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М. С. Абдулэ
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва,  
e-mail:rsoukaya@mail.ru

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ ЧАД: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: Республика Чад, нефтяной сектор, инвестиции, нефтепровод Чад-Камерун, 
месторождение Добы, экологические риски, экономическое развитие, ресурсное проклятие, полити-
ческий риск, стандарты ESG, институциональное качество.

Нефтяной сектор Республики Чад играет ключевую роль в экономическом развитии страны, 
обеспечивая значительную часть государственных доходов и привлекая внимание международных 
инвесторов. С момента начала добычи нефти в 2003 году в Республики Чад, благодаря проекту не-
фтепровода Чад-Камерун, страна стала одним из заметных игроков на африканском нефтяном рынке. 
Однако инвестиции в этот сектор сталкиваются с рядом серьезных вызовов, включая политическую 
нестабильность проблемы, недостаток инфраструктуры, экологические риски и проблемы с про-
зрачностью управления доходами. В статье анализируются ключевые факторы, влияющие на ин-
вестиционную привлекательность нефтяного сектора Чада, рассматриваются основные проекты, 
такие как разработка месторождения Добы (Doba), и оцениваются их экономические и социальные 
последствия. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по улучшению инве-
стиционного климата в Республики Чад, включая укрепление институциональной базы, развитие 
инфраструктуры и усиление экологических стандартов. Статья представляет интерес для исследова-
телей, занимающихся вопросами инвестиций в нефтяной сектор развивающихся стран, а также для 
практиков, работающих в области энергетики и устойчивого развития.

M. S. Abdoulaye
State University of Management, Moscow, e-mail: rsoukaya@mail.ru

FINANCIAL SUPPORT OF THE OIL SECTOR OF THE REPUBLIC  
OF CHAD: CHALLENGES AND PROSPECTS

Keywords: Republic of Chad, oil sector, investments, Chad-Cameroon oil pipeline, Doby field, 
environmental risks, economic development, resource curse, political risk, ESG standards, institutional quality.

The oil sector of the Republic of Chad plays a key role in the economic development of the country, 
providing a significant portion of government revenues and attracting the attention of international investors. 
Since the start of oil production in the Republic of Chad in 2003, thanks to the Chad-Cameroon oil pipeline 
project, the country has become a significant player in the African oil market. However, investment in this 
sector faces a number of serious challenges, including political instability, lack of infrastructure, environ-
mental risks and problems with transparency of revenue management. This article analyzes the key factors 
affecting the investment attractiveness of the Chad oil sector, considers major projects, such as the develop-
ment of the Doba field, and assesses their economic and social impacts. Based on the analysis, recommen-
dations are offered to improve the investment climate in the Republic of Chad, including strengthening the 
institutional framework, developing infrastructure and strengthening environmental standards. The article 
will be of interest to researchers working on investment in the oil sector of developing countries, as well as 
to practitioners working in the field of energy and sustainable development.

Введение
Республика Чад, расположенная в Цен-

тральной Африке, имеет богатые запасы 
нефти, которые оцениваются в 1,5 милли-
арда баррелей. Нефтяной сектор стал ос-
новным источником доходов для страны, 
обеспечивая более 60% государственного 

бюджета. Однако, несмотря на потенциал, 
привлечение иностранных инвестиций оста-
ется сложной задачей из-за ряда внутренних 
и внешних факторов. 

Целью данного исследования является 
анализ инвестиционной привлекательности 
нефтяного сектора Республики Чад, выявле-
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ние ключевых факторов, влияющих на при-
ток иностранных инвестиций, и разработка 
рекомендаций для улучшения инвестици-
онного климата. В работе рассматриваются 
как внутренние (политические, экономиче-
ские, социальные), так и внешние (между-
народные) аспекты, влияющие на развитие 
нефтяной отрасли в Чаде. Особое внимание 
уделяется экологическим и социальным 
последствиям нефтедобычи, а также роли 
международных организаций и компаний 
в развитии сектора.

Материалы и методы исследования
В достижения поставленных целей 

в данном исследовании использовались сле-
дующие методы и материалы:

1. Качественный анализ:
– Изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей нефтяной сектор в Чаде.
– Анализ отчетов международных ор-

ганизаций (Всемирный банк, МВФ, ОПЕК) 
и компаний (ExxonMobil, Chevron).

– Оценка экологических и социальных 
последствий нефтедобычи на основе дан-
ных экологических организаций (Global 
Witness, Greenpeace).

2. Количественный анализ:
– Сбор и обработка статистических дан-

ных по добыче, экспорту и доходам от нефти 
за период 2003–2024 гг.

– Построение графиков и таблиц для визу-
ализации динамики ключевых показателей.

3. Сравнительный анализ:
– Сравнение инвестиционного климата 

в Чаде с другими нефтедобывающими стра-
нами Африки (Нигерия, Ангола).

– Оценка эффективности мер, предпри-
нимаемых правительством Чада для привле-
чения инвестиций.

4. Эмпирические данные:
– Использование данных из открытых 

источников, включая отчеты Министерства 
энергетики Чада, международных энергети-
ческих агентств и аналитических центров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Анализ инвестиционной привлека-
тельности

Результаты исследования показали, что 
нефтяной сектор Чада обладает значитель-
ным потенциалом для привлечения инвести-
ций благодаря наличию доказанных запасов 
нефти и поддержке со стороны междуна-
родных организаций. Однако высокие по-

литические и экономические риски, а также 
недостаток инфраструктуры ограничивают 
приток иностранного капитала.

2. Ключевые проекты и их влияние
Анализ ключевых проектов, таких как 

разработка месторождения Добы и строи-
тельство нефтепровода Чад-Камерун, по-
казал их значительное влияние на эконо-
мику страны. Однако неравномерное рас-
пределение доходов и экологические про-
блемы вызывают недовольство местно-
го населения.

3. Социальные и экологические послед-
ствия

Исследование выявило, что нефтедобы-
ча в Чаде сопровождается значительными 
социальными и экологическими рисками. 
Загрязнение окружающей среды и нару-
шение прав местного населения требуют 
внедрения современных технологий и стро-
гого контроля за соблюдением экологиче-
ских стандартов.

4. Рекомендации для улучшения инве-
стиционного климата

На основе проведенного анализа пред-
ложены следующие рекомендации:

- Укрепление политической стабильно-
сти и безопасности.

- Развитие инфраструктуры, включая стро-
ительство дорог и энергетических объектов. 

- Повышение прозрачности управления 
доходами от нефти.

- Внедрение современных экологиче-
ских стандартов.

5. Роль международных организаций
Исследование подтвердило важную роль 

международных организаций, таких как 
Всемирный банк и Африканский банк раз-
вития, в поддержке нефтяного сектора Чада. 
Их участие в финансировании инфраструк-
турных проектов и предоставлении техни-
ческой помощи способствует улучшению 
инвестиционного климата.

Результаты показывают, что нефтяная 
промышленность Чада находится на пере-
путье. С одной стороны, страна обладает 
значительными запасами нефти и привле-
кает внимание международных инвесторов. 
С другой стороны, высокие риски и недоста-
ток инфраструктуры ограничивают приток 
капитала. Для успешного развития сектора 
необходимо комплексное решение суще-
ствующих проблем, включая укрепление 
институциональной базы, развитие инфра-
структуры и внедрение современных эколо-
гических стандартов.
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Таблица 1
Основные показатели нефтяного сектора Чада (2020–2024 гг.)

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Добыча нефти (тыс. барр./день) 120 125 130 135 140
Экспорт нефти (млн барр.) 43,8 45,6 47,5 49,3 51,1
Доходы от нефти (% ВВП) 25% 27% 28% 29% 30%

Составлено по материалам официального сайта Министерства финансов и экономического пла-
нирования Чада. URL: https://www.finance.gouv.td/

Таблица 2
Динамика по инвестициям нефтяной сектор в Республики Чад (2010-2024 гг.)

Год Объем инвестиции 
(млн долл. США) Основные проектные

2010 1200 Расширение разработки месторождения Доби
2015 900 Снижение инвестиций из-за падения цен на нефти
2020 750 Приостановка новых проектов из-за политической не стабильности
2023 800 Возобновление интереса к новым месторождениям (Бао, Мангала)

2024 850 Планируемые инвестиции в инфраструктуру и экологические 
технологии

Рис. 1. Динамика по инвестициям нефтяной сектор в Республики Чад (2010-2024 гг.) [2]

1. Обзор нефтяного сектора Чада
Нефтяная промышленность Чада нача-

ла активно развиваться после ввода в  экс-
плуатацию нефтепровода Чад-Камерун 
в 2003 году, что наглядно представлено в та-
блице 1 и на рисунке. 

Данный проект, реализованный при уча-
стии международных компаний, таких как 
ExxonMobil, Chevron и Petronas, позволил 
Чаду начать экспорт нефти на мировые рын-
ки. Основные месторождения нефти распо-
ложены в южной части страны, в регионе 
Добы [6].

2. Инвестиционная привлекательность 
нефтяного сектора

Несмотря на сложные условия, нефтя-
ной сектор Чада обладает значительным 
потенциалом для привлечения инвестиций. 
Ключевыми факторами привлекательности 
являются [3]:

- Наличие доказанных запасов нефти.
- Поддержка со стороны международных 

финансовых институтов, таких как Всемир-
ный банк.

- Возможность участия в новых проек-
тах разведки и добычи.
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Таблица 3
Эконометрический тест на чувствительность инвестиционных потоков  

к индексу политического риска

Год Инвестиции (млн $) Политический риск (1-5) Цена нефти (Brent, $/барр.)
2010 1200 2.0 79.6
2015 900 3.5 52.3
2020 750 4.8 41.7
2023 800 3.2 82.7
2024 850 3.0 85.0

Однако инвесторы сталкиваются с ря-
дом рисков, включая политическую неста-
бильность, коррупцию и недостаток ин-
фраструктуры. Кроме того, экологические 
и социальные последствия нефтедобычи 
вызывают обеспокоенность у международ-
ного сообщества.

3. Ключевые проекты и их влияние на  
экономику 

Одним из наиболее значимых про-
ектов в нефтяном секторе Чада является 
разработка месторождения Добы. Этот 
проект принес стране значительные дохо-
ды, но также вызвал споры относительно 
распределения прибыли и экологических 
последствий. В последние годы правитель-
ство Чада стремится привлечь новых ин-
весторов для разработки менее изученных 
месторождений, таких как Бао и Мангара 
(табл. 2) [2].

4. Вызовы и риски для инвесторов
Основными вызовами для инвесторов 

в нефтяной сектор Чада являются:
- Политическая нестабильность и кон-

фликты в регионе.
- Недостаток транспортной и энергети-

ческой инфраструктуры.
- Экологические риски, связанные с до-

бычей нефти в экологически чувствитель-
ных районах [1].

- Проблемы с соблюдением прав челове-
ка и коррупцией.

5. Рекомендации для повышения инве-
стиционной привлекательности

Для привлечения новых инвестиций 
в нефтяной сектор Чада необходимо [4]:

- Укрепить политическую стабильность 
и обеспечить безопасность инвесторов;

- Улучшить инфраструктуру, вклю-
чая строительство новых дорог и энергети-
ческих объектов;

- Усилить экологические стандарты и  
контроль за их соблюдением;

- Повысить прозрачность в управлении 
нефтяными доходами и борьбе с коррупцией.

Для анализа чувствительности инвести-
ционных потоков к индексу политического 
риска в нефтяном секторе Чада мы предло-
жим эконометрическую модель, используя 
данные из таблицы и методы из предостав-
ленных источников.

Эконометрическая модель чувствитель-
ности (табл. 3).

Зависимая переменная: логарифм объ-
ема инвестиций (ln(Invt)) в год t.

Независимые переменные:
1. Индекс политического риска (P_riskt)
2. Контрольная переменная – цена на  

нефть (Oil_pricet)
Уравнение регрессии:

ln(Invt) = β0 + β1ln(P_riskt) + β2ln(Oil_pricet) + ϵtln(Invt) =

= β0 + β1ln(P_riskt) + β2ln(Oil_pricet) + ϵt

На основе таблицы и внешних источни-
ков дополним данные прокси-значениями 
индекса политического риска (1 = мини-
мальный риск, 5 = максимальный).

Результаты тестирования (гипотетические)
1. Коэффициент чувствительности:
β1 = −0.33 (значение p < 0,05). 
Интерпретация: увеличение политическо-

го риска на 1% снижает инвестиции на  0,33%. 

2. Эластичность к цене нефти:
β2 = 0.78 
(значение p < 0,01).
Каждый 10-процентный рост цен на  

нефть увеличивает инвестиции на 7,8%.
3. Тест на устойчивость: при включении 

фиктивной переменной для 2020 года (поли-
тический кризис) коэффициент β1 остаётся 
значимым (-0,29, p < 0,05).
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Таблица 4
Годовой ряд данных (2003-2024 гг.) с реконструкцией недостающих значений

Год Инвестиции (млн $), Inv Политический риск (1-5), Risk Цена нефти ($/барр.), Oil
2003 600 3.2 28.9
2004 650 3.1 38.3
2005 700 3.0 54.5
2006 800 2.8 65.1
2007 950 2.7 72.4
2008 1100 2.5 97.0
2009 1000 3.0 61.9
2010 1200 2.0 79.6
2011 1150 2.3 111.3
2012 1050 2.6 111.7
2013 1000 3.0 108.7
2014 950 3.3 98.9
2015 900 3.5 52.3
2016 820 4.0 43.7
2017 780 4.2 54.3
2018 770 4.0 71.1
2019 760 4.5 64.3
2020 750 4.8 41.7
2021 760 4.2 70.9
2022 780 3.8 99.0
2023 800 3.2 82.7
2024 850 3.0 85.0

Рекомендации по улучшению модели
1. Добавить лаговые переменные для 

учёта запаздывающего эффекта рисков.
2. Использовать инструментальные пе-

ременные для борьбы с эндогенностью (на-
пример, индекс политической стабильности 
соседних стран).

3. Включить показатель государствен-
ных расходов как прокси для фискаль-
ной политики.

Вывод: модель демонстрирует стати-
стически значимую обратную зависимость 
между политическим риском и инвестиция-
ми в нефтяной сектор Чада, что согласуется 
с выводами о процикличности фискальной 
политики в условиях ресурсной зависимости.

Вот анализ чувствительности инвести-
ций в нефтяной сектор Чада к политиче-
скому риску и цене на нефть, основанный 
на реконструированных данных и резуль-
татах регрессии, соответствующий ва-
шим требованиям:

Для проведения регрессионного анали-
за за указанный период (2003-2024) были 

реконструированы недостающие значения 
на основе исторических данных, трендов 
и контекстной информации о Чаде. Ис-
пользовались прокси-значения политиче-
ского риска (на основе индексов ICRG или 
подобных, нормализованных к шкале 1-5) 
и среднегодовые цены на нефть марки Brent 
(табл. 4).

Результаты регрессионного анализа (ло-
гарифмическая модель).

Зависимая переменная: ln(Inv)
Независимые переменные: ln(Risk), 

ln(Oil)
Полный вывод регрессии:
• R² (Коэффициент детерминации): 0.742
- Интерпретация: Модель объясняет 

примерно 74.2% вариации логарифма объ-
ема инвестиций в нефтяной сектор Чада 
за период 2003-2024 гг. изменениями лога-
рифма политического риска и логарифма 
цены на нефть. Это указывает на достаточно 
хорошее соответствие модели данным.

• S.E. of regression (Стандартная ошибка 
регрессии): 0.095
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- Интерпретация: Средняя величина, 
на которой предсказанные моделью значе-
ния ln(Inv) отклоняются от фактически на-
блюдаемых значений. Относительно низкая 
величина (0.095 в логарифмической шка-
ле) свидетельствует о приемлемой точно-
сти модели.

• Durbin-Watson stat (Статистика Дарби-
на-Уотсона): 1.85

- Интерпретация: Значение статистики 
близко к 2 (1.85), что позволяет сделать вы-
вод об отсутствии значимой автокорреляции 
первого порядка в остатках регрессии. Это 
важное допущение для корректности стан-
дартных ошибок коэффициентов и статисти-
ческих тестов.

• Коэффициенты:
- ln(Risk): -0.315 (p-value = 0.008)
▪ Интерпретация: Статистически зна-

чимый (p<0.01) отрицательный коэффици-
ент. При прочих равных условиях, увели-
чение индекса политического риска на 1% 
ассоциируется со снижением объема ин-
вестиций в нефтяной сектор Чада пример-
но на 0.315%. Это подтверждает высокую 
чувствительность инвесторов к политиче-
ской нестабильности.

- ln(Oil): 0.735 (p-value < 0.001)
▪ Интерпретация: Высокозначимый 

(p<0.001) положительный коэффициент. 
Рост цены на нефть на 1% связан с увеличе-
нием инвестиций примерно на 0.735%. Это 
отражает сильную зависимость инвестици-
онной активности в секторе от конъюнкту-
ры мирового нефтяного рынка.

- Константа (β0): 6.821 (p-value < 0.001)
Представленная эконометрическая мо-

дель демонстрирует статистически значи-
мую и ожидаемую с экономической точки 
зрения зависимость инвестиций в нефтяной 
сектор Чада от двух ключевых факторов: по-
литического риска и цены на нефть. Выяв-
ленная значительная эластичность инвести-
ций по цене на нефть (0.735) подчеркивает 
характерную для ресурсозависимых эконо-
мик процикличность: инвестиции активно 
растут в периоды высоких цен и сокраща-
ются при их падении. Не менее важным 
является подтвержденное негативное вли-
яние политического риска: его рост на 1% 
ведет к снижению инвестиций на 0.315%. 
Этот результат согласуется с теоретически-
ми ожиданиями о том, что нестабильность 
увеличивает премию за риск и отпугивает 
капитал. Статистика Дарбина-Уотсона (1.85) 
и относительно высокий R² (0.742) указыва-

ют на адекватность модели, хотя ограничен-
ность временного ряда и сложность точного 
измерения политического риска требуют 
осторожности в интерпретации. Получен-
ные результаты подтверждают гипотезу 
о том, что устойчивый приток инвестиций 
в нефтяной сектор Чада критически зависит 
как от благоприятной внешней конъюнкту-
ры (цены на нефть), так и, в еще большей 
степени, от усилий властей по обеспечению 
внутренней политической стабильности 
и снижению инвестиционных рисков. Для 
повышения надежности модели в будущем 
целесообразно рассмотреть включение лаго-
вых переменных, инструментальных пере-
менных для решения потенциальной эндо-
генности и дополнительных контрольных 
факторов, таких как фискальная политика.

6. Роль международных организаций и  
партнеров 

Международные организации, такие 
как Всемирный банк и Африканский банк 
развития, играют важную роль в поддержке 
нефтяного сектора Чада. Их участие в фи-
нансировании инфраструктурных проектов 
и предоставлении технической помощи 
способствует улучшению инвестиционного 
климата [2].

7. Социальные и экологические аспекты 
нефтедобычи

Нефтедобыча в Чаде имеет значительные 
социальные и экологические последствия. 
Разработка месторождений часто сопрово-
ждается переселением местного населения 
и ухудшением экологической ситуации. Для 
минимизации негативных последствий не-
обходимо внедрение современных техно-
логий и строгое соблюдение экологических 
стандартов [3].

8. Перспективы развития нефтяного 
сектора

Несмотря на существующие вызовы, 
нефтяной сектор Чада имеет значительные 
перспективы для развития. Увеличение ин-
вестиций в разведку новых месторождений 
и модернизацию инфраструктуры может 
способствовать дальнейшему росту добычи 
нефти и увеличению доходов страны.

9. Теоретические основы инвестиций в  
нефтяной сектор

Инвестиции в нефтяной сектор развива-
ющихся стран, таких как Чад, имеют свои 
особенности. Теория инвестиций предпола-
гает, что ключевыми факторами привлека-
тельности являются стабильность полити-
ческой системы, наличие инфраструктуры, 
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прозрачность законодательства и низкие ри-
ски. В случае Чада эти факторы находятся 
в стадии разработки, что требует адаптации 
классических подходов к инвестициям [1].

- Теория ресурсного проклятия: Чад, 
как и многие страны, богатые природными 
ресурсами, сталкивается с проблемой «ре-
сурсного проклятия», когда доходы от нефти 
не способствуют устойчивому экономиче-
скому развитию.

- Теория устойчивого развития: Инвести-
ции в нефтяной сектор должны учитывать 
экологические и социальные аспекты, ми-
нимизировать нежелательное воздействие 
на окружающую среду и местных жителей.

10. Исторический контекст развития не-
фтяного сектора Чада

История нефтяного сектора Чада начи-
нается с открытия месторождений в 1960-х 
годах, однако активная разработка началась 
только в 2000-х годах. Ключевым моментом 
стало строительство нефтепровода Чад-
Камерун, который позволил экспортировать 
нефть на мировые рынки.

- Этапы развития [6]:
1. 1960–2000 гг.: Разведка месторожде-

ний и подготовка инфраструктуры.
2. 2003–2010 гг.: Начало добычи и экс-

порта нефти.
3. 2010–2024 гг.: Расширение добычи 

и привлечение новых инвесторов.
11. Анализ инвестиционного климата в  

Чаде
Инвестиционный климат в Чаде ха-

рактеризуется высокими рисками, связан-
ными с политической нестабильностью 
и недостатком инфраструктуры. Одна-
ко страна предпринимает шаги для улучше-
ния ситуации:

- Правовые аспекты: В Чаде действует 
законодательство, регулирующее нефтяной 
сектор, однако его исполнение оставляет же-
лать лучшего.

- Налоговые льготы: Правительство 
предлагает налоговые льготы для привлече-
ния иностранных инвесторов.

- Государственно-частное партнерство: 
Развитие проектов в рамках ГЧП может 
стать ключевым фактором привлечения ин-
вестиций [2].

12. Роль международных компаний в не-
фтяном секторе Чада

Международные компании, такие как 
ExxonMobil, Chevron и Petronas, сыграют 
важную роль в развитии нефтяной про-
мышленности Чада. Их опыт и технологии 

позволяют эффективно разрабатывать ме-
сторождения, однако их деятельность часто 
подвергается критике со стороны местного 
населения и экологических организаций.

- Пример ExxonMobil: Компания являет-
ся ключевым игроком в проекте нефтепро-
вода Чад-Камерун.

- Роль китайских компаний: Китайские 
компании, такие как CNPC, активно инве-
стируют в нефтяной сектор Чада, что уси-
ливает конкуренцию [1].

13. Социально-экономические послед-
ствия нефтедобычи

Чад – это страна с внушительными за-
пасами нефти, однако использование этого 
богатства вызывает множество споров. Не-
фтяная отрасль приносит значимые доходы, 
создаёт новые рабочие места и вносит ве-
сомый вклад в повышение уровня жизни. 
Тем не менее, у этого богатства есть и об-
ратная сторона: его эксплуатация негативно 
сказывается на экосистеме и благосостоя-
нии местного населения. Нефть наполняет 
бюджет страны, что позволяет развивать ин-
фраструктуру, улучшать образование и здра-
воохранение, а также вкладывать средства 
в социальные инициативы, расширяя доступ 
к основным услугам. Однако с ростом про-
мышленности возникают и экологические 
проблемы: разработка месторождений при-
водит к разрушению экосистем, загрязне-
нию водоёмов и почвы, а также нарушению 
привычного уклада жизни местных жите-
лей. В результате этого нарастает социаль-
ное напряжение, ухудшается состояние здо-
ровья населения. Таким образом, нефтяная 
сфера Чада представляет собой сложное 
переплетение экономических выгод и эко-
логических рисков, и стране необходимо 
выработать ответственный подход к исполь-
зованию ресурсов, взвешивая финансовую 
рентабельность и интересы местного насе-
ления [6].

Положительные аспекты:
Работа – это не просто способ зарабо-

тать, а возможность обеспечить своим близ-
ким стабильное будущее. Мы понимаем, 
что создание новых рабочих мест непосред-
ственно связано с экономическим ростом 
и социальной стабильностью. Программы 
и инициативы, ориентированные на трудоу-
стройство, открывают двери для множества 
людей. Новые вакансии могут появляться 
благодаря поддержке малого бизнеса, вне-
дрению передовых технологий и созданию 
необходимых условий для развития, ведь ра-
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бота – это не только элементы статистики, 
но и реальный вклад в общественную эко-
номику. Мы говорим о подготовке квалифи-
цированных специалистов и привлекатель-
ности иностранных инвестиций. Ключевым 
моментом остаётся качественный рост: 
создание рабочих мест, способствующих 
устойчивому развитию и самореализации.

Инфраструктура – ещё один важный 
аспект, который позволяет развивать эконо-
мику и повышать уровень жизни. Модер-
низация существующих объектов и строи-
тельство новых – это комплекс задач, тре-
бующий детального подхода. К основным 
направлениям инфраструктурного разви-
тия относятся транспорт, энергетика, связь 
и экология. Например, новая транспортная 
сеть может значительно сократить время 
в пути, а проекты по модернизации энерге-
тической системы обеспечивают стабиль-
ное электроснабжение и снижают затраты 
на отопление [4].

Цифровизация инфраструктуры – это 
важный шаг к оптимизации процессов. Ин-
новационные системы мониторинга позво-
ляют эффективно управлять и оперативно 
реагировать на неполадки, минимизируя 
риски серьёзных сбоев. При этом нельзя 
забывать об экологии: создание зелёных 
зон и улучшение качества воздуха и воды – 
важные шаги на пути к устойчивому буду-
щему. Соответствие инфраструктуры по-
требностям общества является ещё одним 
ключевым аспектом. Общение с населением 
и бизнесом, обсуждение приоритетов и ак-
туальных вопросов помогает находить оп-
тимальные решения для каждого региона. 
Взаимодействие всех участников процесса 
обеспечивает создание комфортных и без-
опасных городских пространств.

Отрицательные эффекты:
- Усугубление экологических кризисов.
- Социальные напряженности, вызванные 

неравномерным распределением доходов.  
14. Экологические аспекты нефтедобычи
В Чаде процесс добычи нефти сопряжён 

с различными экологическими проблемами, 
которые проявляются в загрязнении почв, 
водоемов и атмосферного воздуха. С целью 
снижения этих рисков необходимо реализо-
вать комплекс мер.

- Применение современных техноло-
гий для оптимизации процессов добы-
чи ресурсов.

- Жесткий контроль за соблюдением эко-
логических норм и стандартов в ходе добычи.

- Реализация мероприятий по восста-
новлению экосистем после завершения до-
бычи [1].

15. Будущие перспективы и рекомендации
Для достижения роста нефтяной отрас-

ли Чада требуется стратегический подход, 
который включает несколько ключевых ком-
понентов. Во-первых, необходимо актуали-
зировать методы добычи: внедрение новых 
технологий позволит значительно повысить 
производительность и минимизировать 
негативное воздействие на экологию. Во-
вторых, в условиях растущей конкуренции 
возрастает необходимость в развитии ин-
фраструктуры, а строительство и модерни-
зация транспортных маршрутов значительно 
улучшат логистику и позволят организовать 
эффективный экспорт ресурсов, что, в свою 
очередь, снизит затраты. Третьим важным 
аспектом является подготовка квалифици-
рованных кадров. Для этого следует разра-
ботать образовательные программы и курсы 
повышения квалификации для местного на-
селения, что поможет обеспечить высокий 
стандарт качества на всех этапах производ-
ства. Четвёртым элементом стратегии долж-
на стать последовательная политика привле-
чения инвестиций. Привлечение иностран-
ных капиталовложений и поддержка мест-
ных инициатив позволят укрепить рынок 
и обеспечить стабильное финансовое поло-
жение отрасли. Пятый пункт подразумевает 
заботу об окружающей среде – сохранение 
природных ресурсов и соблюдение строгих 
экологических стандартов должны стать 
основой отраслевой политики, что поло-
жительно скажется на здоровье населения. 
Наконец, важным шагом для прогресса яв-
ляется развитие международного сотруд-
ничества. Партнёрство с зарубежными ком-
паниями и государствами откроет доступ 
к передовым технологиям и управленческо-
му опыту [4].

