предлагаемая оценка предполагает кри-
териальный анализ реализуемых мер госу-
дарственной финансовой политики с точ-
ки зрения соответствия применяемых мер 
определенным характеристикам, к которым 
могут быть отнесены: (1) степень достиже-
ния заявленных результатов; (2) связь ре-
зультатов реализации программ и стратеги-
ческих целей, учитывающих новые вызовы 
и тренды в экономике; (3) обоснованность 
ключевых показателей целей; (4) влияние 
полученного результата на реализацию 
дальнейших стратегических целей, стоящих 
перед государством; (5) степень актуально-
сти и необходимости принимаемой меры. 

Алгоритм оценки целесообразно ут-
верждать в целях методического обеспече-
ния, в том числе, федеральными органами 
исполнительной власти работы по оценке 
проводимых мер и применяемых инстру-
ментов с целью принятия решений об их 
пролонгации, донастройке либо отмене. 
Ответственное отраслевое министерство 
по каждой курируемой им мере на основе 
имеющихся сведений, а также информации 
в системе «Электронный бюджет» будет 
проводить критериальную оценку резуль-
тативности, достижимости, вклада, востре-
бованности, по результатам которой будет 
представляться отчет об оценке эффектив-
ности указываемой меры для целей дальней-
шего мониторинга мер в рамках реализации 
соответствующих национальных проектов, 
государственных программ, иных инстру-
ментов, предоставления налоговых льгот, 
обуславливающих налоговых расходы. 

Немаловажным представляется про-
ведение мониторинга системы управления 
доходами и расходами, а также внебюд-
жетными операциями с целью идентифи-
кации степени влияния на бюджет. Одним 
из инструментов, предлагаемых к реали-
зации, в настоящее время является форма 
финансово-экономического обоснования 
(далее – форма ФЭО, ФЭО), утвержденная 
приказом Минфина России от 10.05.2023 г. 
№ 65н «Об утверждении формы финансо-
во-экономического обоснования решений, 
предлагаемых к принятию проектом акта» 

(далее – Приказ 65н). ФЭО является инстру-
ментом описания экономического эффекта 
предлагаемых разработчиками норматив-
но-правовых актов, решений о предостав-
лении форм государственной поддержки 
(в частности – субсидий). Описание осно-
вано на оценки текущей ситуации, прогно-
зе последствий принятия соответствующих 
решений и проч. ФЭО, согласно Приказу 
65н, должно содержать расчетную оценку 
влияния предлагаемого проекта решения 
на доходы и расходы бюджетов бюджетной 
системы, в том числе в части образования 
недополученных доходов или возникнове-
ния дополнительных расходов. 

Такой механизм в значительной степе-
ни упрощает взаимодействие разработчика 
проекта акта и Минфина России, который 
подготавливает заключение на проект акта, 
в части определения потенциального вли-
яния на основные бюджетные параметры 
принимаемого решения, степень прорабо-
танности предлагаемого к принятию проек-
та акта. Однако форма ФЭО не является «па-
нацеей» для оценки принимаемых решений 
с точки зрения их влияния на финансовые, 
экономические и социальные аспекты. 

В качестве мер для дальнейшей прора-
ботки системы управления основными па-
раметрами бюджетов бюджетной системы 
предлагается вводить, к примеру, оценку 
расходов с точки зрения их актуальности, 
результативности в части достижения целей 
государственных программ, неотвратимости 
и важности в рамках реализации задач про-
водимой государственной политики. Такая 
«ранжировка» расходов не только упростит 
их мониторинг, но и позволит в дальней-
шем оперативнее и более точно принимать 
решения о перераспределении бюджетных 
ассигнований в случае реализации непред-
виденных обстоятельств, а также в рамках 
взаимодействия между федеральными ор-
ганами исполнительной власти в случае 
необходимости согласования, доведения 
и использования дополнительных бюджет-
ных ассигнований.

Касаемо управления налоговыми расхо-
дами и налоговыми льготами, обуславлива-
ющими налоговые расходы, указанная мера 
может быть реализована путем интеграции 
сведений по оценке эффективности про-
граммных налоговых расходов в Сводный 
годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности государственных программ 
Российской Федерации за отчетный финан-
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совый год в увязке с реализуемыми госу-
дарственными программами. Это позволит 
не только увязать эффективность и целесо-
образность применения тех или иных на-
логовых льгот в рамках достижения целей 
государственных программ, но и приорити-
зировать направления предоставления льгот.

В части управления процентными ри-
сками целесообразно обеспечивать субси-
дирование процентной ставки кредитования 
в рамках применения положений постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2016 г. № 702 «О применении ба-
зовых индикаторов при расчете параметров 
субсидирования процентной ставки за счет 
средств федерального бюджета по кредитам, 
облигационным займам и (или) договорам 
лизинга в зависимости от сроков кредито-
вания, а также определении предельного 
уровня конечной ставки кредитования, при 
превышении которого субсидирование про-
центной ставки не осуществляется» в части 
применения базовых индикаторов и разгра-
ничения субсидирования под фиксирован-
ную и плавающую процентную ставку. На-
ращивание процентных рисков федерального 
бюджета является результатом распростране-
ния практики по предоставлению программ 
льготного кредитования и субсидированию 
процентных ставок, что ведет к переклады-
ванию на федеральный бюджет значительной 
фискальной нагрузки, обеспечивающей сни-
женные процентные ставки для определен-
ных категорий получателей субсидий. 