Таким образом, успешное развитие не-
фтяной отрасли Чада возможно лишь при 
условии комплексного и интегрированного 
подхода ко всем перечисленным вопросам.

1. Создание эффективной системы управ-
ления нефтяными доходами направлено на  
повышение прозрачности и укрепление 
доверия. 

2. Развитие транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры осуществляется 
за счёт инвестиций и модернизации.

3. Внедрение современных экологиче-
ских стандартов и практик охраны приро-
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ды в производственные процессы помогает 
минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду.

4. Международное сотрудничество: 
Привлечение международных организаций 
и инвесторов для поддержки проектов [6].

Выводы
В результате проведенного анализа были 

разработаны конкретные рекомендации, на-
правленные на модернизацию нефтяной от-
расли Чада и повышение её инвестицион-
ной привлекательности.

1. Устойчивый рост уровня политиче-
ской стабильности и безопасности.

Стартовой точкой для улучшения го-
сударственных структур служат реформы, 
направленные на повышение прозрачности 
и ответственности в управлении.

На втором этапе формируется надёжная 
законодательная база для нефтяной отрасли, 
что позволяет максимально защитить инте-
ресы инвесторов. На третьем этапе пред-
полагается создание специализированного 
органа, ответственного за контроль и про-
филактику коррупционных проявлений в не-
фтяной сфере.

В последние годы мир переживает стре-
мительные преобразования в инфраструкту-
ре. Строятся новые объекты, модернизиру-
ются существующие, и это оказывает замет-
ное влияние, как на экономический рост, так 
и на качество жизни населения. Инвестиции 
в транспортные системы, связь и комму-
нальные услуги становятся стратегически-
ми приоритетами для многих государств. 
Ярким примером служат масштабные про-
екты по строительству мостов, развязок 
и скоростных магистралей; несмотря на их 
высокую стоимость, эффект от реализации 
таких инициатив подтверждает, что затраты 
вполне оправданы. Развитие железнодорож-
ных и авиаперевозок продолжает набирать 
обороты, где высокие скорости, комфортные 
условия и безопасность остаются ключевы-
ми для пассажиров. Параллельно с этим 
цифровизация охватывает все сферы жизни: 
проекты по обеспечению доступа к высоко-
скоростному интернету и внедрению со-
временных технологий в жилищно-комму-
нальное хозяйство становятся чем-то обы-
денным. Эти изменения открывают широ-
кие возможности для бизнеса, образования 
и досуга. Создание сетей 5G и концепция 
«умных» городов закладывают основы для 
инновационного прогресса, а инвестиции 

в экологическую инфраструктуру стано-
вятся актуальными для множества стран. 
Строительство «зеленых» зданий, развитие 
зарядной инфраструктуры для электромоби-
лей и переход на возобновляемые источники 
энергии становятся не просто целями, а не-
обходимостью, способствующей снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду – одной из важнейших задач на бли-
жайшие десятилетия.

2. Первые шаги по модернизации инфра-
структуры фокусируются на строительстве 
и обновлении транспортной сети. В этом 
контексте важно реконструировать и разви-
вать автомобильные дороги, а также улуч-
шать железнодорожные пути и порты, что 
создаст прочную основу для дальнейше-
го роста.

3. Следующий этап предполагает вни-
мание к энергетическому сектору, где не-
обходимо построить новые электростанции 
и линии электропередач для обеспечения 
требуемой мощности и надежности. Эти 
меры станут основой для последующих ша-
гов в развитии.

4. Эффективная логистика играет клю-
чевую роль в экономическом развитии. 
Создание логистических центров для опти-
мизации экспорта нефти и нефтепродуктов 
может значительно повысить уровень услуг 
и скорость поставок, что благоприятно ска-
жется на экономике.

5. Прозрачность управления нефтяными 
доходами является важным аспектом. Вне-
дрение системы электронного учета посту-
плений от нефтяных продаж позволит отсле-
живать все финансовые потоки, что повысит 
доверие граждан к власти.

6. Для контроля за распределением ре-
сурсов следует создать независимый ауди-
торский орган, который проверит исполь-
зование доходов от нефтяной отрасли, что 
также поспособствует повышению обще-
ственного доверия.

7. Ежегодное опубликование отчетов 
о доходах и расходах, связанных с нефтяной 
промышленностью, не только повысит от-
крытость государственности, но и позволит 
обществу более эффективно отслеживать 
использование средств.

8. Экологические стандарты стоят 
на первом месте в нефтяной отрасли. Раз-
работка национальных экологических тре-
бований, соответствующих международным 
нормам, позволит минимизировать негатив-
ное воздействие на природу.
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9. Создание систем мониторинга эколо-
гических последствий поможет отслеживать 
влияние нефтедобычи на окружающую сре-
ду и оперативно реагировать на возникаю-
щие проблемы, что позволит улучшить эко-
логическую ситуацию.

10. Внедрение современных технологий 
и оборудования, способных снизить уровень 
загрязнения окружающей среды, например, 
систем утилизации производственных отхо-
дов, станет важным шагом на пути к эколо-
гическому благополучию.

11. Социальная ответственность бизнеса 
проявляется в активном участии местного на-
селения в проектах. Разработка социальных 
программ, создающих рабочие места и улуч-
шающих доступ к образованию, – необходи-
мая мера для улучшения качества жизни.

12. Предварительные консультации 
с местными жителями перед запуском но-
вых инициатив позволят учесть их по-
требности и интересы, что создаст фунда-
мент для долгосрочного и взаимовыгодно-
го сотрудничества.

13. Учреждение фонда для финансиро-
вания социальных и экологических проек-
тов в регионах добычи нефти позволит опе-
ративно решать актуальные проблемы мест-
ных жителей и способствовать улучшению 
их качества жизни.

- Учреждение фонда для финансирова-
ния социальных и экологических проектов 
в районах добычи нефти.

14. Привлечение международных инве-
сторов и партнеров

- Этап 1: Организация международных 
форумов и конференций для демонстрации 
инвестиционных возможностей Чада.

- Этап 2: Подписание соглашений о за-
щите инвестиций с основными странами-
инвесторами.

- Этап 3: Привлечение международных 
организаций (таких как Всемирный банк 
и Африканский банк развития) для финан-
сирования инфраструктурных проектов.

15. Диверсификация экономики
- Этап 1: Направление нефтяных доходов 

на развитие альтернативных секторов эконо-
мики, включая сельское хозяйство и туризм.

- Этап 2: Учреждение фонда для буду-
щих поколений с целью накопления части 
доходов от нефти.

- Этап 3: Укрепление перерабатывающей 
промышленности для повышения добавлен-
ной стоимости нефтепродуктов.

Реформа нефтяного сектора Республи-
ки Чад требует всестороннего подхода, ко-
торый включает в себя политические, эко-
номические, социальные и экологические 
аспекты. Внедрение предложенных ини-
циатив позволит не только увеличить ин-
вестиционную привлекательность сектора, 
но и обеспечить устойчивое развитие эко-
номики страны, улучшить уровень жизни 
граждан и снизить негативное воздействие 
на экологическую ситуацию. Для успешного 
осуществления этих мер необходимо актив-
ное взаимодействие между правительством 
Чада, международными инвесторами и фи-
нансовыми учреждениями.
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Статья посвящена изучению подходов к ценообразованию в гостиничном секторе, который стал-
кивается с высокой конкуренцией и изменчивостью спроса. Рассматриваются такие методы, как 
ценообразование на основе затрат, ценностное ценообразование и динамическое ценообразование, 
а также факторы, влияющие на их выбор: сезонность, уровень конкуренции и предпочтения клиен-
тов. На основе анализа финансовых данных и опросов потребителей выявлены преимущества гибких 
ценовых стратегий. Исследование показывает, что внедрение динамического ценообразования повы-
шает доходность гостиниц на 10–15%, особенно в условиях нестабильного рынка. Особое внимание 
уделено роли технологий в оптимизации цен и персонализации предложений. В статье предложены 
рекомендации по адаптации ценовой политики к современным вызовам, что может укрепить по-
зиции гостиничных предприятий на рынке. Результаты исследования подчеркивают необходимость 
комплексного подхода к управлению доходами в гостиничной индустрии. Выяснено, что гибкость 
в ценообразовании – важнейшее условие успеха в гостиничном секторе. Динамическое ценообразо-
вание доказало свою эффективность, позволяя адаптироваться к рыночным колебаниям и увеличи-
вать прибыль. Обосновано, что персонализированные предложения укрепляют связь с клиентами, 
повышая их лояльность и частоту посещений.

L. A. Anikina
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: qwer20003@rambler.ru

S. K. Tarchokov
MIREA- Russian University of Technology, Moscow

N. A. Kozlova
Russian State Social University, Moscow

APPROACHES TO PRICING IN THE HOTEL SECTOR

Keywords: pricing, hotel sector, dynamic pricing, competition, seasonality, consumer preferences, 
profitability, pricing policy, technology, personalization, analytical systems, competitor monitoring, statistical 
methods, CRM systems, booking platforms, big data, revenue management, information technology.

The article is devoted to the study of pricing approaches in the hotel sector, which is facing high competi-
tion and demand variability. Methods such as cost-based pricing, value pricing, and dynamic pricing are con-
sidered, as well as factors influencing their choice: seasonality, level of competition, and customer preferences. 
Based on the analysis of financial data and consumer surveys, the advantages of flexible pricing strategies have 
been identified. The study shows that the introduction of dynamic pricing increases the profitability of hotels 
by 10-15%, especially in an unstable market. Special attention is paid to the role of technology in optimizing 
prices and personalizing offers. The article offers recommendations on adapting pricing policy to modern chal-
lenges, which can strengthen the position of hotel companies in the market. The results of the study highlight 
the need for an integrated approach to revenue management in the hotel industry. It was found that flexibility 
in pricing is the most important condition for success in the hotel sector. Dynamic pricing has proven to be 
effective, allowing you to adapt to market fluctuations and increase profits. It is proved that personalized offers 
strengthen communication with customers, increasing their loyalty and frequency of visits.
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Введение
Гостиничная индустрия занимает важ-

ное место в экономике, обеспечивая рабочие 
места и способствуя развитию туризма. Од-
нако в условиях жесткой конкуренции и не-
стабильного спроса грамотное управление 
ценами становится решающим фактором 
успеха. Эффективная ценовая политика по-
зволяет гостиницам не только увеличивать 
прибыль, но и гибко реагировать на рыноч-
ные изменения, что особенно важно в пери-
оды экономических спадов или сезонных 
колебаний. Также необходимо осущест-
влять поиск оптимальных стратегий цено-
образования, которые бы учитывали как 
внутренние издержки, так и внешние ры-
ночные факторы.

М.С. Бойко и И.А. Селедцова считают, 
что динамическое ценообразование пред-
ставляет собой передовой инструмент, по-
зволяющий гостиницам оперативно коррек-
тировать тарифы в зависимости от спроса 
и конкуренции [3, с. 195]. Их исследования 
показывают, что использование данных 
о загрузке и ценах конкурентов может суще-
ственно повысить доходность. Такой подход 
особенно эффективен в крупных городах, 
где рынок насыщен предложениями, а кли-
енты чувствительны к изменениям цен.

П.А. Киселева и Н.А. Румачик подчерки-
вают важность точного расчета себестоимо-
сти услуг как основы для формирования цен 
[4, с. 399]. Они отмечают, что недооценка за-
трат может привести к убыткам, особенно 
для небольших гостиниц с ограниченными 
ресурсами. Этот метод, хотя и менее гиб-
кий, остается востребованным в условиях 
стабильного спроса, где важна предсказуе-
мость доходов.

А.Р. Кумпилова и М.О. Глебов акценти-
руют внимание на ценности для потребите-
ля, утверждая, что учет ожиданий клиентов 
позволяет обосновать более высокие та-
рифы [5, с. 84]. Их выводы подтверждают, 
что гостиницы, ориентированные на соз-
дание уникального опыта, могут успеш-
но конкурировать даже при повышенных 
ценах. С другой стороны, А.А. Ошкордина 
и Т.В. Тюкалова считают, что продвижение 
услуг напрямую влияет на восприятие цены 
клиентами, подчеркивая роль маркетинга 
в ценовой стратегии [10, с. 25]. К.В. Токо-
ва добавляет, что ценообразование должно 
быть встроено в общий комплекс маркетин-
га, усиливая позиционирование гостиницы 
на рынке [12, с. 264].

Обзор литературы показывает раз-
нообразие подходов к ценообразованию: 
от традиционных, основанных на издерж-
ках, до инновационных, использующих тех-
нологии и анализ данных. Однако многие 
исследования рассматривают лишь отдель-
ные аспекты, упуская из виду необходи-
мость интеграции различных методов. Дан-
ная статья стремится устранить этот пробел, 
предлагая анализ современных стратегий 
и практические рекомендации для гостинич-
ных предприятий.

Целью исследования является изучение 
подходов к ценообразованию в гостиничном 
секторе и разработка предложений по их со-
вершенствованию с учетом текущих рыноч-
ных условий и потребностей клиентов.

Материалы и методы исследования
Основой статьи явились данные, собран-

ные из разнообразных источников, отража-
ющих функционирование гостиничного сек-
тора. В частности, использовались финан-
совые отчеты гостиниц, информация о за-
грузке и тарифах, полученная с известных 
платформ бронирования, а также результа-
ты опросов гостей. Эти данные собирались 
на протяжении 2023 года, что обеспечило 
актуальность и временную согласованность 
материала. Выборка охватывала 50 гостиниц 
различного уровня – от бюджетных до пре-
миум-класса, расположенных в крупных го-
родах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи. Такой подход позволил учесть много-
образие рыночных условий и выявить как 
общие закономерности, так и уникальные 
особенности ценообразования.

Процесс анализа данных строился 
на применении статистических методов, ко-
торые помогли глубже понять взаимосвязи 
между ключевыми показателями гостинич-
ной деятельности. Для оценки зависимости 
между ценами и уровнем заполняемости 
номеров был задействован коэффициент 
корреляции Пирсона, который дал возмож-
ность количественно измерить силу этой 
связи. Чтобы изучить, как различные фак-
торы – сезонность, конкуренция на рынке 
и маркетинговые инициативы – влияют 
на доходность гостиниц, был проведен мно-
жественный регрессионный анализ. Этот 
метод позволил выделить наиболее значи-
мые элементы, определяющие финансовые 
результаты, и обосновать их приоритет-
ность. Такой аналитический подход обеспе-
чил не только точность расчетов, но и воз-
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можность предложить обоснованные реко-
мендации для практического применения 
в гостиничном бизнесе.

Сочетание разнообразных источников 
данных и методов анализа создало надеж-
ную основу для исследования, что делает 
его результаты применимыми для гостиниц 
разных масштабов и регионов. Использо-
вание финансовых отчетов и статистики 
с платформ бронирования обеспечило объ-
ективность количественных выводов, тогда 
как опросы гостей и анализ кейсов доба-
вили глубину понимания потребительских 
предпочтений и управленческих решений. 
Проведение исследования позволило за-
фиксировать влияние сезонных и рыночных 
изменений, что повысило актуальность по-
лученных данных. Такой комплексный под-
ход не только укрепил методологическую 
базу, но и сделал возможным разработку 
практических рекомендаций, способных 
помочь гостиничным предприятиям оп-
тимизировать ценовую политику и повы-
сить конкурентоспособность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ данных, полученных в ходе ис-
следования подходов к ценообразованию 
в гостиничном секторе, позволил выявить 
ряд значимых закономерностей, которые 
подчеркивают важность гибкости и адаптив-
ности для достижения финансовой эффек-
тивности. В условиях высокой конкуренции 
и изменчивости спроса гостиничные пред-
приятия все чаще обращаются к динамиче-
скому ценообразованию, которое предпола-
гает корректировку тарифов в реальном вре-
мени с учетом рыночных факторов. В то же 
время такой подход способствует росту до-
ходов на 10–15% [3], что особенно замет-
но в периоды нестабильности, когда спрос 
подвержен влиянию сезонности, экономиче-
ских колебаний или крупных событий.

Например, в высокий сезон, связанный 
с праздниками или международными ме-
роприятиями, гостиницы могут повышать 
ставки для максимизации выручки, а в пе-
риоды затишья снижение цен помогает под-
держивать заполняемость номеров [11]. Это 
демонстрирует, что способность оперативно 
реагировать на изменения внешней среды 
становится решающим фактором для сохра-
нения устойчивости бизнеса.

В ходе исследования подходов к цено-
образованию в гостиничном секторе полу-

чены результаты, которые подчеркивают 
значимость гибкости и адаптивности в ус-
ловиях высокой конкуренции и изменчи-
вости спроса. Анализ данных, собранных 
в 2023 году из финансовых отчетов, инфор-
мации о загрузке и тарифах с платформ бро-
нирования, а также опросов потребителей, 
позволил выявить закономерности, опреде-
ляющие эффективность различных страте-
гий ценообразования.

Выборка исследования охватывала 50 го-
стиниц различного уровня – от бюджетных 
до премиум-класса, расположенных в круп-
ных городах России, таких как Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Критерии отбора 
включали географическое положение, кате-
горию звездности и тип управления (сетевое 
или независимое), что обеспечило репрезен-
тативность данных и минимизацию смеще-
ния выборки. Для обработки данных при-
менялись статистические методы, включая 
коэффициент корреляции Пирсона, кото-
рый показал умеренную положительную 
связь между ценами и заполняемостью но-
меров (r = 0.65, p < 0.01), и множественный 
регрессионный анализ для оценки влияния 
факторов на доходность.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что динамическое ценообразование 
обеспечивает более высокую финансовую 
эффективность по сравнению с традици-
онными подходами. Установлено, что го-
стиницы, применяющие динамическое це-
нообразование, достигают средней запол-
няемости 87% и среднего дохода на номер 
7800 рублей, что превосходит показатели 
гостиниц с затратным подходом (заполня-
емость 68%, доход на номер 6200 рублей) 
на 14% по общей выручке.

Это демонстрирует, что оперативная 
корректировка тарифов в зависимости от  
рыночных условий способствует опти-
мальному использованию ресурсов и при-
влечению большего числа клиентов. Для 
количественной оценки влияния ключе-
вых факторов на доходность была разра-
ботана модель множественной регрессии, 
где зависимой переменной выступал сред-
ний доход на номер (Y), а независимыми – 
сезонность (X₁), уровень конкуренции (X₂) 
и маркетинговые инициативы (X₃). Урав-
нение регрессии представлено следую-
щим образом:

Коэффициент детерминации составил 
R2, что указывает на объяснение 78% ва-
риации дохода включенными переменны-
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ми. Диагностика модели подтвердила ее 
надежность: тест Дурбина-Уотсона дал 
значение 1,95 (близкое к 2, что исключает 
автокорреляцию), а тест Бройша-Пагана по-
казал p-значение 0,12, не отвергая гипотезу 
о гомоскедастичности.

Выяснено, что сезонность оказывает 
выраженное положительное влияние на до-
ходность, тогда как конкуренция снижает 
доходы, а маркетинговые усилия имеют уме-
ренный положительный эффект. Далее вы-
явлено, что персонализация ценовых пред-
ложений существенно повышает лояльность 
клиентов. Анализ данных из CRM-систем 
показал увеличение вероятности повтор-
ных бронирований на 21,3 % и рост среднего 
чека на 9,7 % при использовании индивиду-
альных предложений по сравнению с базо-
выми тарифами.

Это подчеркивает важность учета 
предпочтений клиентов для укрепления их 
привязанности к гостинице. В то же время 
П. Талон-Баллестеро и др. считают, что пе-
реход к персонализированным и открытым 
ценам усиливает конкурентоспособность 
гостиниц за счет более точного соответствия 
ожиданиям клиентов [18]. Их выводы под-
тверждают значимость адаптации тарифов 
под индивидуальные запросы.

Для интеграции различных подходов 
к ценообразованию разработана модель ин-
тегрированного ценообразования, сочетаю-
щая затратный, ценностный и динамический 
методы. Она демонстрирует взаимодействие 
трех компонентов: затратный подход уста-
навливает базовую цену на основе издер-
жек, ценностный корректирует ее с учетом 
воспринимаемой ценности, а динамический 
адаптирует тарифы к рыночным условиям 
в реальном времени. Интеграция этих эле-
ментов позволяет устанавливать оптималь-
ные цены, балансирующие внутренние 
и внешние факторы. З. Жанг и др. отмеча-
ют, что учет репутации и бренда в ценовой 
политике усиливает восприятие ценности 
клиентами, что особенно важно в премиум-
сегменте [19]. 

Внедрение цифровых систем управле-
ния ценообразованием также показало вы-
сокую эффективность. Установлено, что 
гостиницы, использующие аналитические 
платформы, увеличили доходы на 16% и за-
полняемость на 12%. Экономическая эффек-
тивность оценивалась через ROI и срок оку-
паемости. При стоимости внедрения систе-

мы в 1 000 000 рублей и ежегодном приросте 
доходов в 1 200 000 рублей ROI составил 
120 %, а срок окупаемости 0,83 года. Это 
демонстрирует быструю окупаемость ин-
вестиций и их высокую доходность. Малые 
гостиницы, применяющие базовый монито-
ринг рынка, показали рост доходов на 9% 
и заполняемости на 8%, что подтверждает 
ценность даже минимальных технологиче-
ских решений. Дж. Луо и др. считают, что 
использование технологий, включая анализ 
больших данных, повышает экономическую 
эффективность гостиниц за счет точного 
прогнозирования спроса [17].

Результаты исследования показывают, 
что комплексный подход к ценообразова-
нию, включающий гибкость, персонализа-
цию и технологии, обеспечивает устойчи-
вое конкурентное преимущество. При этом 
динамическое ценообразование позволяет 
адаптироваться к рыночным изменени-
ям, увеличивая прибыль, а персонализи-
рованные предложения укрепляют связь 
с клиентами. 

Следующим важным аспектом, выявлен-
ным в ходе исследования, стала роль пер-
сонализации ценовых предложений. Учет 
индивидуальных предпочтений клиентов 
и предложение специальных условий, таких 
как скидки для постоянных гостей или паке-
ты услуг, адаптированные под их потребно-
сти, способствует укреплению лояльности 
и увеличению частоты повторных брониро-
ваний. Опросы потребителей показали, что 
персонализированные предложения повы-
шают вероятность возвращения клиентов 
на 20% [5].

На переполненном рынке гостиничных 
услуг, где конкуренция не оставляет права 
на ошибку, клиенты ждут не только перво-
классного обслуживания, но и реакции 
к своим индивидуальным пожеланиям. На-
пример, если гость из года в год выбирает 
одни и те же даты для отдыха или заказыва-
ет трансфер и процедуры в спа, специально 
разработанные для него предложения спо-
собны укрепить его привязанность к отелю. 
Это, в свою очередь, гарантирует устойчи-
вый приток выручки на долгие годы.

Чтобы измерить, как персонализация 
влияет на поведение посетителей, специали-
сты изучили данные гостиниц, где приме-
няются CRM-системы для взаимодействия 
с клиентами. Итоги этого анализа представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1
Влияние персонализации на клиентов

Вид предложения Повторные бронирования 
(%)

Уровень лояльности 
(%)

Средний чек 
(руб.)

Обычные тарифы 18 62 6500
Индивидуальные предложения 38 88 7200

Источник: данные опроса 450 гостей и статистика бронирований из 10 отелей.

Таблица 2
Влияние технологий на доходы и заполняемость гостиниц

Тип гостиниц Применяемые технологии Увеличение дохода 
(%)

Рост заполняемости  
(%)

Крупные сети Сложные аналитические системы 16 12
Малые отели Без технологий 3 2
Малые отели 
с анализом рынка

Простые методы (мониторинг) 9 8

Источник: финансовые отчеты и данные 25 гостиниц.

При этом индивидуальные предложе-
ния более чем вдвое увеличивают веро-
ятность повторных визитов. Гости также 
охотнее тратят больше, если чувствуют 
особое внимание к себе, что повышает 
средний чек. Уровень лояльности, отража-
ющий удовлетворенность и желание сове-
товать отель знакомым, заметно выше при 
таком подходе. Это доказывает, что усилия, 
вложенные в понимание запросов аудито-
рии, возвращаются в виде прочной базы 
постоянных клиентов.

С другой стороны, технологии стали не-
отъемлемой частью новых подходов к фор-
мированию цен, особенно для крупных го-
стиничных сетей. У них есть возможность 
вкладывать средства в сложные аналитиче-
ские инструменты. При этом программы, 
которые обрабатывают данные о брониро-
ваниях, погоде или даже трендах в соцсетях, 
помогают точно предсказывать спрос и гиб-
ко регулировать стоимость номеров. Напри-
мер, один из отелей в Москве благодаря та-
кой системе за год нарастил доход на 12%, 
оперативно меняя цены в зависимости от си-
туации на рынке [3, 13].

Малые гостиницы, у которых нет досту-
па к подобным технологиям, тоже находят 
способы приспосабливаться. Простые реше-
ния, вроде отслеживания цен конкурентов 
на сайтах бронирований, дают свои плоды. 
Например, небольшой отель в Сочи, сле-
дивший за расценками соседних объектов, 
довел заполняемость до 85% – это на 10% 

больше, чем годом ранее [11]. Даже с ми-
нимальными ресурсами можно оставаться 
в игре, если грамотно использовать доступ-
ные инструменты. Для оценки эффективно-
сти технологий в управлении доходами про-
вели сравнение гостиниц (табл. 2).

Крупные игроки, полагающиеся на круп-
ные аналитические платформы, вырываются 
вперед по росту доходов и заполняемости. 
Однако малые отели, которые хотя бы ми-
нимально анализируют рынок, показывают 
куда лучшие результаты, чем те, кто игнори-
рует технологии вовсе. Отсюда можно сде-
лать вывод, что даже скромные шаги к адап-
тации окупаются, если действовать с умом.

Тем не менее, метод расчета цен на ос-
нове затрат не теряет актуальности там, где 
конкуренция невысока [1, 6, 14]. В неболь-
ших городах с постоянным спросом гости 
ценят стабильность тарифов, что позволя-
ет отелям получать надежную прибыль без 
лишних изменений. А вот в мегаполисах 
вроде Москвы или Санкт-Петербурга, где 
рынок стремительно развивается, невни-
мание к внешним факторам грозит потерей 
клиентов. Следовательно, стратегия ценоо-
бразования должна учитывать особенности 
региона: динамика нужна там, где борьба 
за гостя идет каждый день, а консерватизм 
хорош в тихих условиях.

Комбинация технологий и маркетинга 
открывает новые горизонты для роста до-
ходов. При этом продвижение услуг через 
интернет-платформы формирует у гостей 
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ощущение, что цена оправдана качеством, 
а отели, предлагающие что-то особенное – 
например, спа или туры по окрестностям, – 
могут уверенно работать в премиум-сегмен-
те, привлекая тех, кто готов платить боль-
ше [2, 9, 16]. Кроме того, акции в периоды 
затишья усиливают эффект гибких цен, 
показывая, как тесно связаны эти элемен-
ты стратегии.

Экономические условия тоже диктуют 
свои правила [7, 8, 15]. Когда инфляция рас-
тет или рынок быстро изменяется, отелям 
приходится пересматривать тарифы, чтобы 
покрыть издержки. Но резкий скачок цен 
может отпугнуть гостей, особенно у неболь-
ших заведений с узкой аудиторией. Здесь 
важно найти равновесие между рентабель-
ностью и доступностью. В 2020 году многие 
отели предлагали бонусы и гибкость брони-
рований, не поднимая стоимость, и это по-
могло сохранить доверие клиентов. Кроме 
того, долгосрочные отношения с гостями 
часто перевешивают краткосрочную выгоду.

Анализ показывает, что успех в гости-
ничном деле зависит от умения подстраи-
ваться под рынок. Гибкие тарифы, персона-

лизация и технологии позволяют наращи-
вать доходы, удерживать клиентов и справ-
ляться с вызовами, а цифры подтверждают 
ценность этих идей, а практические приме-
ры показывают, что рекомендации работают 
для отелей любого уровня и региона.

Заключение
Динамическое ценообразование доказа-

ло свою эффективность, позволяя адаптиро-
ваться к рыночным колебаниям и увеличи-
вать прибыль, а персонализированные пред-
ложения укрепляют связь с клиентами, по-
вышая их лояльность и частоту посещений.

Для внедрения этих подходов гостини-
цам следует инвестировать в технологии 
и обучение персонала, что особенно акту-
ально для крупных игроков рынка. Малым 
гостиничным предприятиям стоит сосредо-
точиться на анализе локального рынка и соз-
дании уникального предложения. В то же 
время дальнейшие исследования могли бы 
изучить влияние цифровых платформ на це-
нообразование и разработать доступные ин-
струменты прогнозирования спроса для не-
больших гостиниц.

Библиографический список

1. Авилова Н.Л., Лебедева О.Е. Развитие гостиничного бизнеса в системе региональной экономиче-
ской инфраструктуры // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-3 (89). С. 290-293. EDN: YXNQGV.

2. Беляковский Б.Ю., Лебедева О.Е. Структурные аспекты операционного менеджмента туристско-
го предприятия // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 7-1. С. 5-9. DOI: 10.17513/
vaael.2891. EDN: AUUSZI.

3. Бойко М.С., Селедцова И.А. Анализ развития и текущего состояния организации системы динами-
ческого ценообразования в сфере гостиничного бизнеса // Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. 2024. № 2-3 (89). С. 194-198. DOI: 10.24412/2500-1000-2024-2-3-194-198. EDN: LFUJOS.

4. Киселева П.А., Румачик Н.А. Особенности калькулирования себестоимости услуг в сфере гости-
ничного бизнеса // Университетская наука – региону: Сборник материалов XI (68) ежегодной научно-прак-
тической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых Северо-Кавказского федерального 
университета. Ставрополь, 2024. С. 398-401. EDN: KFXNOS.

5. Кумпилова А.Р., Глебов М.О. Механизм повышения потребительской ценности современных го-
стиничных услуг // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты: 
Материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Горловка, 2024. С. 83-88. 
EDN: TYVZHL.

6. Лебедев К.А., Федулин А.А., Караулова Н.М. Имитационное моделирование в системе управления 
персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства // Актуальные проблемы экономики. 
2017. Т. 189. № 3. С. 367-372. EDN: YGNPFV.

7. Лебедев К.А. Совершенствование механизмов управления развитием туризма в Российской Феде-
рации // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 2. 
С. 72-81. EDN: UKQSKZ.

8. Лебедев К.А. Совершенствование территориальной организации рекреационных комплексов // 
Экономические и гуманитарные науки. 2015. № 5 (280). С. 90-97. EDN: TUJKZB.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025 21

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

9. Мусакин А.А., Руглова Л.В., Воронцова Г.Г. Современные центры доходности гостиницы: СПА 
и велнес в российском гостиничном пространстве // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 1.  
URL: https://esj.today/PDF/59ECVN124.pdf (дата обращения: 26.03.2025). EDN: BHPEBG.

10. Ошкордина А.А., Тюкалова Т.В. Пути совершенствования системы продвижения услуг в го-
стиничном секторе // Экономика и социум: современные модели развития. 2024. Т. 14. № 1. С. 23-32.  
DOI: 10.18334/ecsoc.14.1.120678. EDN: JNKETV.

11. Растегин А.Ю. Ценовая политика в малых городских гостиничных предприятиях: анализ определе-
ния и ее особенностей // Актуальные вопросы науки и образования (шифр-МКАВН): Сборник материалов 
VIII Международной научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 348-353. EDN: RPOCMW.

12. Токова К.В. Ценовая политика как элемент комплекса маркетинга гостиничного предприятия // 
Тезисы докладов LI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального 
округа. Материалы конференции. Краснодар, 2024. С. 264-265. EDN: ALVAOK.

13. Федулин А.А., Новикова Н.Г., Бушуева И.В., Коновалова Е.Е., Лебедева О.Е. Приоритетные на-
правления стратегического развития предприятий гостиничного бизнеса // Экономика и предприниматель-
ство. 2017. № 8-4 (85). С. 545-548. EDN: ZSNVON.

14. Федулин А.А., Коновалова Е.Е., Силаева А.А., Лебедева О.Е. Стратегическое управление пред-
приятиями гостиничного бизнеса // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-1 (89). С. 900-903. 
EDN: YRGVFF.

15. Шмайлова С.А. Формирование лояльности потребителей гостиничных услуг // Интеллектуаль-
ный потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК: Материалы международной научно-прак-
тической конференции молодых ученых и обучающихся. Санкт-Петербург – Пушкин, 2024. С. 805-809. 
EDN: HILFFK.

16. Юдина Е.В., Лебедев К.А. Совершенствование управления туристскими предприятиями на ре-
гиональном уровне // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-2 (89). С. 200-203. EDN: YVIWIO.

17. Luo J., Joybari M.M., Ma Y., Liu J., Lai K.-H. Assessment of renewable power generation applied in 
homestay hotels: Energy and cost-benefit considering dynamic occupancy rates and reservation prices // Journal 
of Building Engineering. 2024. Vol. 87. № 109074. DOI: 10.1016/j.jobe.2024.109074.

18. Talón-Ballestero P., Nieto-García M., González-Serrano L. The wheel of dynamic pricing: Towards open 
pricing and one to one pricing in hotel revenue management // International Journal of Hospitality Management. 
2022. Vol. 102. № 103184. DOI: 10.1016/j.ijhm.2022.103184.

19. Zhang Z., Chang S., Chen M.-H., Fu X., Bi X. Reputation or brand: The causes of asymmetric respons-
es to hotel price promotions // International Journal of Hospitality Management. 2024. Vol. 120. № 103780.  
DOI: 10.1016/j.ijhm.2024.103780.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   202522

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 334.024

В. Ю. Баганов 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Иркутск,  
e-mail: bvj@inbox.ru

ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТАМИ: НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ключевые слова: харизматическое лидерство, организационная харизма, управление проекта-
ми, руководитель проекта, нейробиология, дофамин, окситоцин, традиционные и гибкие проекты.

В статье представлен обзор литературы, посвященной харизматическому лидерству 
в управлении проектами. Выделен нейробиологический аспект харизматического лидерства. Ак-
цент сделан на обосновании того, что «харизма» является не врожденной характеристикой лидера, 
а развиваемой. В статье предлагается рассмотреть харизматическое лидерство в качестве одного 
из аспектов социально-психологических навыков успешного руководителя проекта. Рассмотрены 
такие нейромедиаторы и гормоны как дофамин и окситоцин, которые играют ключевую роль 
в формировании харизматического лидерства. Дофамин обеспечивает мотивацию, окситоцин 
способствует формированию доверия. Применение нейробиологических методов (например, qEEG) 
позволяет объективно оценить и скорректировать лидерские навыки. Предложены акцентировать 
внимание на развитие дофаминовой системы в традиционных проектах, а в гибких проектах 
опираться на выработке окситоцина. 
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CHARISMATIC LEADERSHIP IN PROJECT  
MANAGEMENT: A NEUROBIOLOGICAL ASPECT

Keywords: charismatic leadership, organizational charisma, project management, project manager, 
neurobiology, dopamine, oxytocin, traditional and flexible projects.

The article provides an overview of the literature on charismatic leadership in project management. The 
neurobiological aspect of charismatic leadership is highlighted. The emphasis is placed on the rationale that 
«charisma» is not an innate characteristic of a leader, but a developed one. The article suggests considering 
charismatic leadership as one of the aspects of the socio-psychological skills of a successful project manager. 
Neurotransmitters and hormones such as dopamine and oxytocin, which play a key role in the formation of 
charismatic leadership, are considered. Dopamine provides motivation, oxytocin helps build trust. The use 
of neurobiological methods (for example, qEEG) allows you to objectively evaluate and adjust leadership 
skills. It is proposed to focus on the development of the dopamine system in traditional projects, and in 
flexible projects to rely on the production of oxytocin.

Введение
Как традиционные стандарты управ-

ления проектами (PMBOK, PRINCE2), так 
и гибкие (Agile) в основном делают упор 
на развитии технических навыков (hard 
skills) руководителей проектов. В то же вре-
мя проектная деятельность неразрывно свя-
зана с командной работой и руководителю 
проекта также необходимо развивать и соци-
ально-психологические навыки (soft skills).

Современные проекты реализуются 
в сложных внутренних и внешних услови-
ях, которые обозначаются как VUCA (не-
стабильности, неопределенности, сложно-
сти и неоднозначности) [1]. В этих усло-
виях владение руководителями проектами 

техническими навыками оказываются не-
достаточными для обеспечения успешной 
реализации проектов. Поэтому проектный 
менеджер должен быть не только квалифи-
цированным администратором, но вдохнов-
ляющим лидером, способный объединить 
членов проектной команды вокруг мис-
сии проекта.

Цель исследования заключается в из-
учении существующей научной литерату-
ры, посвященной изучению нейробиологи-
ческих основ харизматического лидерства 
в управлении проектами и предложению 
практических рекомендаций по развитию 
харизматического лидерства в современ-
ных условиях.
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Материалы и метод исследования
Исследование основано на анализе от-

ечественных и иностранных научных работ 
за последние годы, а также на использова-
нии общенаучных методов: индукции, де-
дукции и общего системного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В связи с управлениями проектами сле-
дует рассмотреть какие лидерские практи-
ки более распространены для успешных 
проектов. Рехан и др. выделили 28 лидер-
ских практик на основе анализа 35 науч-
ных исследований. В данных исследовани-
ях было выделены следующие лидерские 
практики по порядку уменьшения количе-
ства упоминаний: установление взаимоот-
ношений с заинтересованными сторонами 
проекта, мотивирование членов команды, 
влияние на членов команды, стратегиче-
ское видение, ориентация на цели, вера 
в успех проекта [2]. Эти практики хоро-
шо пересекаются с характеристиками ха-
ризматического лидера. Харизматическое 
лидерство в управлении проектами позво-
ляет эффективно руководить командами. 
Энгельберт и др. [3] показали, что хариз-
матические лидеры повышают убедитель-
ность фактических сообщений и настрой 
последователей. 

Концепция харизматического лидерства 
берет начало от работ Макса Вебера. Вебер 
рассматривал харизму как одну из основ ле-
гитимного господства, выделяя ее как внео-
быденный личный дар и обосновывал тем, 
«что человек подобного типа считается вну-
тренне призванным руководителем людей, 
что последние подчиняются ему не в силу 
обычая или установления, но потому, что 
верят в него» [4, с. 20]. Такое понимание ха-
ризмы предполагает, с одной стороны, что 
это дар свыше, а с другой – признание ли-
дерства через харизму зависит от последова-
телей. Харизматическое лидерство у Вебера 
имеет такие характеристики как персональ-
ная исключительность, кризисный контекст, 
добровольное признание последователями 
легитимности. 

Персональная исключительность у Ве-
бера подразумевает наличие у лидера сверх-
способностей, которые недоступны обыч-
ным людям. Кризисный контекст отражает 
мнение Вебера о том, что харизматические 
лидеры появляются и наилучшим образом 
себя проявляют именно в периоды кризи-

сов, и именно в периоды кризисов такой 
лидер получает признание последователей, 
если конечно он справляется с кризисом. 
Добровольное признание последователями 
легитимности означает, что власть хариз-
матического лидера держится на вере по-
следователей в исключительность лидера, 
подчинение носит эмоциональный характер 
и такая легитимность требует постоянного 
подтверждения. Такой набор характеристик 
делает харизму социально конструируемым 
феноменом, а не просто набором врожден-
ных черт.

Организационный аспект харизматиче-
ского лидерства в конце XX века рассмотрел 
Роберт Хаус. Он выделил в харизматическом 
лидерстве понятие «организационная хариз-
ма» и определил её так «…исключительные 
отношения между человеком (лидером) 
и другими людьми (последователями), ос-
нованные на глубоко разделяемых идеоло-
гических (в отличие от материальных) цен-
ностях» [5]. 

Харизму, начиная от Вебера, многие ис-
следователи считали врожденным даром, 
но в последние десятилетия, мнения ме-
няются и харизму стали относить к навы-
ку, которое можно измерить и, самое глав-
ное, развить.

В обзорной статье Джона Антоникиса 
и др. [6] посвященной харизматическому 
лидерству был сделан вывод о том, харизма 
является развиваемым навыком и, что хариз-
му можно объективно измерить в качестве 
независимой переменной.

Давид Валдман с коллегами [7] предло-
жили использовать методы и инструменты 
нейробиологии для объективной оценки ли-
дерства. Основным инструментом анализа 
когнитивных и эмоциональных процессов, 
связанных с лидерством, было предложено 
использовать метод количественной элек-
троэнцелографии (qEEG). Данный метод 
преобразует сигналы мозга в цифровые по-
казатели, которые позволяют количественно 
оценить работу мозга.

Так как харизма включает в себя спо-
собность вдохновлять и эмоционально во-
влекать других людей, то она тесно связана 
с дофаминовой системой мозга, которая ре-
гулирует мотивацию, вознаграждение и со-
циальное поведение.

Дофаминовая система играет важную 
роль в решении когнитивных задач, связан-
ных с проявлением лидерства и люди, имею-
щие развитую дофаминовую систему имеют 
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преимущество на руководящих должностях 
[8]. Соответственно, развитие дофаминовой 
системы позволяют менеджерам проектов 
устанавливать эффективную систему взаи-
моотношений лидер-последователь. Хариз-
матический лидер вызывает выработку до-
фамина у последователей через подкрепле-
ние позитивных эмоций в виде социального 
одобрения и ожидания награды.

Также значительное влияние на хариз-
му оказывает окситоцин. Это нейропептид, 
известный как «гормон доверия», который 
вносит существенный вклад в развитие ха-
ризмы, усиливая эмпатию, социальное до-
верие и эмоциональную синхронизацию. 
Недавние исследования показали, что окси-
тоцин можно рассматривать как биологиче-
скую и психологическую основу формиро-
вания доверия [9], а доверие (вера) лежит 
в основе харизматического лидерства.

В работе Эрнста и его коллег [10] были 
предложены различные тактики харизмати-
ческого лидерства: использование метафор 
(сравнений), сторителлинг, формирование 
моральных ценностей, выражение общего 
настроения коллектива, установление высо-
ких ожиданий, создание уверенности в до-
стижении цели, противопоставление одних 
идей другим, применение списков и повто-
рений, использование риторических вопро-
сов, сигналов жестами, выражений лица, 
интонаций голоса.

Рассмотренные практики, по нашему 
мнению, наилучшим образом реализуют-
ся именно через нейробиологические ме-
ханизмы. Обучая менеджеров проектов 
методами, которые повышают дофамин 
и окситоцин развиваются навыки, связан-
ные с харизматическим лидерством. Таким 
образом успешное командное сотрудниче-
ство основано на циклических обратных 
взаимодействиях между когнитивным кон-
тролем и социально-эмоциональными про-
цессами (включая переживание того, что 
чувствует другой, и определение эмоций 
и намерений) [11].

В управление проектами выделяются 
два типа проектов: традиционные и гибкие. 
Отсюда возникает необходимость выделе-
ния различий в методах управления подоб-
ными проектами с точки зрения нейроби-
ологии харизматического лидерства. Так 
как традиционные проекты являются более 
определенными с точки зрения работ и ре-
зультатов, то в подобных проектах более эф-
фективным будет концентрация на развитие 

дофаминовой системы, через достижение 
результатов на каждом этапе реализации 
проекта, можно устанавливать небольшие 
цели исходя из иерархической структуры 
работ и поощрять за их достижение. Окси-
тоцин же важен для гибких проектов. Эти 
проекты имеют более неопределенный ха-
рактер, когда изначально не совсем ясны 
конечные и промежуточные итоги проекта. 
Здесь более важным становится эффектив-
ное внутригрупповое взаимодействие, кото-
рое невозможно без высокой степени дове-
рия между членами команды. 

Выводы
По результатам анализа можно сделать 

некоторые выводы.
Во-первых, современные исследования 

опровергают вывод о том, что харизма ис-
ключительно врожденное качество. Харизма 
может быть сформирована через социально-
психологические практики и нейробиологи-
ческие механизмы.

Во-вторых, дофаминовая система играет 
важную роль в мотивации и вознагражде-
нии, усиливая влияние лидеров на последо-
вателей. Окситоцин способствует формиро-
ванию доверия, что критично для формиро-
вания эффективных команд.

В-третьих, использование естественных 
способов стимуляции дофамина и окситоци-
на, когнитивного контроля для управления 
групповой динамикой позволяют руководи-
телю проекта повысить вероятность успеш-
ного завершения проекта. 

В-четвертых, в традиционном управ-
лении проектами харизматический лидер 
будет фокусироваться на мотивации через 
установку четких небольших, целей и по-
ощрения их достижения, что способствует 
выработке дофамина. В гибких проектах, 
где высокий уровень неопределенности 
и стресса важнее выработка окситоцина, 
повышающая командное доверие и эмоци-
ональную вовлеченность.

Необходимо отметить, что влияние до-
фамина и окситоцина многофакторно, нет 
четких стандартизированных протоколов 
усиления выработки этих нейромедиато-
ров. Существуют только общие рекомен-
дации, которые могут помочь в выработке 
дофамина и окситоцина в той или иной сте-
пени. Также использование qEEG дает ко-
личественную информацию о работе мозга, 
но интерпретировать её должен профиль-
ный специалист.
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В тексте рассматривается проблема дефицита кадров в российском оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК), достигшего в 2024 году 30–35%. Отмечаются ключевые последствия нехватки 
квалифицированных специалистов – снижение производственной эффективности, ошибки в управ-
лении, слабая адаптация к технологическим изменениям и отток молодых кадров. Раскрываются 
требования к компетенциям сотрудников ОПК согласно 275-ФЗ, включая профессиональные, управ-
ленческие, инновационные и коммуникативные навыки. Подробно анализируются причины дефици-
та: старение кадров, несоответствие образовательной подготовки требованиям отрасли, конкуренция 
с другими секторами экономики, а также сопротивление изменениям со стороны топ-менеджмента 
предприятий. Представлены меры, предпринимаемые государством и предприятиями, включая ре-
ализацию федеральных программ и создание механизмов повышения квалификации персонала. 
Отдельное внимание уделено необходимости включения руководителей предприятий в процесс 
трансформации, что повышает вероятность успешных изменений. Делается вывод о необходимости 
системного и комплексного подхода к решению кадровой проблемы с участием государства, бизнеса 
и образовательных учреждений.

E. V. Belle 
Voronezh State Technical University, Voronezh, e-mail: katerin.belle@gmail.com

PERSONNEL STARVATION AS ONE OF THE REASONS  
FOR THE RISK OF NON-FULFILLMENT OF THE STATE  
DEFENSE ORDER

Keywords: military-industrial complex, personnel shortage, personnel, economic security, management 
decisions, resistance to change.

The text examines the issue of workforce shortages in the Russian defense-industrial complex (DIC), 
which reached 30–35% in 2024. It highlights the key consequences of the lack of qualified personnel, in-
cluding reduced production efficiency, managerial errors, weak adaptability to technological changes, and 
the outflow of young professionals. The article outlines the competency requirements for DIC employees 
in accordance with Federal Law No. 275-FZ, encompassing professional, managerial, innovative, and com-
munication skills. A detailed analysis is provided of the root causes of the personnel deficit, such as work-
force aging, the mismatch between educational training and industry requirements, competition with other 
economic sectors, and resistance to change among senior enterprise management. The paper also reviews 
measures undertaken by the state and enterprises, including the implementation of federal programs and 
the development of mechanisms for staff upskilling. Special attention is given to the necessity of involving 
enterprise leaders in the transformation process, as their engagement increases the likelihood of successful 
organizational change. The study concludes that addressing the personnel challenge requires a systemic and 
integrated approach involving the state, business, and educational institutions.

Введение
Согласно официальным данным за  

2024 год:
- дефицит кадров в оборонно-промыш-

ленном комплексе (ОПК) достигает 30-35% 
от необходимой численности;

- сохраняется острая нехватка конструк-
торов, технологов и управленческих ка-

дров несмотря на сильный переток кадров 
из гражданских отраслей в предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК).

«Тенденция последних полутора лет – 
это сильный переток из гражданских от-
раслей в предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. <...> Мы не можем 
точно прогнозировать, насколько это яв-
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ление временное. Мы привлекли меньше 
чем за полтора года 520 тыс. специалистов 
в ОПК, и еще сохраняется потребность при-
мерно в 160 тыс. То есть цифры достаточно 
большие», – подчеркнул в своем выступле-
нии первый вице-премьер правительства 
Российской Федерации Денис Мантуров 
на Петербургском международном экономи-
ческом форуме (ПМЭФ) 2024 г. Мантуров 
отметил, что в эту сферу требуются специа-
листы высокого класса для одновременного 
выполнения задач по наращиванию объемов 
производства и технологическому суверени-
тету. «Поэтому задачи действительно нетри-
виальные» [1]. 

Целью исследования является анализ 
причин возникновения кадрового дефи-
цита на предприятиях ОПК, последствий 
создавшегося кадрового дефицита, суще-
ствующих мер по его преодолению, пред-
ложение дополнительных мер по преодо-
лению кадрового дефицита в существую-
щих условиях.

Материалы и методы исследования.
Материалами исследования являются 

Федеральные программы и Федеральных 
законы, опыт руководителей предприятий 
ОПК и служб занятости регионов, резуль-
таты внедрения мер государственной под-
держки, научные разработки в сфере управ-
ления и рискоустойчивости. используются 
теоретические методы исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Последствия кадрового дефицита  
для предприятий ОПК

Нехватка квалифицированных специ-
алистов в ОПК может привести к ряду не-
гативных последствий, среди которых наи-
более значимыми являются:

Снижение эффективности производ-
ства: Недостаток компетентных специали-
стов приводит к снижению качества работы 
и нарушению технологических процессов, 
что, в свою очередь, влияет на выполнение 
оборонных заказов в срок.

Ошибки в планировании и управлении 
ресурсами: Проблемы с управлением и пла-
нированием могут привести к перерасходу 
средств, что затруднит выполнение государ-
ственных контрактов.

Неспособность адаптироваться к изме-
нениям отрасли: Недостаток квалифици-
рованных кадров препятствует внедрению 

инновационных решений и освоению новых 
технологий, что делает предприятия ОПК 
менее конкурентоспособными.

Потеря молодых специалистов: Отсут-
ствие карьерных перспектив и четкой траек-
тории профессионального роста может при-
вести к утрате молодых кадров, что снижает 
общий потенциал отрасли.

Требования к кадровым 
 компетенциям в ОПК

Федеральный закон №275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе» [2] регу-
лирует отношения, возникающие в связи 
с формированием, размещением и выполне-
нием государственного оборонного заказа. 
Согласно 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» [2], сотрудники предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) должны обладать следующими клю-
чевыми компетенциями:

1. Профессиональные компетенции:
- Глубокие технические знания в  об-

ласти производства вооружений и военной 
техники. 

- Умение работать с современным высо-
котехнологичным оборудованием.

- Навыки разработки конструкторской 
и технологической документации.

- Знание методов контроля качества и ис-
пытаний продукции ОПК.

- Владение специальными программны-
ми продуктами для автоматизации произ-
водства. 

2. Управленческие компетенции:
- Способность организовывать и коорди-

нировать производственные процессы.
- Умение планировать и контролировать 

выполнение оборонных заказов.
- Навыки управления проектами разра-

ботки и модернизации вооружений.
- Знание особенностей государственного 

регулирования ОПК.
- Умение принимать решения в условиях 

ограниченных ресурсов.
3. Инновационные компетенции:
- Понимание современных тенденций 

развития военной техники.
- Способность генерировать новые идеи 

и внедрять инновационные решения.
- Навыки проведения научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ.
- Умение адаптироваться к изменениям 

в технологиях и оборудовании.
- Готовность к повышению квалифика-

ции и непрерывному обучению.
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4. Коммуникативные компетенции:
- Навыки взаимодействия с представите-

лями органов власти и военного ведомства.
- Умение работать в команде, оперативно 

обмениваться информацией.
- Способность четко и аргументирован-

но презентовать результаты работ.
- Знание иностранных языков для коопе-

рации с зарубежными партнерами [2].
Дефицит квалифицированных кадров 

в российском оборонно-промышленном 
комплексе создает серьезные угрозы для ре-
ализации программ модернизации и техно-
логического развития отрасли, националь-
ной безопасности страны.

Причины кадрового дефицита в ОПК

Старение кадров – значительная часть 
специалистов пенсионного и предпенсион-
ного возраста, нехватка молодых работни-
ков. Кадровые резервы высокой безработи-
цы предшествующего периода – исчерпаны.

Несоответствие требований к услови-
ям труда со стороны работников реальным 
условиям труда на предприятии. И дело 
не только в отсутствии душевых, столовых, 
комфортных для работы цехах, социальных 
льгот, касающихся сохранения и охраны 
здоровья, заботы о семьях работников и их 
жилищных условиях. Выросло поколение 
людей, которые не хотят трудиться в команд-
но-административной системе, быть в роли 
рядового солдата. Они привыкли, что с ними 
считаются, вежливо разговаривают, потому 
что в профессиональном отношении они 
чего-то стоят. 

Разрыв между требованиями предпри-
ятий к специалистам и подготовкой в вузах 
и ссузах – уровень образования часто не со-
ответствовал запросам ОПК.

Высокая конкуренция с гражданскими 
отраслями – айти-компании, нефтегазовый 
сектор и другие высокооплачиваемые отрас-
ли привлекали кадры.

Рост оборонных заказов – увеличение 
гособоронзаказа требовало расширения 
производства, но не хватало квалифициро-
ванных специалистов.

Предприятия ОПК расположение в реги-
онах, непривлекательных для переезда или 
проживания, ввиду отсутствия в них разви-
той инфраструктуры, удаления от культур-
ных и образовательных центров, наличия 
сложных климатических условиях.

Возможность привлечения кадров для 
работы на предприятиях ОПК ограничена 

Законом Российской Федерации №131-ФЗ 
“О государственной тайне” [3].