Важно отметить, что одним из основных 
механизмов по минимизации процентных 
рисков федерального бюджета впоследствии 
может стать не только ужесточение условий 
кредитования и фиксация процентной став-
ки, но и инвентаризация направлений суб-
сидирования для выявления наиболее при-
оритетных отраслей, реализация проектов 
в которых нецелесообразна без предостав-
ления соответствующей государственной 
поддержки. При этом актуальность инвен-
таризации направлений субсидирования об-
условлена и необходимостью ограничения 
участия в программах поддержки юридиче-
ских лиц, не соответствующих критериям 
эффективности и целесообразности предо-
ставляемой поддержки.

В рамках предложения в части опреде-
ления драйверов роста (в области наличия 
необходимых природных ресурсов, увеличе-
ния количества трудоспособного населения 
(в том числе, через комплексное решение 

демографических проблем), охраны окружа-
ющей среды с одновременным сбалансиро-
ванным стимулированием высокотехноло-
гических и низкоуглеродных производств) 
отдельно стоит отметить актуальность «зе-
леной» повестки и реализации достижения 
углеродной нейтральности через проведе-
ние политики по декарбонизации отраслей 
экономики (в том числе, электроэнергетики, 
транспорта и промышленности). 

Заключение
Направления современной государ-

ственной финансовой политики содержат 
различные инструменты и механизмы до-
стижения целей устойчивого развития эко-
номики страны, несмотря на нарастающий 
объем санкционных ограничений и давле-
ния, а также макроэкономические вызовы 
и новые реалии ведения международных 
хозяйственных связей. В новых условиях 
ориентация на устойчивость и гибкость, со-
циальную справедливость и рост человече-
ского капитала, шифровую трансформацию, 
устойчивое развитие становятся важными. 
В этом направлении решаются важные за-
дачи реализации проектов технологического 
суверенитета и структурной адаптации эко-
номики России. Критериальная оценка реа-
лизуемых мер государственной финансовой 
политики должна осуществляться с точки 
зрения соответствия применяемых мер за-
данным характеристикам в части достиже-
ния результатов, связи с новыми вызовами, 
обоснованности целей и параметров, воз-
действия на реализацию дальнейших госу-
дарственных стратегических целей. 

Разработка и применение мер и инстру-
ментов государственной финансовой поли-
тики возможна с учетом предварительной 
дополнительной нормативной проработки 
всех вопросов, в части поддержания устой-
чивости и восстановления экономики по-
сле воздействия санкционных ограничений, 
стимулирования экономического роста при 
формирующейся новой «нормальности». 
Направления финансовой политики связаны 
со стратегической концентрацией бюджет-
ных средств на достижение национальных 
целей развития Российской Федерации и ак-
туальны в части интеграции мер и инстру-
ментов бюджетной и налоговой политики 
в разработанный правительством страте-
гический план восстановления экономики 
и для обеспечения ее устойчивости и роста 
в условиях санкционных ограничений.
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В настоящей работе проводится анализ развития волонтерства и благотворительности в России, 
как итог реализации двух концепций: Концепции развития добровольчества (волонтерства) и Концеп-
ции содействия развитию благотворительной деятельности. На основании статистических материа-
лов, находящихся в открытом доступе, был подведен итог результатов реализации этих документов. 
Волонтерство в стране развивается и количество его участников постоянно увеличивается. Коли-
чество благотворительных фондов за время реализации Концепции практически не увеличилось, 
основная финансовая поддержка фондов осуществляется не за счет пожертвований граждан, а за счет 
финансирования со стороны государства. В этом, 2024, году действие Концепций заканчивается, но, 
к сожалению, правоприменительных документов, предусматривающих дальнейшее развитие волон-
терства и благотворительности нет.
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OLUNTEERING AND CHARITY IN RUSSIA:  
MODERN REALITIES
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This paper analyzes the development of volunteerism and charity in Russia as a result of the implemen-

tation of two concepts: the Concept for the Development of Volunteering (Volunteering) and the Concept 
for Assistance to the Development of Charitable Activities. Based on publicly available statistical materi-
als, the results of the implementation of these documents were summarized. Volunteering in the country is 
developing and the number of its participants is constantly increasing. The number of charitable foundations 
has practically not increased during the implementation of the Concept, the main financial support for the 
foundations is carried out not through donations from citizens, but through funding from the state. This year, 
2024, the Concepts expire, but unfortunately, there are no law enforcement documents providing for the 
further development of volunteerism and charity.

Введение
Добровольческая деятельность и волон-

терство играют немаловажную роль в соци-
альном развитии современного общества. 
Несмотря на то, что многие авторы называ-
ют современное общество – обществом по-
требления, добровольческая деятельность 
и волонтерство в нашей стране развиваются.

Как подчеркивает А.О. Овагимян, исто-
рически благотворительность всегда имела 
место в культуре России [1]. Еще в I веке 

н.э. на Руси центрами благотворительно-
сти были монастыри [2]. Менялись фор-
мы благотворительности, от поочередного 
кормления до богаделен, но филантропия 
существовала в нашей стране всегда. После 
некоторого перерыва, обусловленного сме-
ной экономической формации в России, 
благотворительность и волонтерство стали 
активно возрождаться. 