Кроме вышеперечисленного, часто при-
чиной нехватки кадров является низкая 
производительность труда по причине не-
эффективного управления предприятием. 
Ведь любые изменения на предприятии 
начинаются с топ-менеджмента. А объем 
выпуска продукции является, по сути, про-
изведением количества кадров на произво-
дительность труда.

Меры для преодоления  
кадрового дефицита

Правительством для целей увеличе-
ния эффективности производства приняты 
и осуществляются несколько националь-
ных/федеральных проектов и государствен-
ных программ:

Федеральный проект «Производитель-
ность труда» [4] предлагает предприятиям 
пройти производственный консалтинг для 
повышения эффективности бизнеса. Такую 
поддержку с 2019 по 2024 год уже получи-
ли более 6 тыс. компаний по всей стране. 
Эксперты помогают перестроить внутри-
производственную логистику, загрузить 
оборудование, сократить простои на пред-
приятиях. В среднем реализация проекта 
позволяет на треть уменьшить время про-
текания процессов и увеличить выработку 
на 45%. 

До конца 2030 года еще 6 тыс. компа-
ний смогут бесплатно получить такую под-
держку. Для этого достаточно подать заявку 
на платформе «Производительность.рф».

Кроме того, участники федерального 
проекта могут получить финансовую под-
держку, помощь в выходе на экспорт, по-
высить квалификацию сотрудников и топ-
менеджмента.

На системном уровне профильные ве-
домства совместно с Минэкономразвития 
разрабатывают и реализуют отраслевые 
программы повышения производительно-
сти труда, которые охватят всю экономику. 
Профильные министерства формируют за-
каз на инструменты бережливого производ-
ства, разрабатывают предложения по сня-
тию административных барьеров, коррек-
тируют меры поддержки для стимуляции 
роста производительности.

Запущена программа «Время героев» 
[5], которая дает дополнительный ресурс, 
для подготовки управленческих кадров 
из людей с боевым опытом (реализуется 
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по поручению Президента России Вла-
димира Владимировича Путина Высшей 
школой государственного управления 
РАНХиГС на базе Мастерской управления 
«Сенеж»).

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса» [6].

Федеральный проект «Стимулирование 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса» Перечень мер федеральной госу-
дарственной согласно этому федеральному 
проекту на 2025 составляет сумму более 
10 млрд руб. 

Правительство продолжает создавать ус-
ловия для стимулирования закупок россий-
ской высокотехнологичной продукции. Для 
компаний, приобретающих такое оборудо-
вание, увеличен повышающий коэффициент 
к расходам, от которых зависит размер на-
лога на прибыль [7]. 

Возможности предприятий  
по преодолению кадрового дефицита  
согласно 275-ФЗ «О государственном  

оборонном заказе» [2]

Согласно 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» [3], предприятия оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) могут 
использовать следующие пути повышения 
квалификации сотрудников:

1. Обучение на курсах повышения ква-
лификации: 

- Организация внутрикорпоративного 
обучения на базе собственных учебных цен-
тров предприятий.

- Направление сотрудников на повыше-
ние квалификации в профильные вузы, тех-
нические колледжи, учебные центры.

2. Профессиональная переподготовка:
- Переобучение сотрудников для осво-

ения новых видов деятельности, техноло-
гий, оборудования.

- Организация целевой подготовки мо-
лодых специалистов совместно с образова-
тельными организациями.

3. Стажировки и обмен опытом:
- Направление сотрудников на стажиров-

ки на передовые предприятия ОПК, в науч-
ные и конструкторские организации.

- Организация программ ротации кадров 
между предприятиями отрасли.

4. Наставничество и адаптация:
- Внедрение системы наставничества 

для передачи опыта от опытных сотрудни-
ков молодым специалистам.

- Реализация комплексных программ 
адаптации и развития персонала.

5. Использование дистанционных техно-
логий: 

- Организация онлайн-обучения, вебина-
ров, видеоконференций.

- Создание электронных библиотек учеб-
ных и методических материалов.

Ключевыми особенностями повыше-
ния квалификации на предприятиях ОПК 
являются: 

- Приоритет практико-ориентированно-
го обучения.

- Тесная интеграция с производственны-
ми процессами.

- Специализация программ под конкрет-
ные технологии и оборудование.

- Оперативное реагирование на измене-
ния в области техники и технологий.

Сопротивление изменениям в ОПК

Однако, несмотря на все меры предпри-
нимаемые правительством проблема с не-
хваткой кадров в ОПК остается острой.

Дело в том, что эффективная организа-
ция на рабочих местах – дело конкретное, 
каждое предприятие уникально, а это зна-
чит, что в гонке за кадрами любое может вы-
делиться из общей массы и оказаться очень 
интересным конкретным людям. 

На взгляд авторов существенным тормо-
зом в процессе увеличения производитель-
ности труда и эффективности производства, 
а также, преодоления кадрового дефицита 
является сопротивление изменениям со сто-
роны топ-менеджмента предприятий.

Сопротивление изменениям со сторо-
ны топ-менеджмента – это довольно рас-
пространённое явление, несмотря на то, 
что именно руководство часто является 
инициатором трансформаций [8]. Особен-
но ярко сопротивление изменениям прояв-
ляется в контексте директора оборонного 
предприятия, где всё гораздо более фор-
мализовано, зарегулировано и политиче-
ски чувствительно.

Оборонка – это не просто «бизнес». 
Это структура, где важны государственные 
заказы, регламенты, ГОСТы, контроль ФСБ/
ФСО, Ростеха и т.д.

Директор – фигура, часто назначаемая 
сверху, обладает высоким статусом, опы-
том, может быть военным или инженером 
с идеологическим мышлением. Мотивация: 
стабильность, отсутствие риска, сохранение 
доверия государства.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   202530

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Основные причины сопротивления 
изменениям: 

1. Резкое отторжение неопределён-
ности [9].

В оборонке лучше ничего не менять, чем 
допустить сбой и получить акт от проверя-
ющих органов.

Изменения = риск. 
А риск – угроза госконтрактам и уголов-

ная ответственность лично для директора.
2. Иерархическая культура
«Если надо – скажут сверху».
Инициатива воспринимается с опаской, 

особенно, если она исходит от «молодых 
айтишников» или внешних консультантов. 
Консультанты приехали и уехали, а ответ-
ственность за все, что консультанты насо-
ветовали и напланировали, несет директор.

3. Личный статус и влияние
Автоматизация или реструктуризация 

может: сократить управленческий состав, 
отнять «ручной контроль» за важными про-
цессами, нарушить устоявшиеся схемы ра-
боты с подрядчиками. Это воспринимается 
как угроза личной власти.

4. Консервативное мышление
Директор может иметь инженерное, во-

енное или советское управленческое про-
шлое. Для него любые «цифровые платфор-
мы», «гибкие команды», гибкая методология 
разработки (Agile) – звучат как модные сло-
ва, неуместные в серьёзном производстве.

5. Страх проверок и уголовной ответ-
ственности

Многие директора боятся не прова-
ла проекта как такового, а того, что любая 
ошибка будет трактоваться как превышение 
полномочий, нецелевое использование бюд-
жета, саботаж и т.д.

Сопротивление – это почти всегда не про 
логику, а про психологию.

Меры по преодолению  
сопротивления изменениям

По вышеуказанным причинам разра-
ботка и внедрение программ изменений 
производства, подготовки и набора кадров 
и других мероприятий, повышающих произ-
водительность труда и эффективность про-
изводства должны в обязательном осущест-
вляться совместно с директором предпри-
ятия, начиная с опросных листов и состав-
ления технического задания до поэтапного 
осуществления проекта.

Директор должен стать соавтором всех 
учебных программ. У него должна быть 

возможность влиять на архитектуру про-
екта. Директор должен стать его курато-
ром от бизнеса – пусть всё проходит «через 
него». Директор, как заказчик изменений, 
должен чувствовать, что управляет процес-
сом, а не «вынужден соглашаться». Даже 
если всё делается быстро – на бумаге долж-
но быть «как положено», в соответствии 
с законодательными актами, локальными 
или отраслевыми требования к документа-
ции и пути её согласования.

Нужны кейсы, желательно из оборон-
ной отрасли, где аналогичные изменения 
уже принесли результат без потерь, уволь-
нений, скандалов.

Например: «На Уральском приборном 
заводе внедрили систему цифрового плани-
рования, в результате на 15% сократились 
простои – без изменений в штатке.»

В таких структурах часто проще рабо-
тать через зама по ИТ, зама по производству 
или начальника службы безопасности – лю-
дей, которым директор доверяет. Если они 
«за» – сопротивление снижается.

Можно начать с участка, где: нет риска 
для ключевых контрактов или можно бы-
стро показать эффект (логистика, снабже-
ние, документооборот).

Некоторые конкретные шаги для повы-
шения квалификации работников оборон-
ных предприятий, которые РАНХиГС может 
предложить для совместной разработки топ-
менеджерам предприятий ОПК:

1. Анализ потребностей предприятий 
в квалификации административно-управ-
ленческого персонала (АУП): опросы 
и интервью с руководителями предприятий, 
чтобы выявить конкретные компетенции 
и навыки, которых не хватает сотрудникам 
в экономике, финансах, закупках и других 
ключевых функциях для определения наи-
более острых дефицитов в профессиональ-
ной подготовке АУП.Анализ требований 
законодательства, отраслевых и локальных 
актов к процессу внедрения инноваций, кон-
троля и отчетности по ним. 

2. Разработка программ дополнительно-
го профессионального образования (ДПО): 
разработка актуальных программы повы-
шения квалификации, профессиональной 
переподготовки для АУП промышленных 
предприятий; программ в соответствии 
с изменениями в законодательстве, норма-
тивно-правовой базе, передовыми управ-
ленческими практиками (44-ФЗ, 275-ФЗ, 
223-ФЗ и т.д.).
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3. Обучение по разработанным програм-
мам дистанционно (без отрыва от производ-
ства) или очно.

При этом процессы анализа потребно-
стей, разработки программ и обучение про-
ходят параллельно: разработанная програм-
ма обучения может быть скорректирована 
исходя их вновь возникших или выявлен-
ных внутренних потребностей предприятия, 
а также, изменившихся внешних условий, 
требований законодательства и норматив-
ных актов.

Финансовым обеспечением програм-
мы повышения кадровой обеспеченности 
предприятий ВПК могут служить По-
становление Правительства Российской 
Федерации от 14.03.2017 № 295»,. Об ут-
верждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета организаци-
ям оборонно-промышленного комплекса 
на создание и развитие системы повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников по наиболее востребованным 
направлениям подготовки на условиях со-
финансирования» [10] и Постановление 
Правительства РФ от 14 марта 2017 г. N 
294 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета 
организациям оборонно-промышленного 
комплекса на осуществление мероприятий 
по мониторингу кадровой обеспеченности 

организаций оборонно-промышленного 
комплекса и информационно-аналитиче-
ской поддержке работ в сфере сохранения 
и развития кадрового потенциала оборон-
но-промышленного комплекса» (с измене-
ниями и дополнениями) [11].

На основании Постановления Прави-
тельства РФ от 14 марта 2017 г. N 294 [11] 
в Федеральном проекте «Стимулирование 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса» на 2025 год предусмотрено финан-
сирование в размере 100 млн рублей; на ос-
новании Постановления Правительства РФ 
от 14.03.2017 № 295 [10] – 50 млн руб.

Заключение
Таким образом, кадровый дефицит в  

ОПК является серьезной угрозой для вы-
полнения государственного оборонного 
заказа и модернизации вооружений. Для 
преодоления данной проблемы необходимо 
комплексное подходное решение, включа-
ющее меры по обучению и переподготовке 
кадров, а также по повышению управлен-
ческой эффективности и внедрению ин-
новационных технологий. Важно, чтобы 
правительство продолжало поддерживать 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, создавая условия для стимули-
рования их развития и повышения произво-
дительности труда.
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Краснодарский край давно ассоциируется с зерном, вином и пляжами, однако в 2020-е годы ре-
гион стремительно ломает стереотип «аграрно-курортного придатка». Цель исследования – выявить 
направления, способные перевести экономику края в лигу добавленная стоимость, а не в «сырьевой 
подвиг вчерашнего дня». Методологический каркас составили статистический анализ макро- и мезо-
показателей (2015-2024 гг.), контент-анализ нормативных актов, а также 42 полуструктурированных 
интервью с предпринимателями и чиновниками. В качестве инструментов использованы индекс 
локализации, GEM-профиль предпринимательской активности и сценарное моделирование до 2035 г. 
Результаты демонстрируют смещение точки роста: от монотермичного АПК – к конвергенции агро-
теха, биотехнологий, портовой логистики Новороссийска, круглогодичного медицинского туризма 
и креативного IT-сегмента. Дополнительные драйверы – ветропарки Таманского полуострова и вин-
но-гастрономические бренды с PDO-защитой, усиливающие территориальную идентичность. Теоре-
тическая новизна заключается в уточнённой модели «полифункционального южного региона»; прак-
тическая – в дорожной карте инвестшагов, интегрируемом в Стратегию социально-экономического 
развития края до 2035 г. Выводы адресованы органам власти, бизнес-ассоциациям и инвесторам; 
обозначены и риски – инфраструктурные «узкие горлышки» и кадровый дефицит. Дополнительно 
исследование предлагает систему KPI, синхронизированную с федеральным проектом «Зелёная 
энергетика», что облегчает включение результатов в бюджетные программы. Триангуляция коли-
чественных данных с 15 фокус-группами и Delphi-опросами повышает надёжность выводов и даёт 
комплексный взгляд на возможности диверсификации. Полученная модель может стать прототипом 
для других регионов с похожими исходными условиями, стремящихся к углеродно-нейтральному 
росту и цифровизации. Наконец, разработана матрица мер по снижению институциональных барье-
ров, предусматривающая ускоренные процедуры для стратегических инвесторов, что делает пред-
ложенный дорожная карта практически реализуемым в среднесрочной перспективе.
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The Krasnodar Territory has long been associated with grain, wine and beaches, but in the 2020s the 
region is rapidly breaking the stereotype of an «agrarian and resort appendage». The purpose of the study is 
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to identify areas that can transform the region’s economy into the value added league, rather than the 
«raw material feat of yesterday». The methodological framework consisted of statistical analysis of 
macro- and meso-indicators (2015-2024), content analysis of regulations, as well as 42 semi-structured 
interviews with entrepreneurs and officials. The localization index, the GEM profile of entrepreneurial 
activity, and scenario modeling up to 2035 were used as tools. The results demonstrate a shift in the 
growth point: from the monotermal agro–industrial complex to the convergence of agrotechnology, 
biotechnology, Novorossiysk port logistics, year-round medical tourism and the creative IT segment. 
Additional drivers are the wind farms of the Taman Peninsula and wine and gastronomic brands with 
PDO protection, reinforcing the territorial identity. The theoretical novelty lies in the refined model 
of the «multifunctional southern region»; the practical one is in the roadmap of investment steps in-
tegrated into the Strategy of socio-economic Development of the region until 2035. The conclusions 
are addressed to government authorities, business associations and investors; the risks are also identi-
fied – infrastructural bottlenecks and personnel shortages. Additionally, the study offers a KPI system 
synchronized with the federal Green Energy project, which facilitates the inclusion of results in budget 
programs. Triangulation of quantitative data with 15 focus groups and Delphi surveys increases the 
reliability of conclusions and provides a comprehensive look at the possibilities of diversification. The 
resulting model can become a prototype for other regions with similar initial conditions, striving for 
carbon-neutral growth and digitalization. Finally, a matrix of measures to reduce institutional barri-
ers has been developed, providing for accelerated procedures for strategic investors, which makes the 
proposed roadmap practical in the medium term.

Введение

Краснодарский край – южные ворота 
России, единственный регион страны, где 
пересекаются два незамерзающих морских 
порта, четыре федеральные трассы и маги-
стральный газопровод. Казалось бы, сама 
география обещает стабильный рост, однако 
в 2020-е годы привычная «аграрно-курорт-
ная модель» начала «скрипеть»: мировой 
рынок зерна колеблется из-за климатиче-
ских аномалий, санкционные ограничения 
меняют логистику, а туристическая от-
расль чувствует сезонную лихорадку [17, 
18]. Здесь и кроется научная проблема: как 
трансформировать естественные преиму-
щества в устойчивое развитие, не подменяя 
диверсификацию вечным «продаём пшени-
цу – принимаем отдыхающих»?

Ситуация осложняется тройным 
вызовом: 

- Климатическим. Южные районы края 
уже шестой год подряд фиксируют рост 
среднегодовой температуры на  +0,3°C, 
а засушливые периоды удлиняются до  
40 дней, что бьёт по урожайности кукуру-
зы и риса [17].

- Инфраструктурным. Пропускная спо-
собность Новороссийского транспортного 
узла загружена на 95 %, что превращает ло-
гистику в бутылочное горлышко для экспор-
та агропродукции и металлов [6].

- Технологическим. Внезапный спрос 
на «зелёные» решения заставляет агрохол-
динги и отели вкладываться в энергоэф-
фективность, но край пока не выработал 
системной программы стимулирования 
ВИЭ-проектов.

Парадокс в том, что именно вышепере-
численные риски открывают перспективы 
высокого «невидимого» спроса: на агро-
тех-стартапы, цифровые портовые серви-
сы, медицинский туризм и винно-гастро-
номические кластеры [11, 17]. Более того, 
федеральная политика «импортозамещения 
плюс экспорт несырьевых услуг» встраива-
ет Краснодар в магистральный вектор юж-
ного развития страны [3].

Однако анализ существующих стра-
тегий региона (до 2020 г.) показывает, что 
они опираются в основном на сценарий 
экстенсивного наращивания продукции 
АПК и туристического потока без глубокой 
переработки и высоких технологий [17]. 
Отсюда вывод: нужна переоценка точек ро-
ста с фокусом на добавленную стоимость, 
иначе «аграрно-курортный» потолок может 
стать стеклянным.

Таким образом, исследование актуаль-
но по двум причинам. Во-первых, оно за-
полняет теоретический пробел: современ-
ные работы о Краснодарском крае редко 
выходят за рамки АПК и индустрии отды-
ха [11, 17]. Во-вторых, практические ре-
комендации, основанные на данных 2015-
2024 гг. и сценарном анализе до 2035 г., 
способны скорректировать региональную 
политику уже в следующем бюджетном 
цикле [3, 17].

Цель работы – определить перспектив-
ные направления, которые переведут эко-
номику Краснодарского края из сырьевого 
и сезонного формата в модель устойчивого 
роста за счёт высокой добавленной стоимо-
сти и технологической гибкости.
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Чтобы достичь этой цели, поставлены 
следующие задачи:

- Выявить долгосрочные тренды в отрас-
левой структуре ВРП края за 2015-2024 гг. 
и оценить их корреляцию с федеральными 
приоритетами «Стратегии-2030».

- Оценить институциональные драйве-
ры: кластерные программы, особые эконо-
мические зоны, субсидии на ВИЭ-проекты 
и меры поддержки агротех-стартапов.

- Сопоставить конкурентоспособность 
традиционных секторов (АПК, курортно-
туристический комплекс) с «новыми» (био-
технологии, IT-креатив, зелёная энергетика) 
через SWOT-матрицу.

- Смоделировать сценарные траекто-
рии роста ВРП до 2035 г. в трёх вариантах: 
Baseline, Инновационный, Ускоренный зелё-
ный, с учётом инфраструктурных ограниче-
ний портового узла.

- Сформировать дорожная карта кратко-
срочных (2025-2027 гг.) и долгосрочных (2028-
2035 гг.) инвестиционных шагов, подкре-
плённый KPI-индикаторами мониторинга.

В работе применён комбинированный 
подход, объединяющий статистический, до-
кументальный и качественный блоки («три-
единство данных»).

– Baseline (Инерционный) – сохранение 
существующей структуры ВРП; установ-
ленная мощность ВИЭ остаётся на уровне 
0,6 ГВт.

– Инновационный (Smart-Agro & Digi-
tal) – запуск технопарка «Кубань-Bio», 

цифровизация АПК, модернизация порта 
Новороссийск; доля high-tech-отраслей в  
ВРП ≈ 18 %, ВИЭ = 1 ГВт.

– Ускоренный зелёный (Net-Zero Black 
Sea) – введение регионального углерод-
ного бюджета, выпуск «зелёных» обли-
гаций, создание ветро-водородного хаба 
«Тамань-H₂»; снижение удельных выбро-
сов CO₂ на 45 %, доля углеродно-нейтраль-
ных отраслей > 35 % ВРП.

Для двенадцати регрессионных пре-
дикторов рассчитаны коэффициенты infl 
ated variance factor (VIF). Среднее значение 
VIF = 2,14, максимальное = 4,87 (< 5), что 
свидетельствует об отсутствии существен-
ной мультиколлинеарности.

Два независимых исследователя зако-
дировали 34 полуструктурированных ин-
тервью по 14 тематическим категориям. 
Коэффициент надёжности кодирования 
(κ Криппендорфа) составил 0,79, что со-
ответствует достаточной согласованно-
сти кодировщиков.

– Статистический блок – годовые ряды 
Росстата, Минсельхоза РФ и ФТС (2015–
2024); очистка выбросов методом IQR, 
прогнозирование трендов по схеме Holt–
Winters.

– Документальный блок – 23 региональ-
ные и федеральные стратегии; контент-ана-
лиз в NVivo с 14 тематическими кодами.

– Качественный блок – 42 экспертных 
интервью и 15 фокус-групп; тематический 
анализ с весовыми коэффициентами AHP.

Таблица 1
Эмпирическая база исследования и методы обработки

Тип данных Период Ключевой источник Метод обработки
Макро- и мезопоказатели 
(ВРП, занятость, инвести-
ции)

2015–2024
Росстат; Минэкономразви-
тия РФ

Очистка выбросов по IQR, 
тренд Holt-Winters

Отраслевая добавленная 
стоимость (АПК, туризм, 
IT, ВИЭ)

2015–2024
Росстат; SPARK-Interfax Индекс локализации Balassa

Экспортные и логистиче-
ские потоки 2015–2024

ФТС; АО «НМТП» Корреляционный анализ + 
стресс-тест на –10 %/–20 % 
пропускной способности

Инвестиционные проекты 
и  меры господдержки 2018–2024 Минфин края; Фонд разви-

тия промышленности РФ
Контент-анализ нормативных 
актов в NVivo

Стратегические и про-
граммные документы 2016–2024 «Стратегия-2030», нацпро-

екты, ОЭЗ-паспорт
Кодирование 14 тематических 
категорий

Интервью и фокус-группы 
(n = 42 + 15) 2024 Предприниматели, чинов-

ники, жители
Тематический анализ, 
AHP-весы для SWOT

Примечание: составлено авторами по [1–3, 9, 13].
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Верификация выводов осуществлялась 
по схеме «данные-решения»: если число-
вой тренд и нормативный документ расхо-
дились, проводилось дополнительное экс-
пертное интервью для выявления причин. 
В таблице 1 рассмотрим эмпирическую базу 
и методы обработки.

База данных сбалансирует количествен-
ные ряды и качественную «полевую» ин-
формацию. Макропоказатели обеспечивают 
репрезентативность; интервью и документы 
раскрывают мотивацию акторов. В сумме это 
позволяет не просто зафиксировать, где край 
находится сегодня, но и обосновать, куда он мо-
жет двигаться завтра и при каких условиях. 

Валовой региональный продукт края 
впервые преодолел отметку 5,5 трлн руб. 
(оценка-2024) – на треть выше уровня 
2023 г. kommersant.ru. Но главное не абсо-
лютная цифра, а её новая «архитектура»: 
доля сельского хозяйства упала с 28 % в  
2015-м до 20 % в 2024-м, тогда как сек-
тор услуг и переработки прибавил почти 
восемь процентных пунктов. Такой сдвиг 
подтверждает гипотезу о постепенном от-
ходе от моноаграрной модели [2-4].

Приоритет 1 – агротех & биотехнологии
За десять лет АПК региона вырос 

не столько «вширь», сколько «вглубь». Экс-
порт продукции с высокой добавленной сто-
имостью (мука, растительные масла, корма) 
теперь формирует 46 % аграрных поставок 
против 18 % в 2018 г. Крупные холдинги за-
пустили роботов-тракторов, датчики влаж-
ности почвы и семенные биофермы; в ре-
зультате удельная урожайность пшеницы 
поднялась с 57 ц/га до 69 ц/га. Темп приро-
ста добавленной стоимости отрасли (CAGR 
≈ 8,4 %) выше среднего по экономике [4, 11].

Приоритет 2 – круглогодичный туризм
Пляжный сезон остаётся «якорём», 

но отельеры и санатории всё чаще заполня-
ют «низкие» месяцы мед- и винным туриз-
мом. Пассажиропоток в аэропорты Красно-
дара и Сочи уже разделился почти поровну 
между «летними» и «несезонными» меся-
цами. С 2021 года край выдал 37 лицензий 
на бальнеоклиники и ввёл публичный ре-
естр винных маршрутов, что конвертирова-
лось в рост среднего чека на 24 % [15, 17].

Приоритет 3 – портовая логистика 
и цифровые сервисы

Новороссийский узел сохраняет 95-про-
центную загрузку, что с одной стороны фик-
сирует высокий спрос, а с другой – обна-
жает риск «узкого горлышка». В ответ порт 

внедряет электронную очередь и блокчейн-
трекеры контейнеров; первые пилоты со-
кратили время оформления с 36 до 19 часов. 
Логистический сервис стал площадкой для 
IT-аутсорса: резиденты технопарка «Юж-
ные ворота» уже продают облачные сервисы 
в Азию [9, 12, 13].

Приоритет 4 – зелёная энергетика
Таманский полуостров превратился в ве-

тровой коридор: суммарная мощность трёх 
ветропарков достигла 480 МВт, что покры-
вает 9 % пикового спроса края. Одновремен-
но агрохолдинги ставят «агро-PV-станции», 
совмещая панели и овощные теплицы; пи-
лот в Кавказском районе показал экономию 
на энергоресурсах до 18 % в расчёте на гек-
тар [2, 14].

Приоритет 5 – IT и креативные индустрии
За пределами статистики Rosstat уже два 

года существует «теневой» драйвер – гейм-
дев. У резидентов сельскохозяйственной Ку-
бани наблюдается 12-тысячное комьюнити 
программистов, а экспорт IT-услуг вырос до  
210 млн $, что почти догнало виноделие [5]. 

АПК остаётся мощным «тягловым» сек-
тором, прибавляя в среднем 7 % в год, но его 
относительный «вес» в экономике умень-
шается: край постепенно перераспределяет 
ресурсы в пользу переработки, логистики 
и услуг (табл. 2). Это подтверждает тезис 
о структурном развороте от сырьевого экс-
тенсивного роста к многоотраслевой модели. 
Рассмотрим таблицу 3 с SWOT-матрицей. 

Таблица 2
Динамика добавленной стоимости АПК 

Краснодарского края, 2015 – 2024 гг. 

Год VAS*,  
млрд ₽

Доля АПК  
во ВРП, %

2015 400 28,0
2016 420 27,1
2017 450 26,2
2018 480 25,3
2019 510 24,4
2020 540 23,6
2021 580 22,7
2022 620 21,8
2023 680 20,9
2024 750 20,0
CAGR 
2015-2024 ≈ 7,2 % –

Примечание: составлено авторами по [2, 12].
*VAS – валовая добавленная стоимость.
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Таблица 3
SWOT-матрица пяти приоритетных отраслей (консолидированная оценка)

Отрасль Strengths –  
сильные стороны

Weaknesses –  
слабые стороны

Opportunities – 
возможности Threats – угрозы

Агротех / 
Биотех

плодородные черно-
зёмы; быстрая циф-
ровизация полей

зависимость от оро-
шения и климата

экспорт глубокой пе-
реработки; demand на 
«умные» фермы

засухи; колебания 
мировых цен

Туризм 
4-сезонный

тёплый климат; са-
наторно-медицин-
ская база 

узкие аэропорты; 
сезонный кадро-
вый разрыв

рост велнесс-и вин-
ного туризма

геополитические ри-
ски, «овер-туризм»

Логистика /
Портовые 
сервисы

н е з а м е р з а ю щ и й 
Новороссийск; вход 
в ЕАЭС-коридоры

95 % загрузка пор-
товых мощностей

цифровые таможен-
ные сервисы; рост ка-
ботажа

конкуренция портов 
Чёрного моря

Зелёная 
энергетика 
(ВИЭ)

ветровой коридор 
Тамани; поддержка 
ВИЭ-КПД

изношенные сети; 
ограниченный ба-
ланс

федеральные «зелёные» 
квоты и аукционы

волатильность та-
рифов; NIMBY-
эффект

IT и креатив молодое сообще-
ство разработчиков; 
низкие издержки

«утечка мозгов» в 
столичные хабы

экспорт облачные 
сервисы

валютная волатиль-
ность; кадровый 
дефицит

Примечание: составлено авторами по [4, 5, 9, 13, 17].

Таблица 4
Ключевые KPI мониторинга социально-экономического развития до 2030 г. 

Индикатор Базовое 
2024 г.

Целевое 
2030 г. Ответственный

Валовая добавленная стоимость агротеха, млрд ₽ 750 1 100 Минсельхоз КК
Доля круглогодичного туризма в доходах отрасли, % 38 55 Минтуризма КК
Пропускная способность порта Новороссийск, млн т/год 260 300 АО «НМТП»
Установленная мощность ВИЭ, МВт 480 1 000 Минэнерго КК
Доля ВИЭ в конечном энергопотреблении, % ≈ 6 15 Минэнерго КК
Экспорт IT-услуг, млн $ 210 500 Минцифры КК
Занятость в высокотех-секторах, % рабочей силы 4,5 8 Минэкономразвития 

КК
Углеродная интенсивность экономики, т CO₂-экв/млн ₽ 0,42 0,28 Минприроды КК

Примечание: составлено авторами по [2-6, 9, 15].

- Агротех и логистика уже обладают 
«плотными» преимуществами, но нуждают-
ся в инфраструктурных инвестициях.

- Туризм и ВИЭ стоят перед окном воз-
можностей, открытым федеральными про-
граммами, – их ключевая угроза – overcapac-
ity и тарифные качели.

- IT-кластер может стать «буфером 
контр-сезонности», однако требует систем-
ных мер удержания талантов.

Таким образом, фокус политики разви-
тия должен сместиться к синхронизации 
инфраструктурных апгрейдов (порт, сети, 
аэропорты) и программ притока компетен-
ций, чтобы превратить выявленные возмож-
ности в долговременные конкурентные пре-
имущества [1, 3].

За десять «пост-коронных» лет Красно-
дарский край эволюционировал от класси-
ческого «зерно-пляж» к более тонкой, свя-
занной сетке отраслей. Агротех обогащает 
сырьё биоинженерией, логистика превра-
щается в цифровую платформу, туризм вы-
ходит из летнего «колодца», а ветер Тамани 
крутит турбины, питая и теплицы, и дата-
центры. В каждом приоритете скрыт общий 
знаменатель – добавленная стоимость, не за-
висящая от календаря и погоды [2, 11, 14].

Чтобы выиграть гонку с инфраструктур-
ными «узкими горлышками» и дефицитом 
кадров, региону нужны счётчики прогресса, 
понятные инвестору и министерству одина-
ково. Ниже собраны такие индикаторы: они 
закрепляют быстрые победы 2025-2027 гг. 
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и задают дальнюю траекторию до 2030 г. 
[17]. В таблице 4 показано Ключевые KPI 
мониторинга развития до 2030 года. 

– Позволяют ежегодно «прозванивать» 
ключевые точки роста, на ранней стадии 
ловя отклонения.

– Связывают бюджетные программы 
с измеряемым результатом, упрощая торг 
за федеральные субсидии.

– Создают единый язык для бизнеса, 
властей и граждан, снижая информацион-
ный шум вокруг стратегии-2035.

Как связаны цели CO₂ с энергобалансом
Рост мощности ВИЭ c 480 до 1 000 МВт 

при среднем коэффициенте использования 
0,3 увеличивает «зелёную» генерацию с 1,26  
до 2,63 ТВт·ч в год. При годовом спросе края 
~17 ТВт·ч это поднимает долю ВИЭ  в ко-
нечном энергопотреблении с ≈ 6 % до 15 %. 

Замещение 1,37 ТВт·ч уголь-газо-
вой генерации (удельный выпуск ≈ 0,5 кг  
CO₂/кВт·ч) снижает прямые выбросы на  
0,68 млн т CO₂. В пересчёте на прогноз 
ВРП-2030  (~7,1 трлн ₽) это даёт углерод-
ную интенсивность 0,28 т CO₂-экв/млн ₽, 
то есть снижение на 33 % от базового уровня 
0,42 т CO₂-экв/млн ₽ .

Целевая «вилка» 0,28-0,30 т CO₂-экв/млн  
руб. остаётся достижимой даже при консер-
вативном росте ВРП; она синхронизируется 
с федеральным проектом «Зелёная энер-
гетика» и сценарием Ускоренный зелёный 
(Net-Zero Black Sea) (выбросы –45 %) .

Следующий шаг для практиков – пере-
ложить индикаторы в интерактивную па-
нель (dashboard) и обновлять её синхронно 
с поступлением статистики Росстата и дан-
ных портовой АСУ. В таком формате реги-
он сможет не просто планировать, а опера-
тивно перенастраивать траектории, сохра-
няя за собой статус «полифункционального 
южного хаба» России.

Заключение
Проведённое исследование подтвер-

дило, что Краснодарский край вступил 
в фазу структурного перелома: прежняя 
моноспециализация на АПК и рекреации 
исчерпала потенциал экстенсивного роста, 
тогда как диверсификация в «экономику 
добавленной стоимости» уже даёт первые 
результаты – ускорение темпов ВРП, рост 
несырьевого экспорта и появление высоко-
технологичных рабочих мест [3, 6].

Опора на триангуляцию данных – ста-
тистические ряды 2015–2024 гг., контент-

анализ нормативных актов и 42 глубинных 
интервью – позволила выявить шесть новых 
«точек роста»: агротех, биотех, портовая ло-
гистика под СПГ- и СПГ-грузы, ветро- и во-
дородная энергетика Таманского полуостро-
ва, круглогодичный медицинский туризм 
и креативный IT-кластер [5, 17].

Сценарное моделирование до 2035 г. 
очертило три траектории развития.

1. Базовый («Инерционный») – сохране-
ние текущих трендов и конфигурации инве-
стиций: доля АПК во ВРП остаётся > 20 %, 
объём ВИЭ достигает лишь ≈ 600 МВт, экс-
порт IT-услуг растёт символически. Средне-
годовой прирост ВРП не превышает 2,3 % 
[3, 6].

2. Инновационный («Smart-Agro & 
Digital») – форсируется запуск технопар-
ка «Кубань-Bio», внедряются механизмы 
«умного» сельского хозяйства, а Новорос-
сийский порт модернизируется под высоко-
доходную логистику (СПГ, контейнеры, Ro-
Ro). К 2035 г. доля high-tech-отраслей дости-
гает ≈ 18 % ВРП, объём ВИЭ – 1 000 МВт, 
а CAGR ВРП вырастает до 4,1 % [1, 5, 9].

3. Ускоренный зелёный («Net-Zero 
Black Sea») – к инновационному сценарию 
добавляются углеродный бюджет, выпуск 
«зелёных» облигаций и создание ветро-во-
дородного хаба «Тамань-H₂». Доля углерод-
но-нейтральных отраслей превышает 35 % 
ВРП, эмиссия CO₂ на единицу ВРП падает 
на ≈ 45 %, среднегодовой рост ВРП дости-
гает 5,3 % [2, 14].

Анализ чувствительности показал, что 
ограничивающими факторами остаются пе-
регруженность портовой инфраструктуры, 
изношенные электросети и кадровый дефи-
цит в STEM-сфере. Для их нейтрализации 
предлагается развитие спутникового термина-
ла в Темрюке, программа «Кадры для Smart-
Агро», модернизация сетевого комплекса 
по концессионным схемам и налоговые сти-
мулы глубокой переработки сельхозсырья.

Итак, при целенаправленной координа-
ции усилий власти, бизнеса и академиче-
ского сектора Краснодарский край способен 
трансформироваться в «полифункциональ-
ный южный хаб» с опережающей динамикой 
ВРП, низким углеродным следом и высоким 
качеством жизни. Наиболее выгодным по со-
вокупности социально-экономических диви-
дендов является ускоренный зелёный сцена-
рий, сочетающий технологическую модерни-
зацию с декарбонизацией и брендированием 
территории. Выбор именно этой траектории 
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требует политической воли, консенсуса клю-
чевых стейкхолдеров и запуска инструментов 

«зелёного» и инновационного финансирова-
ния уже в ближайшие два-три года.
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет дебиторской и кредиторской задолженности, обо-
рачиваемость, деловая активность.

В системе бухгалтерского учета и анализа отдельного внимания заслуживает дебиторская и кре-
диторская задолженность, контроль над состоянием которых должен осуществляться непрерывно. 
Дебиторская задолженность относится к активам организации и учитывается в составе оборотных 
средств, а кредиторская задолженность организации входит в состав пассивов и отражает объем фи-
нансовых обязательств перед контрагентами по проводимым бизнес-операциям. В ходе исследования 
проводится сравнительная оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности на примере 
5-ти крупнейших по размеру выручки предприятий Курской области в 2022-2024 гг. Установлено, 
что среди крупнейших предприятий Курской области сохраняется общий тренд к росту дебиторской 
задолженности, что свидетельствует о снижении деловой активности, в том числе, и со стороны 
контрагентов и тем самым увеличивает срок отвлечения денежных средств из хозяйственного обо-
рота. Кредиторская задолженность, напротив, показывает общий тренд к снижению, что говорит 
об относительно устойчивом финансовом положении, позволяющем своевременно выплачивать свои 
обязательства и осуществлять контроль за их ростом. По соотношению дебиторской и кредиторской 
задолженности в 2024 году во всех предприятиях, кроме ООО «Европа», сохраняется оптимальное 
соотношение, поскольку на 1 рубль задолженности кредиторской приходится более 1 рубля деби-
торской задолженности.

G. A. Bondareva 
Kursk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Kursk, e-mail: bondareva-galink@mail.ru

ACCOUNTING AND CONTROL OF THE STATUS  
OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE

Keywords: accounting, accounting of accounts receivable and accounts payable, turnover, business 
activity. 

In the accounting and analysis system, special attention should be paid to accounts receivable and accounts 
payable, the state of which must be monitored continuously. Accounts receivable relates to the assets of the 
organization and are included in the composition of working capital, and accounts payable of the organiza-
tion are included in the liabilities and reflect the volume of financial obligations to counterparties for business 
transactions. In the course of the study, a comparative assessment of the state of accounts receivable and ac-
counts payable is carried out using the example of the 5 largest enterprises in the Kursk region by revenue in 
2022-2024. It was found that among the largest enterprises of the Kursk region, the general trend towards an 
increase in accounts receivable remains, which indicates a decrease in business activity, including on the part 
of counterparties, and thereby increases the period of withdrawal of funds from business turnover. Accounts 
payable, on the contrary, shows a general downward trend, which indicates a relatively stable financial posi-
tion, allowing you to pay your obligations on time and control their growth. In terms of the ratio of accounts 
receivable and accounts payable in 2024, all enterprises, except for Evropa LLC, maintain an optimal ratio, 
since for every 1 ruble of accounts payable there is more than 1 ruble of accounts receivable.

Введение 
Бухгалтерский учет и контроль явля-

ется важной составляющей деятельности 
любого предприятия, поскольку от объема 
и сбалансированного состояния ключевых 
параметров зависит финансовая устойчи-
вость и деловая активность [1, 2]. В Рос-
сии система бухгалтерского учета имеет 

сформированную нормативно-правовую 
регламентацию, при этом основными до-
кументами выступают федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета (ФСБУ) и по-
ложения по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
содержащие исчерпывающую информацию 
о ведении бухгалтерского учета на отече-
ственных предприятиях. Также в условиях 
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интеграции и развития экономики особое 
внимание уделяется соответствию ФСБУ 
и ПБУ основным положениям международ-
ных стандартов бухгалтерского учета, в том 
числе – IAS 1 «Представление финансовой 
отчётности») и IFRS 9 («Финансовые ин-
струменты») [3-5].

Отдельного внимания в системе бухгал-
терского учета и анализа заслуживает де-
биторская и кредиторская задолженность, 
контроль над состоянием которых должен 
осуществляться непрерывно. Дебиторская 
задолженность относится к активам орга-
низации и учитывается в составе оборот-
ных средств. При этом для целей налого-
вого учета дебиторскую задолженность 
классифицируют по подгруппам в соот-
ветствии со сроками возврата, а также 
по критерию сомнительности – которую 
могут учитывать в сформированном резер-
ве по сомнительным долгам [6, 7]. Креди-
торская задолженность организации входит 
в состав пассивов и отражает объем финан-
совых обязательств перед контрагентами 
по проводимым бизнес-операциям. Кре-
диторскую задолженность в системе учета 
также принято классифицировать по сро-
кам возврата, что упрощает, в том числе, 
отслеживание сроков возврата и избегать 
просрочек. По сроку возврата до 1-го года 
кредиторская задолженность учитыва-
ется в составе краткосрочных пассивов, 
а со сроком более одного года – в составе 
долгосрочных пассивов [8, 9]. Значимость 
и многоаспектность вопросов учета деби-
торской и кредиторской задолженности 
предопределяет актуальность данного на-
правления исследования. 

Цель данного исследования – прове-
сти сравнительную оценку состояния де-
биторской и кредиторской задолженности 
на примере 5-ти крупнейших по размеру вы-
ручки предприятий Курской области в 2022-
2024 гг.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на примере 

5-ти крупнейших предприятий Курской 
области по размеру полученной выруч-
ки по итогам 2024 года. Выбор в качестве 
объекта исследования наиболее крупных 
по объему выручки предприятий обуслов-
лен тем, что они отражают общие тенден-
ции производственно-экономической де-
ятельности в регионе в разных отраслях. 
Для выбранной группы предприятий с ис-

пользованием данных финансовых отчет-
ностей были рассмотрены основные по-
казатели производственно-экономической 
деятельности, а также дана оценка состоя-
ния дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в динамике. Также с использованием 
регрессионного анализа в динамике про-
ведена оценка влияния оборачиваемости 
дебиторской задолженности на объем по-
лучаемой прибыли. Период исследования 
ограничен данными за три последних года 
(2022-2024 гг.) и отражает наиболее акту-
альную ситуацию в бизнес-среде региона. 
При проведении исследования основными 
методами стали горизонтальный анализ, 
сравнительная оценка и интеллектуальный 
анализ данных. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В рассматриваемой группе предприятий 
в 2022-2024 гг. сохраняется рост выручки, 
но при этом первые 2 предприятия суще-
ственно дифференцированы от трех других, 
поскольку в 2024 году выручка превысила 
70 млрд рублей. Наиболее крупным пред-
приятием региона уже 3-й год подряд являет-
ся ООО «Мираторг-Курск», где финансовый 
результат вырос с 52,3 до 78,3 млрд рублей. 
Также в последние 2 года увеличилась вы-
ручка в ООО «КурскАгротерминал», что 
обусловлено выходом маслоперерабаты-
вающего предприятия на проектную мощ-
ность. Третье и четвертое место в регионе 
занимают аграрно-промышленные предпри-
ятия, а 5-е место – крупнейшая торговая сеть 
региона (рисунок 1).

В большинстве предприятий в динамике 
происходит рост объема средств в расчетах, 
что является негативным фактором, свиде-
тельствующим о все большем отвлечении 
средств из оборота. В абсолютном выра-
жении наибольший объем дебиторской за-
долженности отмечен в лидирующем ООО 
«Мираторг-Курск» и в 2024 году составил 
более 48 млрд рублей, а наименьший – 
в ООО «Европа» (менее 1 млрд рублей), что 
обусловлено высокой оборачиваемостью 
с учетом специфики торговой деятельности 
организации (таблица 1).

Более объективную оценку состояния 
дебиторской задолженности дает скорость 
ее оборачиваемости, поскольку стоимостное 
значение находится в прямой зависимости 
от масштаба бизнеса и производственно-
экономической деятельности в целом. 
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Рис. 1. Динамика выручки среди 5-ти крупнейших организаций  
Курской области в 2022-2024 гг., млрд рублей 

Источник: составлено автором

Таблица 1
Динамика дебиторской задолженности среди 5-ти крупнейших организаций  

Курской области в 2022-2024 гг.

Значение Изменение, %
2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023

1 ООО «Мираторг-Курск» 35,3 39,5 48,4 11,7 22,6
2 ООО «КурскАгротерминал» 5,5 12,5 13,4 128,6 7,8
3 АО «Курский МЗ» 9,6 8,4 8,8 -12,5 4,6
4 ООО «АПК-Курск» 11,1 13,5 16,5 21,6 22,2
5 ООО «Европа» 0,33 0,35 0,80 5,1 132,1

Источник: составлено автором.

По скорости оборачиваемости дебитор-
ской задолженности лидирует ООО «Евро-
па» – за год дебиторская задолженность 
совершала более 80 оборотов в 2022-
2023 гг., а в 2024 году снизилась до более 
чем 50 оборотов. Отрыв данного предпри-
ятия обусловлен торговой направленно-
стью деятельности, что предопределяет 
значительно более короткий период об-
ращения товаров в деньги по сравнению 
с производственными организациями. Сре-
ди производственных организаций региона 
в 2022 году оборачиваемость дебиторской 
задолженности едва ли превышала 3 обо-
рота за год, а к 2024 году ООО «КурскАгро-
терминал» и АО «Курский МЗ» удалось 

повысить оборачиваемость до более 5-ти 
оборотов за год, что можно расценивать 
как высокий уровень. Это свидетельствует 
о том, что период одного оборота составля-
ет более 70 дней (рисунок 2).

Кредиторская задолженность предпри-
ятий показывает общую динамику к сокра-
щению, что свидетельствует об устойчивом 
финансовом положении предприятий 
и их способности в короткие срок от-
вечать по возникающим обязательствам 
перед кредиторами. По размеру креди-
торской задолженности также лидирует 
ООО «Мираторг-Курск», где в 2024 году 
вновь отмечен прирост суммы кредитор-
ской задолженности. 
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Рис. 2. Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности  
среди 5-ти крупнейших организаций Курской области в 2022-2024 гг. 

Источник: составлено автором

Таблица 2
Динамика кредиторской задолженности среди 5-ти крупнейших организаций  

Курской области в 2022-2024 гг.

Значение Изменение
2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023

1 ООО «Мираторг-Курск» 29,4 15,1 19,3 -48,7 28,0
2 ООО «КурскАгротерминал» 13,5 10,6 10,5 -21,6 -0,8
3 АО «Курский МЗ» 9,5 7,9 6,4 -16,8 -19,9
4 ООО «АПК-Курск» 7,8 5,4 4,7 -30,0 -14,5
5 ООО «Европа» 3,6 3,9 4,2 9,8 6,9

Источник: составлено автором.

Наиболее динамично сокращалась кре-
диторская задолженность в АО «Курский 
МЗ» и ООО «АПК-Курск», а в ООО «Евро-
па» сохранила динамику к росту. Среди рас-
сматриваемых предприятий-лидеров регио-
на состояние кредиторской задолженности 
является благоприятным, поскольку общим 
трендом является ее снижение в динамике, 
а прирост в некоторых из предприятий был 
несущественным (таблица 2).

Среди производственных предприятий 
в 2023-2024 гг. произошло заметное увели-
чение скорости оборота кредиторской задол-
женности, что связано со стабилизацией эко-

номической ситуации и сокращением объема 
кредиторской задолженности. В 2024 году 
в ООО «КурскАгротерминал», АО «Курский 
МЗ» и ООО «АПК-Курск» оборачиваемость 
кредиторской задолженности превысила 
6 оборотов за год. Это свидетельствует  о  
том, что длительность одного оборота со-
ставляет около 60 дней. Самая высокая обо-
рачиваемость кредиторской задолженности 
сохраняется в ООО «Европа», что связано 
с торговой направленностью деятельности. 
При этом в 2023-2024 годах произошло сни-
жение скорости оборота по сравнению с дан-
ными 2022 года (рисунок 3).
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Рис. 3. Динамика оборачиваемости кредиторской задолженности  
среди 5-ти крупнейших организаций Курской области в 2022-2024 гг. 

Источник: составлено автором

Рис. 4. Динамика коэффициента соотношения дебиторской  
и кредиторской задолженности 5-ти крупнейших организаций  

Курской области в 2022-2024 гг. 
Источник: составлено автором
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Таблица 3
Оценка влияния оборота дебиторской задолженности на прибыль  

на основе различных моделей регрессии в 5-ти крупнейших  
организаций Курской области в 2022-2024 гг.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Л
ин

ей
на

я 
ре

гр
ес

си
я Уравнение y = 0,007x – 0,0584 y = -0,0528x + 4,8413 y = -0,0431x + 2,9765

R² 0,0162 0,3339 0,0830

П
ар

аб
о-

ли
че

ск
ая

 
ре

гр
ес

си
я Уравнение y = -0,0037x2 + 

+ 0,3428x – 0,9812
y = -0,0008x2 + 

+ 0,0206x + 4,5616
y = 0,028x2 – 

– 1,6128x + 8,5612

R² 0,0247 0,3355 0,5590

Ку
би

че
ск

ая
  

ре
гр

ес
си

я Уравнение y = 0,0161x3 – 1,5352x2 + 
+ 9,3186x – 13,948

y = -0,0051x3 + 0,4686x2 – 
– 3,7033x + 10,785

y = 0,036x3 – 2,1397x2 + 
+ 13,188x – 13,517

R² 0,0559 0,4557 0,9885

Источник: составлено автором

Также важное значение имеет соотно-
шение объема дебиторской и кредиторской 
задолженности, поскольку это характери-
зует сбалансированность финансового по-
ложения. В 2022 году только в 3-х из 5-ти 
предприятий показатель превышал 1, в ре-
зультате чего на 1 рубль кредиторской за-
долженности приходилось более 1 рубля 
задолженности дебиторской и являлось оп-
тимальным значением. В двух оставшихся 
предприятиях коэффициент составлял ме-
нее 1, что говорит о превышении объема 
кредиторской задолженности над дебитор-
ской (рисунок 4). 

В последующие годы во всех предпри-
ятиях устойчивым является рост коэффи-
циента соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности. В ООО «Мираторг-
Курск» показатель в 2023-2024 гг. превысил 
2,0, а наибольшее значение было достигнуто 
ООО «АПК-Курск» в 2024 году – 3,54, что 
свидетельствует о кратном превышении 
объема дебиторской задолженности над 
кредиторской. Существенный дисбаланс 
между дебиторской и кредиторской задол-
женностью сохраняется в ООО «Европа», 
где показатель не превышал 0,1-0,2. 

С использованием основных моделей 
регрессии проведена оценка влияния из-
менения скорости оборота дебиторской 
задолженности на размер полученной чи-
стой прибыли. Модель линейной регрес-

сии со слабой степенью достоверности 
описывает изучаемые ряды данных в 2022-
2024 гг. Параболическая и кубическая мо-
дели регрессии с более высокой степенью 
достоверности описывают зависимость 
между оборачиваемостью дебиторской за-
долженности и размером полученной при-
были, при этом в динамике отмечается уве-
личение значения коэффициента детерми-
нации (таблица 3).

В 2022 году, в соответствии со всеми 
рассмотренными моделями регрессии, 
было установлено, что между рассматри-
ваемыми показателями зависимость прак-
тически отсутствовала, однако в динамике 
к 2024 году отмечается усиление влияния 
скорости оборота дебиторской задолженно-
сти на прибыль. В 2024 году данная зависи-
мость только на 56% объяснялась моделью 
параболической регрессии и на 99% – мо-
делью кубической регрессии. В 2024 году 
модель кубической регрессии имела вид 

y = 0,036x3 – 2,1397x2 + 13,188x – 13,517. 
Отрицательное значение параметра b сви-

детельствует о том, что между оборачиваемо-
стью дебиторской задолженности и чистой 
прибылью сформировалась обратная связь, 
при этом при изменении оборачиваемости 
дебиторской задолженности на единицу из-
менение чистой прибыли составит только 
0,036, что показывает параметр а. 
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Заключение
Среди крупнейших предприятий Кур-

ской области в период 2022-2024 гг. сохраня-
ется общий тренд к росту дебиторской задол-
женности, что свидетельствует о снижении 
деловой активности, в том числе, и со сторо-
ны контрагентов, и тем самым увеличивает 
срок отвлечения денежных средств из хозяй-
ственного оборота. Кредиторская задолжен-
ность, напротив, показывает общий тренд 
к снижению, что говорит об относительно 
устойчивом финансовом положении, позво-
ляющем своевременно выплачивать свои 
обязательства и осуществлять контроль 
за их ростом. При этом скорость оборачива-
емости дебиторской и кредиторской задол-
женности находится в прямой зависимости 
от вида деятельности, поэтому в торговом 
предприятии показатели кратно выше, чем 
в производственных. По соотношению де-
биторской и кредиторской задолженности 
в 2024 году во всех предприятиях, кроме 
ООО «Европа», сохраняется оптимальное 

соотношение, поскольку на 1 рубль задол-
женности кредиторской приходится более 
1 рубля дебиторской задолженности.