«Концепция развития добровольчества 
(волонтерства) в РФ до 2025 г. (далее – Кон-
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цепция волонтерства), утвержденная Распо-
ряжением Правительства РФ от 27 декабря 
2018 г. определяла понятие добровольчества 
(волонтерства), а также сферы его развития. 
К ним относились – образование, здравоох-
ранение, социальное обслуживание, культу-
ра, физическая культура, охрана природы, 
а также предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

Годом позже была принята «Концепция 
содействия развитию благотворительной 
деятельности в РФ на период до 2025 года» 
(далее Концепция благотворительности). 
Она была утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ от 15 ноября 2019 г. № 2705-
р. Ее реализация предусматривала развитие 
благотворительности по всем направлени-
ям – привлечение благотворителей, созда-
ние добровольческих институциональных 
единиц и их поддержка; формирование 
культуры благотворительности; междуна-
родная благотворительная деятельность. 
Обе Концепции заканчивают свое действие 
в этом году.

Целью исследования выступает анализ 
результатов реализации Концепции волон-
терства и Концепции благотворительности 
в России.

Материалы и методы исследования
При написании работы использовались 

следующие методы исследований: метод 
изучения нормативных документов, метод 
статистического анализа, графический ме-
тод и метод сравнения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Очевидно, что современное россий-
ское общество было готово к волонтерской 
и благотворительной деятельности. Конеч-
но, и до принятия Концепции добровольче-
ская волонтерская деятельность в России 
осуществлялась. На XXII летних олимпий-
ских играх в 1980 г. в Москве в качестве во-
лонтеров участвовали студенты и военнос-

лужащие с соответствующими технически-
ми средствами. В.А. Заболоцкий отмечает, 
что волонтеров насчитывалось более 16 тыс. 
чел. [3]. Это были студенты языковых отде-
лений ВУЗов, которые выполняли функции 
гидов-переводчиков [4]. По мнению А. Вос-
кресенского студенты не являлись волон-
терами, в привычном для нас, понимании 
этого слова [5]. Это обусловлено тем, что 
услуги студентов- гидов были оплачивае-
мые, им также доплачивали во время учебы 
дополнительные занятия иностранным язы-
ком, в то время как волонтерская деятель-
ность предполагает безвозмездную работу. 
Поэтому таких помощников на олимпиаде 
трудно назвать волонтерами в общеприня-
том понимании. В Сочинской олимпиаде 
2014 г. участвовало безвозмездно 25 тыс. 
чел. волонтеров, которые в качестве оплаты 
за свои услуги, по общепринятой традиции, 
были снабжены комплектом олимпийской 
атрибуции [6]. 

Добровольческий поисково-спасатель-
ный отряд «Лиза Алерт» начал свою дея-
тельность в 2010 г. [7]. Особенностью дея-
тельности этого отряда является отсутствие 
финансовой помощи, помощь принимается 
только в виде поискового оборудования. 
Кроме того, отряд не является юридическим 
лицом. Основная деятельность отряда за-
ключается в поиске пропивших. Так, напри-
мер, за 2019 г. было принято 25 259 заявок, 
найдены живыми – 18 925 чел. Деятель-
ность отряда становится более известной 
и востребованной, поэтому в 2022 г. принято 
42 491 заявок, найдено живыми – 31 257 чел. 
За период реализации Концепции развития 
добровольчества волонтеров увеличилось 
более чем на 200% (табл. 1) [8].

Основная масса волонтеров – это моло-
дежь. Однако, сегодня существуют и «сере-
бряные волонтеры», т.е. люди пенсионного 
возраста, занимающиеся этой деятельно-
стью. В 2022 г. количество волонтеров за-
метно уменьшилось, что может объясняться 
оттоком молодежи на СВО и за рубеж.

Таблица 1 
Динамика количества волонтеров в России

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023
Количество волонтеров, тыс. чел. 1797,0 3711,3 3767,8 3232,6 3958,5
Прирост, % - 206,5 209,7 179,9 220,3

Источник: составлено авторами на основании [8].
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Об успешной реализации Концепция со-
действия развитию благотворительной го-
ворит растущее число благотворительных 
фондов. Деятельность этих фондов и реали-
зуемых ими проектов соответствует предъ-
являемым требованиям, что подтверждается 
выделяемыми грантами и помощью благо-
творителей. Каждый из благотворительных 
фондов имеет сайт, на котором раскрывает-
ся информация о самом фонде, реализуемых 
программах, отчеты о деятельности и пр. 

Благотворительная деятельность осу-
ществляются на безвозмездной основе, 
в результате этой деятельности может быть 
передано имущество либо безвозмездно вы-
полнены работы, предоставлены услуги [9]. 
Благотворительность может проявляться 
в содействии в оказании медицинской помо-
щи; социальных услуг при осуществлении 
социального обслуживания и для детей-си-
рот и детей. Также немаловажной составля-
ющей является содействие в защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситу-
аций [10]. Благотворительная деятельность 
может содействовать защите материнства, 
детства и отцовства, содействия деятельно-
сти в сфере профилактики и охраны здоро-
вья граждан, а также пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, участия 
в деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, что является особенно актуальным 
в 2024 г., который был провозглашен годом 
семьи в соответствии с Указом Президента 
от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года семьи». На сегод-
няшний день можно говорить о существо-

вании в России частной (личной) и корпора-
тивной благотворительности, которая опре-
деляется субъектом благотворительности. 