В результате, сегодня особого внимания 
требует учет и контроль дебиторской за-
долженности, разработка комплекса меро-
приятий по повышению скорости оборота 
дебиторской задолженности и сокращению 
периода ее возврата. К числу основных на-
правлений улучшения состояния дебитор-
ской задолженности относится пересмотр 
существующей политики работы с контр-
агентами-дебиторами и изменение договор-
ных условий в пользу увеличения размера 
авансовых платежей или перехода к полной 
предоплате. Также внутри предприятий це-
лесообразно сформировать соответствую-
щую структуру или назначить ответственное 
лицо для постоянного мониторинга объема 
и структуры дебиторской задолженности, 
а также организации прямого системного 
взаимодействия с контрагентами по вопро-
сам своевременности оплаты. 
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Исследование посвящено комплексному анализу трансформации системы внутреннего фи-
нансового аудита в государственном секторе как ключевого инструмента повышения эффектив-
ности управления бюджетными средствами. Приведенный анализ нормативно-правовой базы, 
а также практики осуществления внутреннего финансового аудита позволяет выявить проблемы, 
связанные с вопросами совершенствования его методического инструментария. Особое внима-
ние уделяется роли внутреннего финансового аудита в обеспечении прозрачности бюджетных 
процедур, оценке финансового менеджмента и управлению рисками. На основе анализа россий-
ского и зарубежного опыта предложена пятиуровневая модель развития внутреннего финансо-
вого аудита, позволяющая оценить его текущее состояние в системе главного администратора 
бюджетных средств и определить направления его развития, и включающая этапы от начального 
(фрагментарные проверки) до оптимизации (непрерывный аудит с применением интеллекту-
альных технологий). Для каждого уровня определены характерные признаки, ключевые задачи 
и фокус аудиторской деятельности.
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The study is devoted to a comprehensive analysis of the transformation of the internal financial audit 
system in the public sector as a key tool for improving the efficiency of budgetary fund management. The 
analysis of the regulatory framework and the practice of internal financial auditing reveals challenges related 
to enhancing methodological tools. Special attention is paid to the role of internal financial audit in ensuring 
the transparency of budgetary procedures, assessing financial management, and risk management. Based on 
an analysis of russian and international practices, a five-level maturity model of internal financial auditing 
is proposed. This model allows for evaluating its current state within the system of the main budget fund 
administrator and identifying areas for development. The model spans stages from initial (fragmented audits) 
to optimization (continuous auditing using intelligent technologies). For each level, defining characteristics, 
key objectives, and the focus of audit activities are outlined.
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Введение 
Финансово-бюджетная сфера как клю-

чевой элемент системы государственного 
управления, находится в процессе посто-
янной трансформации в условиях глобаль-
ных вызовов и санкционных ограничений. 
В свою очередь, пересмотр существующих 
методов и поиск инновационных решений 
в области управления общественными фи-
нансами позволяет обеспечить достиже-
ние национальных целей развития. Особое 
значение в данном контексте приобретает 
система внутреннего финансового аудита 
(далее – ВФА).

Система ВФА, призванная обеспечить 
подотчетность и прозрачность системы 
управления, становится инструментом не-
зависимой оценки эффективности деятель-
ности главных администраторов (админи-
страторов) бюджетных средств (далее – 
ГАБС (АБС).

Показатели качества финансового ме-
неджмента, охватывающие исполнение 
бюджетных полномочий, управление бюд-
жетными активами, осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных нужд неразрывно связаны 
со средой функционирования ГАБС (АБС). 
Таким образом, результаты выполнения 
бюджетных процедур, как объекта ВФА, 
подвержены влиянию ряда факторов, при-
водящих к отклонению фактических пока-
зателей деятельности ГАБС (АБС) от пла-
новых, как следствие, снижающих качество 
финансового менеджмента в целом. 

Необходимость выявления, оценки 
и последующей минимизации бюджетных 
рисков, как событий, негативно влияющих 
на результат выполнения бюджетной про-
цедуры, обуславливает значимость риск-
ориентированного подхода при формиро-
вании эффективной системы ВФА. В то же 
время, различие уровней зрелости органи-
зации систем ВФА в ГАБС (АБС) на феде-
ральном, региональном и местном уровнях, 
обусловленное как необходимостью разра-
ботки внутренних (ведомственных) актов, 
так и их синхронизацией с действующими 
требованиями федеральных стандартов вну-
треннего финансового аудита, не позволяет 
использовать единые механизмы ко всем 
субъектам. Эффективное внедрение риск-
ориентированного подхода требует систе-
матизации моделей развития ВФА для вы-
явления их особенностей, и, как следствие, 
разработки дальнейших этапов. 

Цель исследования заключается в ана-
лизе действующей системы ВФА, а также 
разработке модели развития систем ВФА, 
позволяющей систематизировать меры 
по его дальнейшему совершенствованию

Материал и методы исследования 
Информационную базу исследования 

составили как нормативно-правовые акты, 
регламентирующие основы функционирова-
ния ВФА, а также труды отечественных и за-
рубежных исследователей в данной сфере.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Трансформация системы ВФА нераз-
рывно связана с внедрением новых подхо-
дов, отвечающим вызовам, стоящим перед 
системой государственного управления. 
В то же время, совершенствование систем 
ВФА невозможно без учета особенностей 
их формирования в каждом из ГАБС (АБС). 
Ключевая роль при организации данного 
вида деятельности закрепляется за субъек-
том ВФА, который может быть представлен 
отдельным структурным подразделением, 
уполномоченным должностным лицом, на-
деленным соответствующими полномочи-
ями, либо передан как бюджетное полно-
мочие [1]. Принципиальным требованием 
является функциональная независимость – 
внутренние аудиторы не должны участво-
вать в операционной деятельности, которая 
затем будет являться объектом контроля, что 
позволяет избежать конфликта интересов 
и обеспечить достоверность получаемых 
результатов. 

С учётом вышеизложенного, следу-
ет обозначить место и роль ВФА в об-
щей структуре ведомственного управления. 
Так, если Министерство финансов Рос-
сийской Федерации устанавливает общие 
методические и нормативные рамки, Фе-
деральное казначейство проводит анализ 
осуществления ГАБС ВФА и обеспечивает 
взаимодействие на уровне бюджетных про-
цедур. Сам же ВФА выступает централь-
ным элементом, способствующим оценке 
и совершенствованию системы внутреннего 
финансового контроля, процедур распреде-
ления и использования бюджетных средств, 
а также других контрольных механизмов 
в ведомствах. В результате такой связки 
создаётся единая логика контроля и аудита: 
от нормативно-правового определения це-
лей и принципов ВФА до их практической 
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реализации в ведомствах и последующего 
анализа эффективности.

Таким образом, как на ведомственном 
уровне, так и на уровне управления конкрет-
ным субъектом бюджетного процесса, ВФА 
выполняет двойную задачу. С одной сторо-
ны, он обеспечивает независимую оценку 
(проверочную функцию), а с другой – ока-
зывает аналитическую (консультативную) 
поддержку руководству ГАБС (АБС).

В то же время, в рамках осуществления 
анализа ГАБС ВФА Федеральное казначей-
ство выделяет ряд недостатков, связанных 
с формированием документов с неполным 
отражением информации, регламентиро-
ванных приказами Министерства финансов 
Российской Федерации [2-4], а также отсут-
ствие ведомственных (внутренних) актов, 
обеспечивающих осуществление ВФА. 

Разработка рекомендаций, направлен-
ных на развитие системы ВФА в государ-
ственном секторе, базируется на понимании, 
что действующие в настоящее время методы 
и решения, с одной стороны, уже демон-
стрируют определенную эффективность, 
а с другой – явно нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании в свете современных 
вызовов. Совершенствование методических 
подходов к организации ВФА должно про-
исходить с учетом вариативности уровней 
развития систем ВФА в государственном 
секторе, что требует их систематизации.

В рамках исследования зарубежного 
опыта [5] следует отметить, что само суще-
ствование ВФА в государственном секторе 
может рассматриваться как процесс, прохо-
дящий несколько этапов «становления» или 
«зрелости». В качестве одного из методи-
ческих инструментов используется подход, 
предполагающий сравнение характеристик 
функционирования ВФА на разных уровнях 
развития (зрелости), каждый из которых 
соответствует определенному набору клю-
чевых параметров: формализации и стан-
дартизации процедур, степени интеграции 
с общими процессами управления, глубины 
взаимодействия с внешними контрольными 
органами, уровня профессиональных ком-
петенций [6]. В результате становится воз-
можным не только проводить диагностику 
текущего состояния системы ВФА, но и за-
давать ориентиры дальнейшего развития, 
формируя тем самым «дорожную карту» 
совершенствования (рисунок).

Основой систематизации уровней разви-
тия систем ВФА может послужить Модель 

IA-CM (Internal Audit – Capability Model, 
Модель зрелости внутреннего аудита), раз-
работанная Институтом внутренних ауди-
торов, представляющая собой инструмент, 
позволяющий определить ключевые элемен-
ты, необходимые для организации эффек-
тивного ВФА. В то же время, применение 
данной модели в условиях государственного 
сектора возможно при учете положений, за-
ложенных в Стандарте внешнего государ-
ственного аудита (контроля) СГА 311 «Про-
верка и анализ эффективности внутреннего 
финансового аудита» [7], позволяющих от-
разить специфику организации ВФА и его 
ключевых характеристик. Сформированная 
модель развития ВФА в государственном 
секторе (далее – Модель) очерчивает траек-
торию развития, которой следует придержи-
ваться экономическому субъекту в государ-
ственном секторе для формирования эффек-
тивной системы ВФА, способной в полной 
мере отвечать потребностям организации 
в области управления. В рамках сформиро-
ванной Модели выделяются основные этапы 
перехода от начального уровня, характери-
зующегося наименьшим уровнем зрелости, 
к передовым практикам, присущим наибо-
лее развитым структурам.

Модель служит основой для оценки, по-
зволяя определить зрелость ВФА в соответ-
ствии с действующими стандартами и луч-
шими достижениями в данной области. Она 
применима как для самооценки, так и для 
проведения внешней оценки.

Описанная Модель устанавливает после-
довательность уровней развития, от началь-
ного уровня, где функция ВФА не организо-
вана, не соответствует профессиональным 
требованиям и в основном неэффективна, 
до стадии оптимизации, на которой процес-
сы ВФА совершенствуются, систематиче-
ски улучшаются и эффективно внедряются 
(рисунок). 

Механизм классификации систем ВФА 
в рамках представленной модели можно 
разделить на два этапа. На этапе I каждый 
из критериев оценки системы ВФА субъ-
екта, распределенных по пяти группам, ис-
следуется по трехчастной шкале на предмет 
соответствия заданным условиям (0: несо-
ответствие; 3: частичное соответствие; 6: 
соответствие). 

Результаты исследования критериев вну-
три каждой группы суммируются, формируя 
итоговые критерии по группам: k1, k2, k3, 
k4, k5.
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На этапе II происходит расчет коэф-
фициента уровня зрелости, позволяющий 
классифицировать систему ВФА субъекта, 
по следующей формуле: 

 Kур = k1 + k2 + k3 + k4 + k5,  (1)
где Кур – коэффициент уровня зрелости,

k1 – итоговый критерий по группе 1  
(управление и структура ВФА),

k2 – итоговый критерий по группе 2 (ор-
ганизация планирования ВФА),

k3 – итоговый критерий по группе 3 (сте-
пень охвата аудиторскими проверками объ-
ектов ВФА структурных подразделений),

k4 – итоговый критерий по группе 4 (со-
блюдение субъектом ВФА порядка состав-
ления и представления отчета о результатах 
аудиторских проверок),

k5 – итоговый критерий по группе 5 (вза-
имодействие субъекта ВФА с органами госу-
дарственного финансового контроля).

В то же время, следует учитывать ограни-
чения, свойственные данной модели, в рамках 
классификации уровня развития систем ВФА. 
Так, упрощенное представление развития 
ВФА в рамках 5 этапов не учитывает особен-
ностей структуры ГАБС, а  также аспектов ре-
ализации ВФА как бюджетного полномочия. 
Необходимо так же отметить структуру коэф-
фициента уровня зрелости как агрегированно-
го показателя. Так, составляющие его элемен-
ты не являются ни компенсирующими, ни до-
полняющими. Баллы, полученные по одним 
критериям, не могут замещать слабую оценку 
по другим критериям, что делает необходимой 
наличие экспертной оценки при присвоении 
уровня зрелости. Также нужно отметить ори-
ентированность Модели на крупные субъекты 
с развитой внутренней структурой, что необ-
ходимо будет учитывать при адаптации Моде-
ли на муниципальном уровне. 

Представленная на рисунке модель адап-
тирована применительно к российской финан-
сово-бюджетной сфере с учётом положений 
отечественных нормативных актов, касаю-
щихся как самого института ВФА, так и реко-
мендаций по организации процессов в сфере 
государственного управления. Каждый уро-
вень демонстрирует определённый набор при-
знаков и типичных ситуаций, характеризую-
щих «место» и «вес» ВФА в общем контексте 
государственного финансового менеджмента. 

На основании этой модели можно сфор-
мулировать несколько рекомендаций, по-
зволяющих совершенствовать систему ВФА 
в государственных структурах.

Во-первых, в случае, когда система ВФА 
находится на начальном или инфраструктур-
ном уровне, важнейшей задачей становится 
укрепление нормативно-методической базы. 
Следует разрабатывать и активно приме-
нять внутренние стандарты и регламенты, 
которые учитывают специфику конкретного 
ведомства, его подведомственных учрежде-
ний и уже существующие формы взаимодей-
ствия с Федеральным казначейством, Счёт-
ной палатой, а также другими надзорными 
органами. Отсутствие чёткой регламентации 
процедур часто приводит к фрагментарным 
проверкам, зависящим от личной квалифи-
кации отдельных сотрудников, а это, в свою 
очередь, несёт риск утраты постоянства и  
воспроизводимости результатов.

Во-вторых, при переходе к интегриро-
ванному уровню особое внимание следует 
уделять риск-ориентированному подходу 
и включению аудиторской функции в общую 
систему управления органом государствен-
ной власти. От аудитора требуется не просто 
проверять соответствие локальным требова-
ниям, но и анализировать, как выявленные 
риски и недостатки влияют на исполнение 
государственных программ, распределе-
ние бюджетных ассигнований, реализацию 
проектов в сфере государственных закупок 
и проч. Применение риск-ориентированного 
подхода должно быть обеспечено механиз-
мами сбора и учёта данных о бюджетных 
рисках, а также методиками, позволяющи-
ми упорядочивать и классифицировать эти 
риски с учётом сложившейся практики [2,3].

В-третьих, для достижения управляе-
мого уровня и, тем более, уровня оптимиза-
ции настоятельно рекомендуется внедрение 
показателей эффективности самого ВФА. 
Кроме того, на высоких уровнях зрелости 
в модели ВФА должен полнее задействовать 
IT-инструментарий и современные аналитиче-
ские системы, чтобы оперативно выявлять воз-
никающие отклонения при совершении бюд-
жетных процедур, формировать непрерывный 
контроль за ведением бюджетного учёта и ис-
полнением государственной программы.

В-четвёртых, для государственных орга-
нов, уже достигших уровня интеграции или 
управления (4-й уровень), стоит поднять во-
прос об организации внешнего партнёрства 
и обмена лучшими практиками с иными ве-
домствами и контрольными органами. По-
добные меры способствуют постепенному 
переходу к 5-му уровню («Оптимизация»), 
при котором функция ВФА признаётся стра-
тегическим элементом управления.
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Таким образом, рассмотренная пятиу-
ровневая модель систематизирует основные 
шаги, которые каждая государственная струк-
тура может предпринять для повышения эф-
фективности ВФА и более тесной увязки его 
с реализацией бюджетных функций. 

С учётом вышеизложенного можно за-
ключить, что предложенный подход, совме-
щающий поэтапное становление и сравни-
тельную характеристику уровней развития 
ВФА в государственном секторе с моделью 
«зрелости», позволяет точнее определить 
текущее положение конкретного ведомства 
и сформировать адресные рекомендации. 
Итогом становится создание такой системы 
ВФА, которая не только обеспечивает фор-
мальный контроль за соблюдением правил 
и отчётностью, но и содействует достиже-
нию стратегических целей госоргана, повы-
шению прозрачности, а также эффективности 
финансовой деятельности на всех уровнях. 
В то же время нельзя не отметить необходи-
мость учета методик, позволяющих провести 
анализ эффективности систем ВФА, разра-
ботанных в отечественной практике и позво-
ляющих учесть не только уровень зрелости, 
но и его взаимосвязь с результатами деятель-
ности экономического субъекта. 

Заключение
Анализ развития системы ВФА в госу-

дарственном секторе позволяет выявить ряд 
направлений совершенствования существу-
ющей организационной архитектуры и ме-
тодических подходов. Концепции поэтапно-
го развития ВФА в рамках модели зрелости 
позволяет не только определить текущий 
уровень развития системы в конкретном ве-
домстве, но и разработать индивидуальные 
рекомендации, включающие внедрение оце-
ночных методик и обеспечение взаимосвязи 
аудиторских проверок с качеством управле-
ния бюджетными средствами.

Результатом внедрения данной модели ста-
новится формирование системы ВФА, не толь-
ко способствует достижению стратегических 
целей системы государственного управления, 
но и повышает прозрачность и эффектив-
ность финансовых операций. В то же время 
необходимо принять во внимание ряд огра-
ничений, свойственных данной модели при ее 
интеграции в деятельность ГАБС, и которые 
могут быть нивелированы при дальнейшем 
ее совершенствовании, что будет учтено при 
апробации сформированной Модели на сле-
дующем этапе исследования, проводимом 
коллективом исследованием. 

Статья подготовлена по результатам работы временного творческого студен-
ческого коллектива, утвержденного приказом Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации от 27.11.2024 г. №2881/о. 
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
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В статье рассматриваются отдельные социальные и когнитивные аспекты формирования трудо-
вого поведения как взаимосвязей между активностью социо-психологической системы и профес-
сиональным выбором, позиции рациональности принятия решений. Теоретические исследования 
подчеркивают, что аспекты мотивации, адаптации на рабочем месте, производительности труда 
и профессионального выбора имеют биологическую основу и могут изучаться с помощью физио-
логических методов (например, анализа активности мозга). Биологическая природа человека, предо-
пределяющая когнитивные аспекты поведения, равно как и социальная среда формирует трудовое 
поведение, влияет на профессиональный выбор, мотивацию сотрудников, возможности их адапта-
ции к рабочему месту, трудовому коллективу и в целом к условиям труда. Понимание социальных 
и когнитивных аспектов трудового поведения позволяет разрабатывать программы профессиональ-
ной диагностики, карьерного ориентирования, систем мотивации и условий труда, повышающих 
продуктивность и адаптацию сотрудников. Методы исследования социологические – проведение 
опроса (инструментарий – анкета) с последующим применением методов первичной статистиче-
ской оценкой данных. Выборка определялась как многоступенчатая, на последнем этапе – гнездовая 
(студенческая группа). Объем выборочной совокупности составлял 2500 чел. ежегодно. Период 
проведения исследования в режиме мониторинга 2001-2019 гг. Территория исследования включала 
крупные города России и максимально охватывала все федеральные округа России. Объектом ис-
следования выступала студенческая молодежь, обучавшаяся в государственных и негосударственных 
вузах. Основные результаты: было выявлено, что на фоне общих позитивных оценок жизненных 
и профессиональных перспектив за рассматриваемый период времени сформировалось позитивные 
ожидания от будущего, что формирует когнитивные аспекты трудового поведения молодежи под 
воздействием социальной среды.
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NEUROCOGNITIVE ASPECTS OF YOUTH WORK BEHAVIOR

Keywords: work behavior, youth, social and cognitive aspects of work behavior.
The article examines individual social and cognitive aspects of the formation of work behavior as 

interrelations between the activity of the socio-psychological system and professional choice, the position 
of rationality of decision-making. Theoretical studies emphasize that aspects of motivation, workplace 
adaptation, labor productivity, and professional choice have a biological basis and can be studied using 
physiological methods (for example, brain activity analysis). The biological nature of a person, which deter-
mines the cognitive aspects of behavior, as well as the social environment, shapes labor behavior, influences 
professional choice, motivation of employees, and their ability to adapt to the workplace, the workforce, 
and working conditions in general. Understanding the social and cognitive aspects of work behavior makes 
it possible to develop professional diagnostic programs, career guidance, motivation systems, and working 
conditions that increase employee productivity and adaptation. Sociological research methods – conducting 
a survey (questionnaire toolkit) followed by the use of methods for primary statistical evaluation of data. 
The sample was defined as a multi–stage one, at the last stage – a nest (student group). The sample size 
was 2,500 people annually. The monitoring period of the study was 2001-2019. The study area included 
major Russian cities and covered all federal districts of Russia as much as possible. The object of the study 
was students who studied at state and non-state universities. Main results: it was revealed that, against the 
background of general positive assessments of life and professional prospects, positive expectations of the 
future were formed over the period under review, which forms the cognitive aspects of youth’s work behav-
ior under the influence of the social environment.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   202554

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Социальные и биологические механиз-

мы профессионального поведения отража-
ют взаимодействие когнитивных процессов 
и действий сотрудников в рабочей среде. 
Научные изыскания подтверждают, что та-
кие параметры, как мотивация, когнитивная 
концентрация, стрессоустойчивость и реше-
ние задач, обусловлены в том числе и био-
логическими процессами. Эти механизмы 
выражаются в сложных взаимосвязях меж-
ду физиологическими функциями и адапта-
цией к профессиональным условиям. Для 
их анализа применяются психологические 
и физиологические технологии, позволяю-
щие отслеживать в том числе и мозговую 
активность при выполнении рабочих за-
дач и выявлять корреляции между когни-
тивной деятельностью и поведенческими 
реакциями. 

Цель исследования: теоретически 
определить особенности социальных и ког-
нитивных аспектов формирования трудово-
го поведения на основе проведенных эмпи-
рических исследований молодежи.

Понимание данных механизмов откры-
вает возможности для совершенствования 
рабочих процессов: формирования эффек-
тивных команд, оптимизации условий тру-
да, повышения продуктивности персона-
ла. Кроме того, такие знания могут быть 
использованы при разработке обучающих 
программ, направленных на развитие про-
фессиональных компетенций и улучшение 
рабочих результатов. 

Хронические стрессовые факторы спо-
собны вызывать патологические реакции, 
нарушающие профессиональную эффек-
тивность. Длительное психологическое на-
пряжение, например, снижает когнитивные 
способности и ухудшает принятие решений. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается 
на качестве выполнения задач и межлич-
ностных взаимодействиях в коллективе. 

Материалы и методы исследования 
Психологические особенности занято-

сти сопряжены с построением социальных 
отношений. Высокий уровень сотрудниче-
ства часто называют основной причиной 
экологического успеха [5, 6]. Эксперимен-
тальные данные указывают на то, что склон-
ности к выполнению различных задач био-
логически разнятся [3,7]. Было высказано 
предположение, что в биологической среде 
выбор заданий осуществляется как реакция 

на стимулы, поступающие из окружающей 
среды (стимулы) или на взаимодействие 
с другими «работниками» [2]. Эмпириче-
ские исследования выявили множество фак-
торов, влияющих на интенсивность стимула 
(порог реакции), при достижении которого 
рабочие начинают выполнять заданную за-
дачу [11]. Биологические исследования в об-
ласти разделения труда часто используются 
в нейроэкономики для поиска путей спло-
чённости в трудовых коллективах и роста 
производительности труда [1,4]. Проводит-
ся анализ и количественное моделирование 
неоптимального роста производительности 
с определением условий стимулирования. 
Экспериментально сравнивались модели 
с помощью метода направленной эволюции 
[10] в сценарии поиска путей реализации 
потребностей. Наконец, теоретически было 
показано, что модели порога отклика могут 
быть сформулированы в виде искусствен-
ных нейронных сетей [8], которые пред-
ставляют собой всеобъемлющую основу для 
моделирования распределения задач.

Тематика когнитивных аспектов трудо-
вого поведения имеет широкий спектр ос-
вещения в философских, социологических 
и экономических исследованиях. Возникает 
подход нейроэкономики как поведенческий, 
когнитивный для анализа трудового поведе-
ния [8]. Особенности нейроэкономики прия-
тия решений определялись в трудах А.С. То-
каревой [16]. Автор рассматривает новое на-
правление в рамках экспериментальной эко-
номики, объединяющей по мнению автора 
поведенческие модели принятия решений. 
Аспекты нейроэкономики в принятии опе-
ративных и управленческих решений рас-
крыты в исследовании В.А. Морозова [12]. 
Более фундаментальное изучение именно 
научного направления нейроэкономики как 
области нейронауки определены в рабо-
те Б.Ш. Собирова [15]. Эволюция теорий 
экономического поведения в историческом 
ракурсе от Аристотеля до нейроэкономики 
описаны в исследовании Я.В. Шокина [17]. 
В работе Д.В. Винник [9] экономическое 
поведение приматов представлено в ракур-
се изучения «перспектив» нейроэкономики. 
Исследования нейроэкономики позволяют 
углубить знания в междисциплинарном 
подходе с целью выявления возможностей 
более эффективной мотивации сотрудников 
и формирования условий труда, способству-
ющих росту производительности. Особенно 
важно подчеркнуть исследования экономи-
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ки рынка труда молодежного сегмента, по-
скольку формирование и распределение ра-
бочей силы именно в молодежном сегменте 
предопределяет особенности развития и по-
тенциал рынка труда в целом [13,14].

Ограничения исследования: нейрофизи-
ологические данные отсутствуют.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным проведенного с 2001  по  
2019 годы авторского мониторинга оценки 
ценностных ориентаций студенческой моло-
дежи, степени их удовлетворенности уров-
нем своих профессиональных компетенций, 
занимаемыми должностными позициями, 
условиями труда, оценкой общего жизнен-
ного успеха, были определены общие цен-
ностные тренды успеха. Территория иссле-
дования включала крупные города России 
и максимально охватывала все федеральные 
округа России. Объектом исследования вы-
ступала студенческая молодежь, обучавша-
яся в государственных и негосударственных 
вузах. Выборка определялась как многосту-
пенчатая, на последнем этапе – гнездовая 
(студенческая группа). Объем выборочной 
совокупности составлял 2500 чел. ежегодно. 
Было выявлено, что на фоне общих позитив-
ных оценок жизненных и профессиональ-
ных перспектив за рассматриваемый пери-
од времени сформировалось и позитивное 
ожидание будущего. С другой стороны, был 
определен ряд факторов, провоцирующих 
неустойчивость, не адаптивность выявлен-
ных психологических трендов отношения, 
препятствующих жизненному и професси-
ональному «счастью» молодежи. Подобные 
факторы первично сформированы социаль-
ной средой ближайшего окружения, на эта-
пах первичной социализации, ретрансли-
рующее общее психоэмоциональное поло-
жение общества в целом. Результаты автор-
ского исследования в режиме мониторинга 
были опубликованы.

Согласно официальной статистике Рос-
стата, в период с 2002 по 2020 годы разви-
тие профессиональных компетенций у мо-
лодежи на рынке труда изменялось в соот-
ветствии с общими тенденциями трудовой 
и квалификационной трансформации. При-
мечательно, что высшее образование по-
прежнему остается одной из главных цен-
ностей общества. Стремление получить 
высшее образование в значительной степе-
ни обусловлено желанием найти более при-

влекательную работу. По данным переписи 
населения 2020 года, доля людей с высшим 
образованием среди трудоспособного на-
селения составляет 25%, среди занятых – 
32,4%. Большинство безработных имеют 
среднее профессиональное (33,4%) или 
только общее среднее (35,4%) образование.

На протяжении всего анализируемого 
периода наибольшую активность в фор-
мировании профессиональных навыков 
демонстрировала группа людей в возрасте 
25-29 лет. Установленные пропорции уровня 
профессиональной подготовки сохраняются 
и далее. Возраст 30 лет можно считать нача-
лом периода высокой трудовой активности 
среди молодежи и общества в целом. 

В 2002 году среди лиц в возрасте 25-
29 лет высшее образование имели 21%, 
среднее профессиональное – 31%, началь-
ное профессиональное – 15%. Уровень без-
работицы среди молодежи 20-29 лет тогда 
составил 10,6%, и большинство из них ра-
ботало в торговле.

По данным Всероссийской переписи 
за период до 2010 года отмечен рост доли 
той молодежи, которая получила или находи-
лась на этапе получения высшего образова-
ния (35% в возрастной группе 25-29 лет) при 
одновременном тренде сокращения количе-
ства тех, кто получил или получал среднее 
профессиональное образование (27%), так-
же отмечено существенное сокращение тех, 
кто был включен в образовательные схемы 
начального профессионального образования 
(6% – это в три раза меньше по сравнению 
с 2002 годом). Уровень занятости тех, кто 
получил высшее профессиональное образо-
вание составил 79,8%, а тех, кто обладал ди-
пломом об окончании учреждений среднего 
профессионального образования – 70,7%.

В 2020 году уровень рабочей силы в воз-
растных группах 20-24 года и 25-29 лет со-
ставил 51,1% и 69,2% соответственно, при 
этом практически все были трудоустрое-
ны. Максимальная вовлеченность в рынок 
труда наблюдается к 30 годам. В группе 
25-29 лет 31% имеют высшее образование, 
29% – среднее профессиональное, и 11,4% – 
общее среднее.

Заключение
Таким образом социальные, физиоло-

гические и когнитивные аспекты трудового 
поведения молодежи можно определить сле-
дующими ключевыми факторами: физиоло-
гические формируются под воздействием 
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личных интересов, знаний, умений и соци-
ального окружения (родители, друзья, обра-
зовательные учреждения); восприятие себя 
и своих возможностей влияет на выбор про-
фессии; положительный опыт и поддержка 
наставников способствуют уверенности, 
тогда как негативный опыт может вызвать 
неуверенность и сомнения; влияние семьи 
и друзей формирует профессиональные 
предпочтения, поддерживая или останавли-

вая стремление к определенным карьерам; 
социальные сети, которые предоставляют 
молодежи возможность исследовать про-
фессии и находить образцы для подражания; 
осознание взаимодействий когнитивных, 
эмоциональных и социальных факторов 
может помочь в разработке программ под-
держки и консультирования для молодежи, 
позволяя им более осознанно подходить 
к выбору профессии и карьеры.
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критерии оценивания импакт-инвестирования.
В статье проводится анализ подходов к анализу импакт-инвестиций, и на основе зарубежного 

опыта определены перспективы реализации импакт-проектов в российской практике хозяйствова-
ния. Обосновывается, что современные экономические реалии требуют поиска новых инструментов 
финансирования, способных не только приносить доход, но и решать социальные и экологические 
проблемы. Одним из таких инструментов являются импакт-инвестиции (impact investing), направ-
ленные на достижение измеримого положительного воздействия на общество и окружающую среду 
наряду с финансовой отдачей. Импакт-инвестиции приобретают всё большую популярность, особен-
но в развивающихся странах и депрессивных регионах, где традиционные инвестиционные модели 
часто оказываются недостаточно эффективными. Поскольку такие проблемы, как изменение климата 
и социальное неравенство, усиливаются, формирование рынка импакт-инвестирования сегодня яв-
ляется актуальной задачей, призванной помочь решить данные проблемы. Анализ тенденций раз-
вития рынка импакт-инвестиций осуществлялся с использованием общенаучных методов познания: 
системного подхода, структурного метода, а также группировки и обобщения. Оценка взаимосвязей 
проводилась на основе эконометрических методов. Так в данной статье рассматривается влияние 
импакт-инвестиций на социально-экономическое развитие отраслей экономики, анализируются клю-
чевые механизмы воздействия и дается статистическая оценка влияния импакт-инвестиций на по-
казатели социально-экономического развития отраслей экономики. На основе данных интерактивной 
панели (Venture Guide) в среде Statistica 12 выявлены взаимосвязи и оценена степень влияния импакт-
инвестиций на показатели социально-экономического развития отраслей экономики по г. Москва 
за 2017-2024 гг. Анализ показал, что существует прямая и достаточно сильная связь не только между 
социально-экономическими показателями и импакт-инвестициями в рамках одной отрасли экономи-
ки, но и выявлены межотраслевые связи, демонстрирующие каскадный эффект, который генерирует 
не только прямые коммерческие эффекты, но и косвенные социальные/экологические эффекты.
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evaluation criteria.
The article analyzes approaches to impact investment analysis and, based on foreign experience, identi-

fies prospects for implementing impact projects in Russian business practices. It is substantiated that modern 
economic realities require a search for new financing instruments that can not only generate income, but also 
solve social and environmental problems. One of these instruments is impact investing, aimed at achieving a 
measurable positive impact on society and the environment along with financial returns. Impact investing is 
becoming increasingly popular, especially in developing countries and depressed regions, where traditional 
investment models are often insufficiently effective. Since problems such as climate change and social in-
equality are increasing, the formation of an impact investment market is an urgent task today, designed to 
help solve these problems. The analysis of trends in the development of the impact investment market was 
carried out using general scientific methods of cognition: a systems approach, a structural method, as well 
as grouping and generalization. The assessment of relationships was carried out on the basis of econometric 
methods. Thus, this article examines the influence of impact investments on the socio-economic develop-
ment of economic sectors, analyzes key mechanisms of influence and provides a statistical assessment of the 
impact of impact investments on the indicators of socio-economic development of economic sectors. Based 
on the data of the interactive panel (Venture Guide) in the Statistica 12 environment, relationships were 
identified and the degree of influence of impact investments on the indicators of socio-economic develop-
ment of economic sectors in Moscow for 2017-2024 was assessed. The analysis showed that there is a direct 
and fairly strong connection not only between socio-economic indicators and impact investments within one 
sector of the economy, but also inter-sectoral connections were identified that demonstrate a cascade effect 
that generates not only direct commercial effects, but also indirect social/environmental effects.
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Введение
Ни одно из распространённых опреде-

лений импакт-инвестирования не призна-
ётся окончательным. Тем не менее, мнения 
большинства исследователей схожи и сво-
дится к тому, что импакт-инвестиции – это 
инвестиции, предназначенные для создания 
положительного социального и (или) эколо-
гического воздействия помимо получения 
финансовой прибыли (Хёхштедтер А.К., 
Брест П., Шек Б., Дж Джексон Э.Т., Урбан Б. 
[1-5]. В частности, авторы подчеркивают, 
что такие инвестиции сочетают управле-
ние социальным и экономическим разви-
тием с финансовым риском и доходностью. 
Глобальная сеть импакт-инвестирования 
(GIIN) определяет такие инвестиции как 
инвестиции, направленные на решение со-
циальных или экологических проблем при 
одновременной генерации финансовой при-
были [6]. В рамках данного подхода, им-
пакт-инвестиции предполагают двойствен-
ную направленность: с одной стороны, они 
обеспечивают доходность, сопоставимую 
или превышающую рыночные показатели, 
а с другой – гарантируют сохранение основ-
ного капитала, что позволяет инвесторам со-
четать финансовую эффективность с устой-
чивым развитием. Импакт-инвестирование 
направлено на «вклад в решение проблем» 
и требует осознанного намерения создавать 
и измерять социально-экологический эф-
фект, но не подразумевает отказа от финан-
совой доходности. Некоторые импакт-инве-
сторы могут соглашаться на более низкую 
доходность ради достижения целевых пока-
зателей воздействия – такой подход называ-
ют «импакт в приоритете».

Инвесторы штаб квартиры Bridges 
Ventures, расположенной в Лондоне, опре-
деляют импакт-инвестирование как разме-
щение капитала в предприятия и фонды, 
создающие социальные и/или экологиче-
ские блага, а также обеспечивающие до-
ходность, превышающую рыночную для 
инвестора [7]. 

Цель исследования – выявить взаимос-
вязи и оценить степень влияния импакт-
инвестиций на показатели социально-эко-
номического развития отраслей экономи-
ки страны.

Научная новизна исследования заключа-
ется в разработке эконометрических моде-
лей, объясняющих каким образом импакт-
инвестиции, влияют на социально-экономи-
ческое развитие отраслей экономики.

Материалы и методы исследования
Приобретая значительную популярность 

во всем мире импакт-инвестирование пере-
шло из узкоспециализированной стратегии 
в общепринятый финансовый подход, об-
условленный динамикой мирового рынка, 
политическими сдвигами и финансовыми 
стимулами. Коллективные инвестиционные 
субъекты, такие как пенсионные и страхо-
вые фонды, а также государственные ин-
вестиционные институты, акцентирован-
но перераспределяют существенные доли 
своих портфелей в направлении экологи-
чески ответственных, социально ориенти-
рованных и корпоративно-управленческих 
(ESG) инициатив. Данная трансформация 
инвестиционных стратегий детерминиро-
вана нормативными директивами регули-
рующих органов, среди которых выделя-
ются Регламент ЕС о раскрытии информа-
ции в сфере устойчивого финансирования 
(SFDR), китайские программы зеленого 
финансирования, а также прогрессирующие 
стандарты ESG, разрабатываемые Комис-
сией по ценным бумагам и биржам США. 
Кроме того, влияние кризисов, таких как 
пандемия COVID-19, и кризис, вызванный 
геополитическими конфликтами, такими 
как война между Россией и Украиной, еще 
больше подчеркнули призыв к устойчивым 
действиям. Это, в свою очередь, изменило 
инвестиционные приоритеты, поскольку 
многие органы власти призвали кампании, 
институциональных инвесторов сбаланси-
ровать финансовые, управленческие и соци-
ально-экологические интересы.

В 2024 году рынок импакт-инвестиций 
оценивается в 1,6 трлн долл. США. При 
этом импакт-активы сосредоточены пре-
имущественно в Европе, включая Велико-
британию (53%) и в США (35%), принципы 
устойчивого развития в которых реализуют-
ся в основном через биржевые инвестици-
онные фонды (ESG ETF) [8].

В последнее десятилетие (2015–2025 гг.)  
наблюдался рост числа биржевых инве-
стиционных фондов, ориентированных на  
принципы устойчивого развития. Побоч-
ный всплеск инвестиций можно объяснить 
возросшей осведомленностью потребите-
лей, которые предпочитают поддерживать 
компании, которые соответствуют их цен-
ностям и вносят позитивный вклад в об-
щество и окружающую среду. Более того, 
регулирующие органы все больше интере-
суются ESG, поскольку они ищут помощи 
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у корпоративного сектора в решении таких 
вопросов, как изменение климата, защита 
прав человека.

Цель 13 Целей устойчивого развития 
ООН (ЦУР) – борьба с изменением клима-
та – стала наиболее важной для глобальных 

ESG ETF в 2024 году. Среди 600 ESG ETF, 
нацеленных на ЦУР, 338 ориентировались 
на 13-ю цель. Доступная и чистая энергия 
(цель номер 7) была второй наиболее важ-
ной целью (65 ETF ориентировались на нее) 
(рисунок 1) [9].

Рис. 1. Наиболее значимые цели устойчивого развития (ЦУР) ETF ESG  
по всему миру в 2024 году, по количеству ETF

Рис. 2. Ведущие ESG ETF в Соединенных Штатах  
по состоянию на ноябрь 2024 года, с годовой доходностью, % [10]
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Проанализируем и сравним политику 
устойчивого развития ESG фондов (ETF) 
в США и ведущих фондов Европы.

Ведущие ESG фонды (ETF) в США 
в 2024 году

По состоянию на ноябрь 2024 года ETF 
First Trust Multi-Manager Opportunities с ма-
лой капитализацией, торгуемый под тикер-
ным обозначением MMSC, был третьим 
по эффективности ESG ETF с доходностью 
за один год в 44,09 %. Второе место занял 
ETF ESG с крупной капитализацией Nuveen 
Winslow, доходность которого за год со-
ставила 46,16 %. Фонд iShares ESG Aware 
MSCI USA Growth ETF был одним из самых 
устойчивых фондов с доходностью в один 
год примерно 47,5% (рисунок 2).

Ведущие фонды ESG в Европе
Ведущим фондом ESG в Европе в тре-

тьем квартале 2024 года стал BlackRock 
World ESG Insights Equity Fund с чи-
стым притоком около 2,38 млрд долларов 
США. Следующими двумя фондами ESG 
с крупнейшим притоком стали JPMorgan US 
Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF 
и BlackRock Global Credit ESG Insights Bond 

Fund с объемом 1,6 и 1,59 млрд долларов 
США соответственно (рисунок 3).

ESG-инвестирование и импакт-инвести-
рование – это два подхода к устойчивому ин-
вестированию. ESG интегрирует экологиче-
ские, социальные и управленческие факто-
ры в инвестиционные решения для управле-
ния рисками и улучшения финансовых по-
казателей. Импакт-инвестирование, в свою 
очередь, активно стремится к измеримому 
положительному социальному и экологи-
ческому воздействию наряду с финансо-
вой отдачей, ориентируясь на конкретные 
результаты и их измерение. ESG опирается 
на стандартизированные рейтинги, а им-
пакт-инвестирование требует более деталь-
ной отчетности о воздействии. Оба подхода 
сталкиваются с проблемами в области дан-
ных и отчетности, но отражают растущий 
интерес к устойчивому инвестированию.

Так в 2020 году наибольшая доля им-
пакт-инвестиций, была осуществлена фи-
нансовыми институтами развития (DFI), 
где 86 % их инвестиций были направлены 
только социальные/экологические проекты 
(рисунок 4).

Рис. 3. Ведущие устойчивые фонды в Европе в третьем квартале 2024 г.  
по чистым потокам [11]
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Рис. 4. Доля эффективных инвестиций по сравнению с традиционными инвестициями, 
осуществленными организациями, занимающимися импакт-инвестированием,  

по всему миру в 2020 году, в разбивке по типам организаций, % [12]

Таблица 1
Системы оценки импакт-инвестиций, используемые инвесторами, %

Методологии Доля, %
Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 73
Каталог показателей IRIS 46
Наборы показателей IRIS+ Core 36
Проект управления воздействием (IMP) 32
Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций (UNPRI) 29
Аналитика B /GIIRS 18
Операционные принципы управления воздействием 18
Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 11
Рейтинговая система Aeris CDFI 11
Советы по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития (SASB) 9
Другие 17
Отсутствует методология 11

Импакт-инвестирование имеет плюсы 
и минусы. Преимущества включают двой-
ную выгоду (финансы + социальное/эколо-
гическое воздействие), соответствие миссии 
инвестора, удовлетворение спроса клиентов 
и диверсификацию портфеля. Недостатки 
включают риск «импакт-вошинга» (пре-
увеличения воздействия), опасения по по-
воду финансовых результатов и результатов 
воздействия, недостаток капитала, труд-
ности с измерением воздействия и ограни-

ченные варианты выхода. Несмотря на это, 
большинство инвесторов, занимающихся 
импакт-инвестированием, удовлетворены 
финансовыми результатами и достигну-
тым воздействием.

Оценка импакт-инвестиций проводит-
ся с использованием различных методов 
и институтов. Глобальная сеть инвестиций 
в воздействие (GIIN) предоставляет основ-
ные инструменты для измерения. Распро-
страненные методы включают интеграцию 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   202562

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ESG, скрининг и активное владение. Инте-
грированное управление рисками и анализ 
климатических сценариев также широко 
используются. Оценку проводят институты 
финансирования развития, управляющие 
активами и фонды, используя показатели, 
такие как рейтинги ESG и соответствие це-
лям ООН в области устойчивого развития, 
в различных секторах, учитывая факторы, 
включая выбросы парниковых газов и био-
разнообразие. Помимо каталога показате-
лей IRIS разработанного GIIN, популярны 
такие методологии, как IMP, UNPRI и B 
Analytics/GIIRS. Также применяются прин-
ципы работы по управлению воздействием, 
GRI и SASB. TCFD и PRI, которые являются 
важными структурами для инвестиционных 
фондов (таблица 1).

Так лидирующие позиции среди мето-
дологий измерения импакт воздействия за-
нимает система Целей устойчивого разви-
тия ООН (его используют 73% инвесторов), 
за которым следует Каталог показателей 
IRIS (46%).

Обращаясь к опыту России в вопросах 
методологии оценивания эффективности 
импакт-инвестиций следует констатиро-
вать, что российский опыт представляет со-
бой симбиоз глобальных импакт-практик, 
сочетающих финансовые, социальные и по-
литические параметры. Возросший интерес 
импакт-инвесторы проявляют к наукоемким 
стартапам, а также проектам в сфере биотех-
нологии, созданию платформ (в медицине, 
образовании, коммерции, FinTech, играх). 
Основными институтами поддержки им-
пакт-проектов являются акселераторы, соз-
данные при участии государства (Евразий-
ский центр инноваций и ФРИИ), частные 
фонды (Восход, Kama Flow), частные ин-
весторы (бизнес-ангелы), государственные 
фонды (Фонд развития венчурного инве-
стирования города Москвы, Инвестицион-
но-венчурный фонд Республики Татарстан), 
иностранные инвесторы (инвесторы стран 
Азии и СНГ), а также корпоративные инве-
сторы (Quantur A).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Импакт-инвестиции в России оказыва-
ют нелинейное и многослойное воздействие 
на отрасли экономики, что требует перехода 
от качественных оценок к количественному 
анализу на основе статистических данных, 
позволяющих анализировать динамику вли-

яния импакт-инвестиций по регионам и от-
раслям с учетом различных эффектов. По-
этому эконометрические методы являются 
инструментами, позволяющими повысить 
точность оценок и спрогнозировать сцена-
рии развития отраслей экономики при раз-
ных уровнях импакт-инвестиций.

Соответствующая информация по им-
пакт-инвестициям была получена из инте-
рактивной панели (Venture Guide) с ключе-
выми показателями социального и эколо-
гического воздействия на рынке Москвы. 
К тому же, открытые источники содержат 
результативные статистические показатели 
по Москве [13].

Импакт-инвестиции по г. Москвы об-
ласть реализуются в следующих отраслях 
экономики: 

- обрабатывающие производства;
- деятельность в области информации и  

связи; 
- торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов;
- деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания;
- деятельность профессиональная, науч-

ная и техническая;
- образование.
Оценим влияние импакт-инвестиций 

на показатели социально-экономического 
развития отрасли «Деятельность в обла-
сти информации и связи». На основе ре-
зультатов корреляционного анализа были 
отобраны факторные признаки (средства 
бизнес-ангелов, иностранные инвестиции 
обозначенные как х8(Б), средства бизнес-
ангелов, иностранные инвестиции, средства 
корпоративных инвесторов и частных фон-
дов обозначенные как х8(И) и средства аксе-
лераторов, иностранные инвестиции, сред-
ства государственных фондов обозначенные 
х8(Г) соответственно) и результирующими 
признаками (расходами по предоставлению 
услуг лечебных санаторно-курортных уч-
реждений за счет прибыли (X2), расходами 
на благотворительные цели за счет при-
были (X6), долгосрочными инвестициями 
по обычным видам деятельности за счет 
прибыли (X14), оборотом организаций (обо-
значенный Х21).

Фрагмент матрицы парных коэффициен-
тов корреляции между импакт-инвестици-
ями и показателями социально-экономиче-
ского развития отрасли «Деятельность в об-
ласти информации и связи» по г. Москва, 
показан в таблице 2.
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Таблица 2
Фрагмент матрицы парных коэффициентов корреляции между импакт-инвестициями  

и показателями социально-экономического развития отрасли  
«Деятельность в области информации и связи» по г. Москва

Variable

Correlations (Sheet1) 
Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=8 (Casewise deletion of missing data)
х2 х6 х14 х21

х8(Б) -,2562 -,0704 ,7160 -,0657
p=,540 p=,868 p=,046 p=,877

х8(И) -,2877 ,9260 -,1876 ,7222
p=,490 p=,001 p=,656 p=,043

х8(Г) ,9805 -,2579 -,2650 -,0058
p=,000 p=,537 p=,526 p=,989

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа влияния х8(Б) на Х14

N=8

Regression Summary for Dependent Variable: Х14 (Sheet1 in без логорифмирования) 
R= ,71600037 R?= ,51265653 Adjusted R?= ,43143262 
F(1,6)=6,3116 p<,04576 Std.Error of estimate: 174,29

b* Std.Err. (of b*) b Std.Err. (of b) t(6) p-value
Intercept 71,44832 80,25111 0,890309 0,407579

х8(Б) 0,716000 0,284998 0,64886 0,25827 2,512299 0,045761

Таблица 4
Статистические параметры  

модели регрессии

Statistic
Summary Statistics; 

DV: Х14 (Sheet1)
Value

Multiple R 0,716000369
Multiple R? 0,512656529
Adjusted R? 0,431432617
F(1,6) 6,311645388
p 0,04576081
Std.Err. of Estimate 174,2877888

На основе данных таблицы можно на-
блюдать, что существует статистически зна-
чимая взаимосвязь только между:

- средствами бизнес-ангелов, иностран-
ными инвестициями и долгосрочными ин-
вестициями по обычным видам деятельно-
сти за счет прибыли (X14) в отрасли «Дея-
тельность в области информации и связи» 
по г. Москва; 

- средствами бизнес-ангелов иностран-
ными инвестициями, средствами корпора-
тивных инвесторов и частных фондов и рас-

ходами на благотворительные цели за счет 
прибыли (X6), и оборотом организаций (Х21) 
в отрасли «Деятельность в области инфор-
мации и связи» по г. Москва;

- средствами акселераторов, иностран-
ных инвесторов, средствами государствен-
ных фондов и расходами по предоставле-
нию услуг лечебных санаторно-курортных 
учреждений за счет прибыли (X2) в отрасли 
«Деятельность в области информации и свя-
зи» по г. Москва.

Остальные корреляции являются незна-
чимыми при уровне значимости p<0,05.

Результаты регрессионного анализа 
влияния отобранных факторов (обозначен-
ных как х8(Б) на Х14) представлены в табли-
цах 3 и 4. Расчеты проводились в Statistica 
12. Полученная двухфакторная модель ли-
нейной регрессии имеет вид:

Y = 71,44 + 0,64× X8(Б)
На основе регрессионного анализа мож-

но сделать вывод, что влияние импакт-инве-
стиций бизнес-ангелов и иностранных инве-
сторов (X8(Б)) на долгосрочные инвестиции 
за счет прибыли (Х14) в отрасли «Деятельность 
в области информации и связи» в Москве но-
сит положительный характер. Коэффициент 
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регрессии равен 0,64, что свидетельствует 
о том, что с увеличением X8(Б) на 1 едини-
цу, Х14 в среднем возрастает на 0,64, то есть 
рост импакт-инвестиций способствует уве-
личению долгосрочных инвестиций за счет 
прибыли. Статистическая значимость этого 
влияния подтверждается p-value, равным 
0,045761, что меньше уровня 0,05, и говорит 
о том, что связь является значимой и не явля-
ется случайной. Модель объясняет пример-
но 51,26% вариации Х14, что подтверждается 
значением R² = 0,5126, а скорректированный 
R² составляет около 43,14%, учитывая число 
предикторов в модели.

Аналогичный анализ можно проводить 
и для других отраслей экономики.

Импакт-инвестиции обладают не только 
прямым эффектом, выражающимся в дости-
жении показателей эффективности в отрас-
лях, где они реализуются, но и косвенным 
эффектом, стимулирующим экономический 
рост в смежных отраслях экономики порож-
дая цепную реакцию положительных изме-
нений, возникающих благодаря импакт-ин-

вестированию. Создание дополнительных 
выгод для смежных отраслей и общества 
выражается в каскадном эффекте. Опреде-
лим каскадный эффект и выявим межотрас-
левую зависимость между показателями от-
расли «Деятельность в области информации 
и связи» и показателями отрасли «Деятель-
ность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания».

Для анализа каскадного эффекта им-
пакт-инвестиций в отрасли «Деятельность 
в области информации и связи» на оборот 
организаций в смежной отрасли «Деятель-
ность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания», можно использовать регрес-
сионный анализ с учетом лагов и мульти-
пликативных эффектов.

Сформируем гипотезу: предположим, 
что импакт-инвестиции в «Деятельность 
в области информации и связи» влияние 
на гостиничный и ресторанный бизнес «Де-
ятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания» с лагом в 1 год.

Построим панельную регрессию.

Каждая отрасль будет представлена своим уравнением:

industryiindustryj 0,i 1,i i ijВыручка
i = j

Оборот = α + α Импакт инвестиции + β− ∑ + ϵt

 

 ,

где Оборотindustryj – оборот организаций в гостиничном и ресторанном бизнесе в году t 
(зависимая переменная),

Импакт – инвестицииi – импакт-инвестиции в «Деятельность в области информации 
и связи» в году t−1 (основной регрессор с лагом),

Выручкаindustry – оборот организаций в «Деятельность в области информации и связи» 
в году t (контрольная переменная, демонстрирующая общее состояние отрасли),

ϵt – случайная ошибка.
Исходные данные для проведения регрессионного анализа представлены в таблицы 5.

Таблица 5
Исходные данные для проведения регрессионного анализа

Год Импакт-инвестиции,  
руб.

Оборот «Деятельность  
в области информации  

и связи», руб.

Оборот «Деятельность гостиниц  
и предприятий общественного  

питания», руб.
2017 28 985 836,5 3 005 242 470,9 595 632 948,4
2018 30 226 718 3 430 076 459,2 563 765 645,1
2019 27 744 955 3 682 241 245,3 627 500 251,7
2020 15 045 386 4 240 164 098,7 671 501 678,5
2021 25 401 693 5 279 449 035,1 570 240 322,9
2022 69 315 564 5 672 431 736,2 817 041 793,2
2023 48 629 544 5 475 940 386 875 368 032
2024 1 396 235 5 574 186 061 846 204 912,6
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Результаты регрессионного анализа:
Оборотindustryj = 5000000 + 5∙Импакт – инвестиции + 0,1∙Выручкаindustry + ϵt.

Таким образом: 
α1,i = 5: увеличение импакт-инвестиций 

в «Деятельность в области информации 
и связи» на 1 руб. приводит к росту оборота 
в гостиничном секторе на 5 руб. через год 
(каскадный эффект).

βij = 0,1: рост оборота в «Деятельность 
в области информации и связи» на 1 руб. свя-
зан с ростом оборота в гостиницах на 0,1 руб. 
(прямая корреляция).

Заключение
Импакт-инвестирование в Российской 

Федерации может стать стратегически 
значимой формой партнерства между биз-
несом, неправительственными организа-
циями и государством для решения более 
широкого спектра социальных и экологи-
ческих проблем по сравнению с традици-
онными прямыми инвестициями, средства-
ми, полученными в рамках государственно-

частного партнерства, объекты и субъекты 
которых ограничены действующими зако-
нодательными нормами. Проведенный ана-
лиз показал, что существует прямая и до-
статочно сильная связь не только между 
социально-экономическими показателями 
и импакт-инвестициями в рамках одной 
отрасли экономики страны, но и выявлены 
межотраслевые связи, демонстрирующие 
каскадный эффект, который генерирует 
не только прямые коммерческие эффекты, 
но и косвенные социальные/экологиче-
ские эффекты.

Результаты оценки влияния импакт-ин-
вестиций на социально-экономические по-
казатели развития отраслей экономики мо-
гут быть успешно использованы органами 
власти и инвесторами посредствам систе-
матического включения экологических, со-
циальных и управленческих факторов в ин-
вестиционные решения.

Статья подготовлена по результатам исследований на тему «Импакт-инвести-
ции как новый тренд реализации современной социально-экономической политики го-
сударства: сферы применения, оценка эффективности, институциональные условия», 
выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финунивер-
ситета на 2025 год.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: технологии информационного моделирования, ТИМ, BIM, CIM, умный город, 
цифровой двойник, жизненный цикл объекта, комплексное развитие территорий, BIM-менеджмент, 
цифровая трансформация строительства, BIM-зрелость.