Смирнов С.Н. предлагает рассматри-
вать благотворительность в узком и широ-
ком смыслах [11]. Данная классификация 
определяется исходя из объекта благотво-
рительности. Благотворительность в уз-
ком смысле в качестве объекта рассматри-
вает граждан, реже – животных. И на се-
годняшний день является преобладающей 
в России. Говоря о благотворительности 
в широком смысле, автор в качестве объекта 
определяет различного рода мероприятия. 
В качестве таких могут выступать научные 
исследования, решение экологических про-
блем, укрепление демократии и т.д. Однако 
значительная часть домохозяйств оценивает 
такую благотворительность в качестве инве-
стиций, забывая, что инвестиции приносят 
доход, а взносы на благотворительность – 
исключительно моральное удовлетворение. 

Субъектов и объекты благотворитель-
ности объединяют фандрайзинговые фон-
ды, т.е. организации привлекающие ресур-
сы на благотворительные цели. В России 
фонды появились более 10 лет назад [12]. 
Это такие фонды как «Выход в Петербур-
ге», «Гольфстрим», «Даниловцы», «Вера», 
«Больничные дети», «Дети БЭЛА», «Ста-
рость в радость!». Каждый из этих фондов 
не просто привлекает ресурсы, но и работа-
ет на достижение указанных целей, реализуя 
одновременно несколько проектов. Количе-
ство фандрайзинговых фондов в России по-
стоянно растет, если в 2020 г. их было 213, 
то в 2024 их стало в 3 раза больше – 619 ед. 
(табл. 2) [13].  

Таблица 2
Топ-10 фандрайзинговых организаций России на начало 2024 г.

Название фонда Рейтинг RAEX Бюджет, тыс. руб. Год создания
«Подари жизнь» 91,37 2 022 853, 9 2006
«Русфонд» 90,63 1 518 715, 6 1996
«Вера» 85,43 483 885, 0 2006
Благотворительный фонд К. Хабенского 83,68 769 115, 0 2013
«Дом с маяком» 80,81 676 634, 0 2018
«Арифметика добра» 80,66 146 002, 0 2014
«Старость в радость» 79,77 412 314, 9 2011
«БЭЛА. Дети- бабочки» 79,43 193 724,0 2011
«Второе дыхание» 78,82 200 285, 0 2015
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 78,40 153 621, 0 2007

Источник: составлено авторами на основании [12; 13].
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Все благотворительные фонды являют-
ся социально ориентированными некоммер-
ческими организациями и не имеют такой 
цели, как получение прибыли. 

Большинство из этих фондов работают 
достаточно давно, еще до принятия Концеп-
ции, и находятся в верхних строчках рейтин-
га не первый год. Деятельность первых пяти 
фондов направлена на помощь в области 
здравоохранения. Основатель «Арифметика 
добра» усыновил 17 детей, и деятельность 
фонда развивается в этом же направлении – 
содействует приемным детям, особенно под-
росткам, и их родителям. Каждый из этих 
фондов является не только фандрайзинго-
вым, но и благотворительным, помогая, пре-
жде всего, людям. 

Являясь фандрайзинговой организацией, 
фонд одновременно может быть социально 
ориентированной некоммерческой органи-
зацией (СОНКО) (табл. 3) [8]. Основными 
целями СОНКО являются деятельность, 
направленная на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества. 
Если в Уставе некоммерческой организации, 
есть хотя бы один вид социально ориенти-
рованной деятельности, то она является со-
циально ориентированной. 

Количество СОНКО за время действия 
Концепции увеличилось незначительно, 
тем не менее в России их более 130 тыс. 
ед. Финансирование деятельности благо-
творительных фондов, по определению яв-
ляющихся СОНКО, может осуществляться 
за счет средств государственной поддержки, 
региональных органов исполнительной вла-
сти, субсидий и грантов местных органов, 
а также за счет средств частных филантро-
пов и организаций. 

Одной из организаций, осуществляющих 
государственную поддержку, является Фонд 
Президентских грантов, функционирующий 
с 2017 г. [14]. С 2017 по 01.07.2024 г. в Фонд 
поступило заявок на предоставление гран-
тов на 433,7 млрд руб. Общая сумма расходов 
на эти благотворительные мероприятия со-
ставляла 655,6 млрд руб., т.е. 1/3 часть рас-
ходов обеспечивали самостоятельно иници-
аторы проекта. На конкурсной основе фонд 
распределяет президентские гранты для под-
держки общественных социальных инициа-
тив. Из запрошенных заявок было удовлетво-
рено только 15 % на сумму 66,4 млн руб. [15]. 

Субъектам РФ по итогам региональных 
конкурсов выделяется определенная сумма 
(табл. 4) [16].

Таблица 3
Динамика количества СОНКО в России

Год 2019 2020 2021 2022 2023
Количество СОНКО, тыс. ед. Н.д. 128,6 127,6 129,9 130,9
Прирост, % - - -0,8 1 1,8

Источник: составлено авторами на основании [8].
Таблица 4

Топ-10 регионов с наибольшей и наименьшей суммой выделенных грантов в 2023 г., млн руб.

Топ-10 регионов (городов)  
с наибольшей суммой Топ-10 регионов с наименьшей суммой

Наименование субъекта Сумма Наименование субъекта Сумма
Москва 2145,0 Тыва 5,9
Санкт-Петербург 488,4 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,4
Самара 222,2 Донецкая народная республика 4,7
Свердловск 202,8 Карачаево-Черкесская Республика 3,9
Челябинск 186,1 Ненецкий автономный округ 3,0
Новосибирск 158,7 Сахалинская область 1,0
Красноярский край 153,4 Республика Ингушетия 0,5
Татарстан 150,7 Чукотский автономный округ 0
Краснодарский край 146,8 Херсонская область 0
Ростов 144,4 Запорожская область 0

Источник: составлено авторами на основании [16].
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Финансовая поддержка благотворительной деятельности по округам в 2022 г., тыс. руб. [18]

Так, например, г. Москвой в 2023 г. 
было подано заявок на 2 141 проект, под-
держано из них только 354 проекта на сум-
му 2 145 млн руб. В свою очередь, Ростов-
ской областью было подан 341 проект, 
поддержано 75 проектов общей суммой 
144,4 млн руб. Среди регионов с наимень-
шей суммой выданных грантов Тыва подала 
53 проекта, поддержано – 5 проектов на сум-
му 5,9 млн рублей. Чукотский автономный 
округ подал 2 заявки, из которых ни одна 
не была поддержана. Сумма и количество 
поддержанных проектов не зависят от субъ-
екта РФ. Определяющим для поддержки 
проекта и выделения средств из фонда пре-
зидентских грантов является активность 
субъекта Федерации и социальная значи-
мость проекта [17].

Грантовые направления соответствуют 
перечню Постановления Правительства РФ 
от 28 ноября 2018 г. № 1425. Реализация 
этих проектов, а также грантовая поддержка 
осуществляются не только по доброй воле 
филантропов, но и благодаря реализации 
Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности.

Еще одним источником финансирования 
добровольческой деятельности являются 
средства, выделяемые региональными орга-
нами исполнительной власти. Как отмеча-
ется в Докладе о развитии добровольчества 
финансовая поддержка в 2022 г. составила 
достаточно большие суммы (рис. 1).

Как показывают данные рисунка, мак-
симальная сумма на поддержку благотво-
рительности была выделена в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах, 
наименьшая – в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральных округах. Суммы под-
держки зависят от двух факторов – от фи-
нансовых возможностей региона, а также 

от количества и необходимости поддержки 
благотворительных проектов. 

К каналам финансирования можно также 
отнести субсидии и гранты местных органов 
власти, информацию о суммах которых най-
ти не представляется возможным, и сред-
ства частных лиц. Здесь суммы варьируются 
в зависимости от финансовых возможностей 
каждого. Среди крупных благотворителей 
выделяются такие как Г. Тимченко, владе-
лец «Volga Group», А. Усманов, основатель 
«USM Holdings», Р. Абрамович, который 
вложил более 300 млн долл. в развитие со-
циально-культурной сферы нашей страны, 
В. Потанин, владелец части «Норильского 
никеля», А. Мардашов, который владеет ча-
стями «Северсталь», «Лента», КБ «Россия» 
и др. [19]. Не все крупные российские благо-
творители раскрывают информацию о своем 
участии в проектах. Однако, суммы частных 
пожертвований уменьшаются [20]. Круп-
ные пожертвования на сегодняшний день 
тоже не всегда являются личными, и при-
ходят не от владельца бизнеса, а от самой 
корпорации, по сути являясь корпоратив-
ной благотворительностью.

Выводы 
Таким образом, результаты анализа ин-

формации, представленной в открытом до-
ступе, позволили сделать следующие выводы: 

1. В результате реализации Концепции 
развития волонтерства количество волонте-
ров в России увеличилось, что говорит о по-
пулярности такой деятельности.

2. В результате реализации Концепции 
развития благотворительности количество 
СОНКО практически не изменилось. Это 
может свидетельствовать о низкой прозрач-
ности деятельности фондов и о недоверии 
населения страны к их деятельности.
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3. Одним из основных источников фи-
нансирования деятельности социально ори-
ентированной некоммерческой организации 
являются средства государственного, регио-
нальных и местных бюджетов. 

4. В 2024 г. действие Концепций закан-
чивается. Тем не менее, преемственности 
документов нет, отсутствует даже проект 
документа о дальнейшем развитии волон-
терства и благотворительности.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  
ПОЛИТИКЕ В УСЛОВИЯХ ЛОВУШКИ ЛИКВИДНОСТИ

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, процентная ставка, национальная экономика, 
мировая финансовая система, ловушка ликвидности, процентная политика, Европейский централь-
ный банк, Банк Японии, Риксбанк. 

В условиях крайне высокой степени неопределенности, с которой сейчас столкнулась мировая 
финансовая система, национальные финансовые регуляторы уделяют большое внимание проводимой 
ими денежно-кредитной политике. Учитывая тот факт, что одним из ключевых инструментов денежно-
кредитной политики является процентная ставка, особенно важно исследовать возможности и влияние 
различных типов ставок. В данной статье анализируются особенности использования отрицательных 
процентных ставок в денежно-кредитной политике в условиях ловушки ликвидности, а также прово-
дится эмпирический анализ их эффективности в качестве инструмента стимулирования экономики 
и трансформации ключевых макроэкономических показателей Японии, ЕС и Швеции. В исследовании 
выявлены положительные и негативные эффекты отрицательной процентной ставки, в том числе соот-
ветствующее влияние на кредитование, финансовую устойчивость национальных экономик и потреби-
тельские привычки. Сделаны выводы об использовании значения процентной ставки как инструмента 
денежно-кредитной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

M.K. Chizhova
MGIMO-University, Moscow, e-mail: mariya.mgimo@mail.ru

FEATURES OF USING NEGATIVE INTEREST RATES  
IN MONETARY POLICY IN CONDITIONS OF LIQUIDITY TRAP

Keywords: monetary policy, interest rate, national economy, global financial system, liquidity trap, 
interest rate policy, European Central Bank, Bank of Japan, Riksbank. 

In the context of an extremely high degree of uncertainty faced by the global financial system today, na-
tional financial regulators are placing significant emphasis on the monetary policy they implement. Given that 
one of the key tools of monetary policy is the interest rate, it is particularly important to explore the possibili-
ties and impacts of various types of rates. This article analyzes the features of using negative interest rates in 
monetary policy under conditions of a liquidity trap and conducts an empirical analysis of their effectiveness 
as a tool for stimulating the economy and transforming key macroeconomic indicators in Japan, the EU, and 
Sweden. The study identifies the positive and negative effects of negative interest rates, including their cor-
responding impact on lending, financial stability of national economies, and consumer habits. Conclusions are 
drawn regarding the use of interest rates as a tool of monetary policy in both the short and long term.

Введение 
На протяжении нескольких десятилетий 

национальные регуляторы многих стран 
используют ключевую ставку процента 
(точнее говоря, изменение значений клю-
чевой ставки процента) в качестве одного 
из основных инструментов для проведения 
денежно-кредитной политики [1]. Одна-
ко, вместе с тем необходимо отметить, что 
до мирового финансового кризиса, который 
разразился в 2007-2009 гг., какие бы изме-
нения процентных ставок не происходили, 
все равно их значения оставались в поло-
жительной плоскости. Одним из редких ис-
ключений стал пример процентной ставки 

в Швейцарии, где в 1980-х гг. национальный 
регулятор принял решение понизить про-
центную ставку до околонулевых и даже 
отрицательных значений. Более 30 лет цен-
тральный банк Швейцарии не вносил значи-
тельных изменений при установлении курса 
процентной ставки, однако с наступлением 
эпохи мировых кризисов, к которым отно-
сятся мировой финансовый кризис, пан-
демия COVID-19 и текущая ситуация вы-
сокой неопределенности, регулятор начал 
пересматривать свое решение в сторону 
повышения. Тем не менее, в 2007-2008 гг. 
разразился мировой финансовый кризис, 
который затронул все сферы национальных 
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экономик. Стало очевидно, что необходим 
переход к более жестким мерам для стаби-
лизации ситуации. Одной из подобных мер 
национальные регуляторы большинства раз-
вивающихся стран сделали отрицательные 
процентные ставки. Именно в тот период 
этот инструмент денежно-кредитной поли-
тики стал объектом активного обсуждения 
[2]. Данные меры были предприняты цен-
тральными банками для стимулирования 
экономического роста в условиях хрони-
ческой низкой инфляции и экономической 
стагнации. Особое внимание на отрица-
тельные ставки стали обращать в ситуаци-
ях, когда традиционные методы, такие как 
снижение процентных ставок, исчерпали 
свои возможности, а экономика оказалась 
в ловушке ликвидности.

Цель исследования – выявление осо-
бенностей использования отрицательных 
процентных ставок при проведении де-
нежно-кредитной политики в условиях 
высокой степени экономико-финансовой 
неопределенности, проводящей к ловуш-
ке ликвидности.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования использо-

вались материалы и статистические данные 
Международного валютного фонда и Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития, а также специализированные 
научные труды российских и зарубеж-
ных экономистов.

Согласно положениям экономической 
теории [3], ловушкой ликвидности называ-
ют ситуацию, в которой денежно-кредитная 
политика становится неэффективной, даже 
когда центральные банки снижают процент-
ные ставки до нуля или ниже. В этом состоя-
нии экономические агенты – домохозяйства 
и компании – отказываются от инвестиций 
и потребления, даже если стоимость креди-
тования очень низкая или отрицательная. 
Ловушка ликвидности часто связана с высо-
кой неопределенностью, падением доверия 
к экономическим условиям и финансовым 
институтам и нежеланием брать риски.

Одним из классических примеров ло-
вушки ликвидности является экономи-
ка Японии в 1990-х годах [4], когда тем-
пы экономического роста замедлились, 
а инфляция оставалась на низком уровне. 
Японский банк в ответ снизил процентные 
ставки до нуля, но это не привело к восста-
новлению экономики. Вместо этого многие 

японцы предпочли сберегать деньги, что 
усугубило проблему [5]. 

Необходимо отметить, что Япония 
представляет собой уникальный случай 
в экономической истории, наиболее ярко 
иллюстрирующий феномен ловушки лик-
видности. Поскольку экономика Японии 
столкнулась со значительными вызовами 
в конце XX века и начале XXI века [6; 7], 
центральный банк страны, Банк Японии, 
был вынужден принимать экстраординар-
ные меры, включая низкие процентные 
ставки и количественное смягчение [8]. Для 
того, чтобы более полно понимать, что пред-
ставляет концепция ловушки ликвидности 
на практике необходимо более тщательно 
проанализировать пример Японии.

В первую очередь, речь пойдет о пред-
посылках, к числу которых, например, от-
носят дефляцию и экономический спад. 
После пузыря на рынке недвижимости 
в начале 1990-х годов Япония столкнулась 
с продолжительным экономическим спа-
дом [9]. Рынок недвижимости обвалился, 
и страна столкнулась с крайне низкими 
темпами экономического роста. В резуль-
тате этой дефляции, в сочетании с низкими 
ставками, финансовые учреждения начали 
накапливать резервы, не выдавая кредиты, 
что способствовало формированию ловуш-
ки ликвидности.

Второй причиной принято считать уста-
новление низких значений процентных ста-
вок. Банк Японии начал интенсивно снижать 
процентные ставки, пытаясь стимулировать 
экономику и предотвратить дальнейшее 
падение цен и спроса. Ставки по кредитам 
в конечном итоге достигли нуля, и даже 
стали отрицательными на какое-то время. 
Это создало ситуацию, в которой фирмы 
и домохозяйства предпочитали накапливать 
ликвидность, вместо того чтобы тратить или 
инвестировать [10].

При этом необходимо отметить, что ожи-
дания дефляции среди японских домохо-
зяйств и предприятий также способствовали 
ловушке ликвидности. Люди откладывали 
покупки, ожидая снижения цен, что только 
усугубляло проблему сниженного потреби-
тельского спроса.

В результате, все эти три фактора по-
способствовали формированию ситуации 
на рынке страны, когда экономика столкну-
лась с фактически прямой угрозой наруше-
ния всех экономических процессов, начи-
ная с финансовой и заканчивая прикладной 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2024508

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сферой. Для того, чтобы разрешить данную 
ситуацию Банк Японии в срочном поряд-
ке начал предпринимать некоторый спектр 
мер, о котором будет упомянуто далее.

Одним из ключевых инструментов стала 
политика количественного смягчения. Банк 
Японии стал первым центральным банком, 
который в 2001 году применил полити-
ку количественного смягчения. Комплекс 
мер включал массовую покупку государ-
ственных облигаций и других активов для 
увеличения денежной массы и снижения 
долгосрочных процентных ставок. В тече-
ние 2013 года Банк Японии увеличил мас-
штабы проводимой политики, стремясь 
достичь уровня инфляции в 2%. Именно 
в рамках вышеуказанных мер, проводи-
лась политика отрицательных процентных 
ставок. В 2016 году Банк Японии ввел от-
рицательные процентные ставки на депо-
зиты, заставляя банки платить за хранение 
средств в центральном банке. Целью этой 
меры было побудить коммерческие банки 
выдавать больше кредитов и стимулировать 
потребительский спрос.

Ситуация с ловушкой ликвидности ока-
зала значительное влияние на экономиче-
ское развитие Японии на протяжении двух 
десятилетий. Именно с тех самых пор япон-
ская экономика демонстрировала предельно 
низкие темпы роста. Несмотря на меры, при-
нимаемые для стимулирования экономики, 
уровень роста оставался ниже 1% в течение 
многих лет [11]. Долгосрочный экономиче-
ский спад и стагнация привели к широкомас-
штабным социальным последствиям, вклю-
чая старение населения и сокращение рабо-
чей силы. Эти демографические изменения 
возложили дополнительное бремя на эконо-
мику и систему социального обеспечения. 
Для финансирования различных программ 
стимулирования Банк Японии и правитель-
ство Японии увеличили долговую нагрузку 
на страну. Уровень государственного долга 
Японии достиг критического уровня, превы-
шающего 250% от ВВП [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подводя некоторый итог экономико-фи-
нансовой политике, проводимой в Японии 
и описанной выше, можно сделать целый ряд 
выводов о том, как ловушки ликвидности 
могут влиять на экономическую политику:

• Простое снижение процентных ставок 
не всегда является достаточной мерой. Не-

обходимы более разнообразные подходы, 
которые включают и структурные реформы.

• Устойчивые ожидания инфляции и  
потребительского спроса являются кри-
тически важными для выхода из ловушки 
ликвидности. 

• Финансовые кризисы требуют време-
ни на преодоление, и структурные рефор-
мы, необходимые для адаптации к долго-
срочным изменениям в экономике, должны 
быть реализованы.

Как можно отметить, Япония столкну-
лась с множеством экономических вызовов, 
усугубленных ловушкой ликвидности и дли-
тельным периодом дефляции [13]. Опыт 
Японии подчеркивает важность движения 
за пределы традиционной денежной полити-
ки для гарантирования устойчивости и роста 
экономики [14]. Обновленный подход, учи-
тывающий современность и динамику фи-
нансовых систем, может дать полезные уро-
ки для других стран, сталкивающихся с по-
добными экономическими проблемами [15]. 

Как уже было отмечено ранее, одним 
из методов противостояния ловушке лик-
видности является применение отрицатель-
ных процентных ставок. Отрицательные 
процентные ставки подразумевают, что ком-
мерческие банки должны платить проценты 
на свои резервные средства, хранящиеся 
в центральном банке, вместо того чтобы по-
лучать доход с этих средств. Это побуждает 
коммерческие банки активнее выдавать кре-
диты и направлять средства в реальный сек-
тор экономики, в то время как лица и компа-
нии должны быть более склонны к расходо-
ванию средств вместо накопления.

Цели применения отрицательных про-
центных ставок могут быть весьма вариа-
тивны: 

1. Стимулирование кредитования: От-
рицательные ставки должны подталкивать 
банки к снижению процентных ставок 
по кредитам, побуждая компании и домохо-
зяйства активнее занимать деньги.

2. Увеличение спроса: Более низкие 
ставки делают кредиты дешевле, что может 
стимулировать потребление и инвестиции.

3. Устранение дефляционных рисков: 
Отрицательные ставки могут помочь в борь-
бе с дефляцией, поддерживая уровень ин-
фляции на желаемом уровне.

4. Снижение курса национальной валю-
ты: Отрицательные ставки могут помочь ос-
лабить валюту страны, что делает экспорт 
более конкурентоспособным.
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Положительные и отрицательные стороны применения процентной ставки

Преимущества Недостатки

Стимулирование экономической активности: Отрица-
тельные процентные ставки могут посодействовать 
экономическому росту в условиях стагнации.

Снижение рентабельности банков: Отрицатель-
ные ставки могут привести к ухудшению финан-
сового положения банков, заставляя их подни-
мать комиссии и плату за услуги.

Гибкость: Центральные банки могут маневрировать, 
применяя отрицательные ставки, особенно в комби-
нации с другими мерами (например, операциями на 
открытом рынке).

Риски для финансовой стабильности: Увеличе-
ние кредитования может означать более высокие 
риски для финансового сектора.

Повышение объемов экспорта: Ослабление валюты 
может помочь странам-экспортерам.

Неопределенность для домохозяйств: Отрица-
тельные процентные ставки могут создать неже-
лательные последствия для домашних хозяйств, 
включая снижение мотивации к сбережениям.

На текущий момент в современной ми-
ровой экономической практике есть мини-
мум три примера активного использования 
процентных ставок с околонулевыми и от-
рицательными значениями. К их числу от-
носятся кейсы Европейского центрального 
банка (ЕЦБ); Банка Японии (который был 
подробно рассмотрен выше); а также Банка 
Швеции. 

Как известно, Европейский центральный 
банк стал одним из первых центральных бан-
ков, объявивших о введении отрицательных 
процентных ставок в 2014 году. Основной 
причиной стало замедление экономического 
роста и низкая инфляция в странах зоны евро. 
Ставка по депозитам была снижена до -0,4% 
[16]. Эта мера должны была побудить бан-
ки к увеличению кредитования, но многие 
эксперты утверждают, что эффекты оказа-
лись весьма ограниченными. На практике, 
коммерческие банки начали передавать от-
рицательные ставки своим клиентам, что 
побудило их искать альтернативные условия 
сбережений. Однако, наивысшая цена заим-
ствования осталась на уровне, превышаю-
щем экономическую активность, что ограни-
чивало общий эффект.

Швеция также применяла негативные 
процентные ставки с 2015 года. Централь-
ный банк страны, Riksbank, ввел отрицатель-
ную ставку на уровне -0,5% в попытках про-
тиводействовать дефляции и стимулировать 
экономический рост. Данные показывают, 
что отрицательные ставки способствовали 
росту потребительского спроса и инвести-
ций, однако одновременно возникли опасе-
ния о финансовой стабильности из-за роста 
цен на жилье [17]. 

Безусловно, при принятии решения о  
проведении подобной денежно-кредитной 
политики центральные банки рассчитыва-

ли на то, что нетрадиционные инструменты 
изменят ситуацию к лучшему, однако, вме-
сте с тем нельзя не помнить, что у любого 
экономического эффекта или явления есть 
две стороны: положительная и негативная. 
В случае, если речь идет об отрицательных 
значениях процентных ставок, можно выде-
лить следующие аспекты.

В целом, необходимо отметить, что от-
рицательные процентные ставки являются 
уникальным инструментом, использован-
ным центральными банками в глобальной 
экономике для стимулирования роста в усло-
виях ловушки ликвидности. Мировой опыт 
показывает, что отрицательные ставки спо-
собны создать краткосрочные положитель-
ные эффекты, однако они также не лишены 
серьезных недостатков и рисков. Страны 
должны тщательно оценивать контекст и по-
следствия введения подобных мер.

Выводы 
Проведенный анализ еще раз подтвердил 

важность процентной политики националь-
ного органа денежно-кредитного регулиро-
вания для финансового рынка и поступа-
тельного развития экономики всей страны. 
Важно помнить, что отрицательные про-
центные ставки – это не единственное реше-
ние для преодоления экономических труд-
ностей. Необходим комплексный подход, 
в который входят и фискальная политика, 
и структурные реформы, чтобы гарантиро-
вать устойчивое восстановление и развитие 
экономик в условиях современного мира.

Кроме того, если делать выводы о степе-
ни эффективности применения данного ин-
струмента, то можно отметить, что страны 
с отрицательными процентными ставками 
показывают разные результаты. Например, 
шведская экономика показала увеличение 
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потребительского спроса, однако также воз-
никли проблемы с увеличением цен на жи-
лье. В то время как Япония столкнулась 
с ограниченной эффективностью подобно-
го рода денежно-кредитной политики, что 
поднимает вопросы о возможности исполь-
зования этого инструмента в долгосроч-
ной перспективе.

Важно исследовать, как экономики будут 
реагировать на постепенное сворачивание 
антикризисных мер и возможное повыше-
ние ставок. Как центральные банки будут 
регулировать денежно-кредитную полити-
ку в условиях повышения инфляции и роста 
ставок – это ключевые вопросы для проведе-
ния дальнейшего анализа.
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