В статье анализируется трансформация строительной отрасли под влиянием технологий инфор-
мационного моделирования (ТИМ). В исследовании представлена эволюция нормативно-правовой 
базы применения ТИМ в строительстве, рассмотрены некоторые практические кейсы реализации 
проектов с использованием технологий BIM (Building Information Modeling) и CIM (City Information 
Modeling) в России. Особое внимание уделено перспективам интеграции BIM c Интернетом вещей 
(IoT) и CIM для создания цифровых двойников и «умных городов». Приводится обзор основных ба-
рьеров, тенденций и трендов развития технологий информационного моделирования. Рекомендации 
включают необходимость разработки Федерального закона о ТИМ, субсидирование отечественного 
программного обеспечения и важность оказания поддержки регионам с целью преодоления «цифро-
вого разрыва». Результаты исследования показывают, что BIM и CIM-технологии становятся стан-
дартом для устойчивого строительства и управления инфраструктурой. 
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INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: 
RUSSIAN EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Keywords: information modeling technologies, BIM, CIM, smart city, digital twin, object life cycle, 
integrated development of territories, bim management, digital transformation of construction, bim maturity.

This article analyzes the transformation of the construction industry under the influence of information 
modeling technologies (BIM). The study presents the evolution of the regulatory framework for the use of BIM 
in construction, considers some practical cases of implementing projects using BIM (Building Information 
Modeling) and CIM (City Information Modeling) technologies in Russia. Particular attention is paid to the pros-
pects for integrating BIM with IoT and CIM to create digital twins and «smart cities». An overview of the main 
barriers, trends and tendencies in the development of information modeling technologies is provided. Recom-
mendations include the need to develop a federal law on BIM, subsidizing domestic software and the importance 
of providing support to regions in order to overcome the «digital divide». The study results show that BIM and 
CIM technologies are becoming the standard for sustainable construction and infrastructure management.

Введение
Строительная отрасль в настоящее вре-

мя переживает трансформацию, движимую 
цифровизацией. Технологии информаци-
онного моделирования, зародившиеся ещё 
в 1970-х гг. как инструменты визуализации, 
эволюционировали в комплексные системы 
управления жизненным циклом объектов. 
Статистические данные показывают, что 
применение ТИМ сокращает ошибки про-
ектирования на 80%, сроки строительства – 
на 30-50%, а затраты – до 20% [3]. Учеными 
отмечается принципиальная «необходи-
мость внедрения цифровых и информаци-
онных технологий для оптимизации спе-
циализированных процессов и улучшения 

показателей качества разработки проектов 
и систем будущего объекта строитель-
ства» [5]. Уже в 2025 г. такие технологии 
становятся стандартом для комплексного 
управления жизненным циклом объектов 
на каждой стадии – от проектирования до  
эксплуатации. 

Актуальность исследования обусловле-
на целым рядом аспектов, среди которых 
необходимость усовершенствования законо-
дательной базы, доказанная экономическая 
эффективность при большом количестве ба-
рьеров и глобальный тренд на интеграцию 
технологий информационного моделирова-
ния с Интернетом вещей, искусственным 
интеллектом и облачными платформами. 
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Целью исследования является выявле-
ние новшеств в законодательстве в области 
ТИМ в строительстве, оценка опыта при-
менения ТИМ в России, определение барье-
ров и тенденций в сфере применения тех-
нологий информационного моделирования 
в строительстве.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследова-

ния составил анализ нормативных право-
вых актов (НПА), регулирующих сферу 
применения технологий информационного 
моделирования в России и обзор некоторых 
реализованных в нашей стране объектов 
с внедрением ТИМ. 

В исследовании применялись методы 
анализа, сравнения, обобщения, индукции 
и прогнозирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

О применении технологий информа-
ционного моделирования в строительстве 
заговорили уже довольно давно, так как 
автоматизация начала захватывать более 
гибкие отрасли экономики и показывать 
свои результаты, строительный сектор 
не мог не отреагировать на данную тен-
денцию. Первой страной, законодательно 
закрепившей BIM, стала Великобритания. 
Там с 2016 г. применение технологий ин-
формационного моделирования стало обя-
зательным для всех государственных стро-
ительных проектов. Сингапур и страны ЕС 
с 2018 г. также довольно оперативно начали 
внедрять такие технологии в строительстве. 
Именно Сингапур первым достиг 100% при-
менения BIM в госпроектах. 

Нормативно-правовое регулирование

В России закрепление технологий ин-
формационного моделирования началось 
с декабря 2021 г. принятием распоряжения 
Правительства №3719-р [7], утвердивше-
го «дорожную карту» по внедрению ТИМ, 
включая разработку ГОСТов и методик рас-
чета затрат на информационное моделирова-
ние. В марте 2021 г. было принято Постанов-
ление Правительства №331 [6], закрепившее 
обязательное использование BIM для госза-
каза с 1 января 2022 г. Позднее данные по-
правки коснулись и коммерческого сектора, 
а именно с 1 июля 2024 г. формирование 
и ведение информационной модели объек-
та капитального строительства обязательно 

для застройщиков в долевом строительстве 
(кроме индивидуального жилищного строи-
тельства), а с 1 января 2025 г. – в отношении 
индивидуальных жилых домов в границах 
территории малоэтажного жилого комплек-
са. Соответствующие нововведения доволь-
но оперативно нашли отражение в Градо-
строительном кодексе. Так, например, в ст. 
48 ГрК РФ [2] закреплена подача документа-
ции в форме информационной модели.

Важнейшим национальным стандартом 
в строительстве стал ГОСТ Р 57363-2023  
«Управление проектом в строительстве. 
Деятельность управляющего проектом 
(технического заказчика)», предыдущей ре-
дакцией которого был ГОСТ Р 57363-2016. 
Новый ГОСТ регулирует применение ТИМ 
в строительстве посредством систематиза-
ции введения новых понятий и требований 
к управлению проектами, создает правовые 
рамки для цифровизации строительства че-
рез обязательную интеграцию технологий 
информационного моделирования в про-
цессы управления проектами. Документ 
стимулирует переход от фрагментарного 
использования ТИМ к системному внедре-
нию на каждом этапе жизненного цикла 
объекта. 

Кроме того, важно, что реализация про-
цессов цифровой трансформации закрепле-
на не только на государственном уровне, 
но и указана также в муниципальных про-
граммах, которые разработаны почти в каж-
дом муниципалитете [8].

Как упоминалось ранее, технологии 
информационного моделирования должны 
применяться на каждой стадии реализации 
проекта. В данный момент нормативные 
акты урегулируют лишь некоторые аспекты 
внедрения ТИМ в строительстве. В таблице 
соотнесем основные регулирующие доку-
менты и области применения ТИМ в про-
цессе реализации проектов. 

Нами рассмотрены лишь основные 
НПА, закрепляющие применение техно-
логий информационного моделирования 
в строительстве. Так или иначе, очевидным 
является факт, что ТИМ будет все больше 
внедряться не только в области госзаказов, 
но и в коммерческой сфере. Динамика при-
нятия соответствующих НПА и оперативное 
внесение изменений в уже действующие 
акты подтверждают актуальность рассма-
триваемой в исследовании темы и неиз-
бежность повсеместного внедрения BIM-
технологий в строительстве. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025 69

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Аспекты регулирования применения ТИМ в нормативных правовых актах

Документ Область применения и основные положения
Градостроительный 
кодекс РФ

Ст. 57. Предусматривает обязанность информационной модели для за-
стройщиков, технических заказчиков и эксплуатирующих организаций.

Постановление 
Правительства №331

С 01.01.2022 – BIM обязателен для госзаказа, с 01.07.2024 – для коммер-
ческих МКД, с 01.01.2025 – для малоэтажных объектов.

ГОСТ Р 57366-2022 Создает правовые рамки создания информационной модели объекта 
строительства и ее применения на каждом этапе реализации проекта

ГОСТ Р 57363-2023 Центральным элементом стандарта являются ТИМ.
Стандарт устанавливает роль ТИМ-менеджера, координирующего рабо-
ту по созданию, актуализации и использованию информационной моде-
ли, устанавливает категорию зрелости застройщика, инвестора, техниче-
ского заказчика, обозначающей готовность организации внедрять ТИМ 
на каждом этапе жизненного цикла объекта. 

СП 531.1325800.2024
Градостроительство
МОДЕЛИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

Утвержден Приказом Минстроя № 25/пр.
П. 4.1.6 «Проектирование моделей городской среды выполняют с учетом 
размещения кварталов с жилой и многофункциональной застройкой в 
различных градостроительных условиях, используя методы цифрового 
моделирования и информационных технологий, положения стратегий 
демографического, социального и экономического развития городских и
сельских населенных пунктов с учетом требований СП 333.1325800 и 
СП 404.1325800».
П. 4.4.3. … «Интенсивность движения транспорта и пешеходов, возника-
ющих вследствие реализации ДПТ, прогнозируют с применением транс-
портного моделирования с учетом ГОСТ Р 56162, ГОСТ Р 59205»

СП 333.1325800.2020
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Утвержден Приказом Минстроя №928/пр.
Закрепляет правила формирования информационной модели объектов 
на различных стадиях жизненного цикла

СП 404.1325800.2018
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Утвержден Приказом Минстроя № 814/пр.
Закрепляет правила разработки планов проектов, реализуемых с приме-
нением технологии информационного моделирования

Источник: составлена автором по данным НПА из СПС «Консультант Плюс».

Опыт применения ТИМ  
в строительстве

В качестве подтверждения озвученной 
гипотезы о скорейшем повсеместном при-
менении ТИМ обратимся к практике. На се-
годняшний день, в России, как и во всем 
мире, технологии информационного моде-
лирования уже довольно активно использу-
ются в строительстве, в частности, при ре-
ализации проектов комплексного развития 
территорий (КРТ). Некоторые авторы от-
мечают неравномерность внедрения ТИМ 
на территории страны [4], и с этим нельзя 
не согласиться, однако опыт внедрения 
таких технологий наблюдается не только 
с столице. Рассмотрим некоторые примеры 
из российской практики реализации объ-
ектов строительства с использованием тех-
нологий информационного моделирования. 
Обратим внимание как на опыт г. Москва, 
так и на практику крупнейших городов на-
шей страны, так как, на сегоднящний день, 
проектов, реально сопоставимых по мас-

штабу со столичными, в регионах реализу-
ется не так много.

1. Интересным примером реализации 
проекта с применением ТИМ является «Не-
вская Ратуша» в Санкт-Петербурге (рис. 1), 
являющаяся реконструкцией территории 
завода «Красный треугольник» в деловой 
квартал площадью 10 га, включающий 
офисные центры, апартаменты, а также 
общественные пространства с сохранением 
промышленной архитектуры XIX века. 

Данный проект реализуется с примире-
нием ТИМ, среди которых:

− Цифровые двойники, через которые 
реализуется эксплуатация объектов, то есть 
осуществляется управление жизненным ци-
клом (например, датчики в инженерных сетях 
передают данные об износе труб в модель).

− 3D-сканирование исторических зда-
ний, позволяющее точно смоделировать 
кирпичные корпусы для интеграции в но-
вую застройку, что позволяет усиливать кон-
струкции без нарушения аутентичности.
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Рис. 1. Проект «Невская ратуша» 
Источник: ГАЛС [1]

− Моделирование транспортных пото-
ков, позволяет спроектировать дорожную 
сеть в BIM-среде (анализ проводится в фор-
мате 4D (привязка к календарному графику). 

2. Первым в России «умным городом», 
построенным с использованием техноло-
гий BIM и CIM стал Иннополис (рис. 2), 
расположенный в Татарстане. Этот «ум-
ный город» существует обособленно, имеет 
школу, университет, иные объекты инфра-
структуры, отвечает экологическим требо-
ваниям. Все системы там создавались ком-
плексно, и главное – высокотехнологично. 
Среди очевидных особенностей и преиму-
ществ отмечается следующее: вход в дома 
производится по отпечатку пальца, до-
ставку выполняют роботы, перевозку осу-
ществляет беспилотное такси, дронопорт 
мониторит городскую среду, а управление 
всеми коммунальными системами реа-

лизуется через цифровую платформу, что 
приставляет собой единую концепцию для 
города [10, 11]. Но главное, что город был 
продуман до мелочей с момента его про-
ектирования, в процессе создания города 
применялись BIM-технологии на каждом 
этапе жизненного цикла – от проектирова-
ния до эксплуатации.

3. Масштабным проектом в столице явля-
ется реконструкция территории завода ЗИЛ 
(рис. 3). Это не только крупнейший в стране 
реализуемый проект КРТ площадью 460 га, 
но и пример эффективного внедрения тех-
нологий информационного моделирования. 
К 2028 г. там планируется создание «умного 
района» на 77 тыс. жителей со всей необхо-
димой инфраструктурой. Названный проект 
реализуется с 2016 г. и объединяет жилые 
кварталы, культурные объекты (например, 
филиал «Эрмитажа») и деловые центры.

Рис. 2. Иннополис – первый «умный город» в России 
Источник: innopolis.ru [11]
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Рис. 3. Проект градостроительной реабилитации  
бывшей промышленной территории завода ЗИЛ 

Источник: genplanmos.ru [9]

В проекте комплексно используются 
различные технологии информационного 
моделирования, среди которых:

− Цифровой двойник территории, суть 
которого заключается в интеграции BIM 
с геоинформационными системами (ГИС) 
для создания единой 3D-модели, включаю-
щей рельеф, инженерные сети, дороги и зда-
ния. Такая модель автоматически обновля-
ется данными с датчиков IoT, что позволяет 
отслеживать стройку в реальном времени. 

− Технологии CIM, представляющие 
собой систему управления социальными 
параметрами, что позволяет рассчитать 
количество школ, поликлиник, парковок 
и других объектов инфраструктуры на ос-
нове демографии.

− 3D-сканирование и реставрация в BIM – 
технология, позволяющая сохранить исто-
рические здания (таким образом, например, 
9 конструктивистских зданий братьев Весни-
ных интегрированы в новую застройку). 

Заключение
Исходя из рассмотренной законодатель-

ной базы и опыта реализации проектов с ис-
пользованием ТИМ в России, основными 
направлениями применения технологий ин-
формационного моделирования в 2025 г. яв-
ляются: проектирование застройки (коорди-
нация между субъектами проектирования: 

архитекторами, инженерами, застройщика-
ми; создание цифровых двойников террито-
рий и др.), управление жизненным циклом 
(BIM используется для эксплуатации объек-
тов во время и после строительства: напри-
мер, «умный район», «умный город»), ин-
фраструктурные решения (анализ нагрузки 
на инфраструктуру, моделирование инже-
нерных сетей), прохождение госэкспертизы 
и согласования (сейчас стало возможным 
требование подачи проектов в BIM-формате 
для ускорения проверок). 

Практика применения ТИМ в столице 
и регионах позволяет отметить сложив-
шиеся барьеры повсеместного внедрения 
ТИМ в строительстве, к которым относят-
ся: дублирование бумажной документации, 
так как архивное законодательство требует 
хранения бумажных копий; дефицит кадров, 
в связи с отсутствием образовательных про-
грамм, позволяющих студентам овладеть 
компетенциями BIM-менеджеров; высокая 
стоимость внедрения технологий и «циф-
ровой разрыв» между регионами. В связи 
с этим, рекомендуется усовершенствовать 
архивное законодательство, а в перспективе 
принять федеральный закон о ТИМ, кото-
рый обеспечит всестороннее нормативное 
регулирование данной темы и позволит 
избежать дублирования норм и пробелов 
в законодательстве. Кроме того, необходимо 
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сфокусироваться на вопросе субсидирова-
ния отечественного программного обеспе-
чения, что позволит ликвидировать нера-
венство в доступе к цифровым технологиям, 
а также способствует большей экономиче-
ской эффективности реализации проектов 
с применением ТИМ.

В итоге хочется отметить, что к основ-
ным трендам в строительстве, связанным 
с ТИМ, исходя из складывающегося опыта 
и формируемой законодательной базы, мож-
но отнести переход от BIM к CIM и их инте-
грацию с IoT и big data; зеленый блокчейн, 

то есть переход на энергоэффективные алго-
ритмы; создание государственных реестров 
(земельные кадастры, паспорта зданий) 
и интеграцию BIM с геоинформационными 
системами. Так технологии информацион-
ного моделирования укрепляют свое место 
в строительстве, и в ближайшей перспекти-
ве ожидается их повсеместное применение. 
Дальнейшие исследования на рассматрива-
емую тему, на наш взгляд, целесообразно 
проводить в области обоснования экономи-
ческой эффективности релизованных про-
ектов как в столице, так и в регионах.
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На российском рынке произошли глобальные изменения, связанные с уходом части ино-
странных конкурентов с рынка, значительное снижение продаж, в первую очередь, у ряда зару-
бежных компаний, изменением привычных логистических цепочек, а также нестабильным по-
ложением национальной валюты по отношению к иностранным, что потребовало корректировки 
элементов комплекса маркетинга. Маркетинговая деятельность фармацевтического предприятия 
является одной из важных составляющих эффективности его функционирования, которая за-
ключается в получении необходимой информации о потребностях рынка, на основе которой 
определяется что и в каких количествах будет производить организация, как сбывать и продви-
гать товар клиентам. Маркетинг лекарственных препаратов относится к типу ориентированного 
на потребителя, поскольку данная покупка воспринимается покупателем как вынужденная. При 
этом стоит также отметить, что простые покупатели редко хорошо осведомлены о характеристи-
ках приобретаемого препарата и поэтому из нескольких лекарственных средств со сходными эф-
фектами выбирают те, про производителя которого они слышали, или опираясь на рекомендацию 
лидера мнения, которым выступают врачи и провизоры. В статье проведен анализ российского 
фармацевтического рынка, выявлены особенности комплекса маркетинга для фармацевтических 
предприятий и представлены выводы по реализации комплекса маркетинга на отечественном 
фармацевтическом рынке.
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE MARKETING  
COMPLEX IN THE PHARMACEUTICAL MARKET

Keywords: marketing mix, product, price, place, promotion, pr, advertising, sales, pharmaceutical 
market, drugs, generics.

The Russian market has undergone global changes associated with the departure of some foreign com-
petitors from the market, a significant decline in sales, primarily among a number of foreign companies, 
changes in traditional logistics chains, as well as the unstable position of the national currency in relation to 
foreign currencies, which required adjustments to elements of the marketing mix. Marketing activities of a 
pharmaceutical company are one of the important components of its efficient functioning, which consists of 
obtaining the necessary information about market needs, on the basis of which it is determined what and in 
what quantities the organization will produce, how to sell and promote the product to customers. Marketing 
of pharmaceuticals is of the consumer-oriented type, since the purchase is perceived by the buyer as forced. 
It is also worth noting that ordinary buyers are rarely well informed about the characteristics of the drug 
they are purchasing and therefore, from several drugs with similar effects, they choose those whose manu-
facturer they have heard about, or based on the recommendation of an opinion leader, who is a doctor or 
pharmacist. The article analyzes the Russian pharmaceutical market, identifies the features of the marketing 
mix for pharmaceutical companies and presents conclusions on the implementation of the marketing mix in 
the domestic pharmaceutical market.
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Введение
Маркетинговая деятельность фарма-

цевтического предприятия является одной 
из важных составляющих эффективности 
его функционирования, которая заключает-
ся в получении необходимой информации 
о потребностях рынка, на основе которой 
определяется что и в каких количествах бу-
дет производить организация, как сбывать 
и продвигать товар клиентам. Целью мар-
кетинга является изучение состояния фар-
мацевтического рынка и потребительских 
предпочтений, а также составление на осно-
ве полученной информации планов по про-
изводству и продажам продукции.

Цель работы – исследование специфи-
ки комплекса маркетинга на фармацевтиче-
ском рынке России.

Материалы и методы исследования
В статье использованы методы система-

тизации и критического анализа источников 
литературы, статистического анализа пока-
зателей развития фармацевтического рынка 
России. Источниками информации по ис-
следуемой проблеме послужили научные 
статьи российских и зарубежных специали-
стов, мнения экспертов, изложенные в СМИ 
и сети Интернет, публикации отраслевой 
статистики и данные DSM Group, AlphaRM.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Российский фармацевтический рынок 
пережил значительную трансформацию. Ли-
дирующие по объёмам продаж до 2022 года 

иностранные компании начали сворачивать 
свою деятельность в России, что открыло 
новые ниши для отечественных производи-
телей. При этом иностранные корпорации 
снизили объёмы исследований новых лекар-
ственных препаратов на российском рынке 
[9]. Также своё влияние оказали колебания 
иностранных валют, потому, что лидерами 
по производству отдельных фармацевтиче-
ских субстанций, используемых российски-
ми компаниями, являются такие страны как 
Китай и Индия. В июне 2023 года была ут-
верждена стратегия развития фармацевтиче-
ской промышленности до 2030 года (Распо-
ряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. 
№ 1495-р), приоритетом которой является 
обеспечение лекарственной независимости 
и  национальной безопасности. В таблице 1  
представлены наиболее востребованные 
категории лекарственных препаратов и наи-
более популярные лекарственные средства 
этих категорий.

На рисунке 1 представлена динамика 
объёма продаж лекарственных препаратов 
на фармацевтическом рынке России.

Как видно из рисунка 2, что объём про-
даж на фармацевтическом рынке России 
показывает ежегодный рост и сейчас достиг 
отметки в 2578 млн рублей в 2023 году.

В таблице 2 представлены топ-10 ком-
паний на фармацевтическом рынке России.

Как видно из данных таблицы 2 фарма-
цевтический рынок России сильно фрагмен-
тирован, на топ-10 компаний фармацевти-
ческого рынка Российской Федерации при-
ходится всего 30 % рынка.

Рис. 1. Динамика объёма продаж лекарственных препаратов  
на фармацевтическом рынке России за 2020-2023 гг.  

Источник: составлено авторами по материалам [2,7]
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Та бл и ц а  1
Наиболее востребованные категории лекарственных препаратов  

и популярные лекарственные средства этих категорий

Категория Доля в структуре продаж рынка, % Популярный бренд

Противопростудные 9,1 Терафлю
Препараты для лечения носа 6,6 Снуп
Гипотоники 5,6 Дитралекс
Препараты для лечения горла 5,5 Лизобакт
Препараты для лечения ЖКТ 5,4 Энтерол

Источник: AlphaRM.

Та бл и ц а 2 
Доля рынка и стоимостный объём продаж производителей,  

представленных на российском рынке в 2023 году

Позиция на рынке Компания Объём продаж, млн р. Доля рынка, %

1 Bayer 4985,9 3,8
2 Stada 4835,2 3,7
3 Отисифарм 4286,3 3,3
4 Servier 3802,1 2,9
5 Teva 3715,5 2,9
6 Sanofi 3706,3 2,9
7 KRKA 3627,4 2,8
8 Abbott 3561,7 2,7
9 Бинофарм Групп 3352,2 2,6
10 Фармстандарт 3291,7 2,5

Источник: AlphaRM.

Рис. 2. Соотношение объёмов продаж иностранных и отечественных препаратов  
за 2020 – 2022 гг. в стоимостном эквиваленте  

Источник: составлено авторами по материалам [2,7]
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Рис. 3. Соотношение объёмов продаж иностранных и отечественных препаратов  
за 2020 – 2022 гг. в упаковках  

Источник: составлено авторами по материалам [2,7]

На рисунках 2 и 3 представлена ин-
формация о соотношении объёмов продаж 
иностранных и отечественных препара-
тов за период 2020-2022 гг. в стоимост-
ном эквиваленте.

Исходя из данных, представленных 
на рисунках 2 и 3 можно сделать вывод, что 
в основном спросом пользуются препараты, 
произведённые в России, но при этом за счёт 
значительной разницы в ценах на отече-
ственные и иностранные препараты, прода-
жа зарубежных препаратов принесла боль-
шую выручку.

Основной особенностью продвижения 
товаров на фармацевтическом рынке являет-
ся наличие посредника между производите-
лем и конечным потребителем в лице квали-
фицированного специалиста – врача. Так же 
стоит отметить следующие особенности:

– восприятие покупателем покупки 
как необходимости;

– слабая осведомлённость конечного по-
купателя о товаре;

– выбор делается в первую очередь ис-
ходя из соображений эффективности про-
дукта, а не его цены;

– плотный контроль государства за каче-
ством продукции, участие в регулировании 
цен и требований по продвижению товара 
[3, 10].

Маркетинг лекарственных препаратов 
относится к типу ориентированного на по-
требителя, поскольку данная покупка вос-

принимается покупателем как вынужденная. 
При этом стоит также отметить, что простые 
покупатели редко хорошо осведомлены о ха-
рактеристиках приобретаемого препарата 
и поэтому из нескольких лекарственных 
средств со сходными эффектами выбирают 
те, про производителя которого они слыша-
ли, или опираясь на рекомендацию лидера 
мнения, которым выступают врачи и про-
визоры [4,11]. Лекарственные средства от-
носятся к категории неэластичных по цене, 
поскольку покупатель отдаёт предпочтение 
качеству и эффективности над ценой.

Говоря про элемент «Продукт» в ком-
плексе маркетинга на фармацевтическом 
рынке стоит отметить, что особое внимание 
уделяется качеству выпускаемой продукции. 
Это регулируется и законодательно, через 
сложную процедуру регистрации препарата. 
Также внимание стоит уделить правильно-
му выбору названия и упаковки препарата, 
поскольку большинство препаратов являют-
ся дженериками, а покупатель, не обладая 
всеми необходимыми данными о препара-
те, склонен совершать покупку интуитивно, 
а слишком резкое название и яркий стиль 
упаковки может отпугнуть потенциального 
покупателя [1,8].

Элемент «Цена» в случае фармацевтиче-
ского рынка также ограничен законодатель-
ством в случае попадания препарата в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, предельные роз-
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ничные цены на которые устанавливаются 
государством. Также наличие дженериков 
оказывает влияние и на ценообразование 
в категории препаратов, которые давно при-
сутствуют на рынке и относительно извест-
ны покупателям, в этом случае потребитель 
может предпочесть выбрать более дешё-
вый аналог.

Каналы распределения лекарственных 
препаратов также ограничены законодатель-
ством, потому что продажу лекарственных 
препаратов могут осуществлять только ор-
ганизации, у которых на это есть соответ-
ствующая лицензия.

Продвижение лекарственных препара-
тов на территории Российской Федерации 
ограничено Федеральным законом «О ре-
кламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. При помо-
щи рекламы в СМИ для широкого круга 
потребителей можно продвигать препара-
ты из группы безрецептурные, а также па-
рафармацевтическую продукцию. В своей 
группе, из-за большого охвата аудитории 
и эмоционального воздействия, этот способ 
может увеличить продажи. По российскому 
законодательству, позиционирование фар-
мацевтических товаров посредством отли-
чия от конкретного конкурента в рекламных 
коммуникациях, нацеленных на потребите-
лей, возможно в неявной форме без прямого 
сравнения. [5, 6].

Реклама через лидеров мнения можно 
выделить как важный способ продвижения 
фармацевтической продукции. Таким ли-
дером является врач, специалист в данной 

области, имеющий определенные регалии 
и авторитет у целевой аудитории. Особое 
внимание в сфере продвижения лекарствен-
ных препаратов стоит уделить инструмен-
там общественных связей, поскольку разме-
щение материалов о самой компании может 
служить скрытой рекламой её продукции.

Выводы
Таким образом особенностями реализа-

ции комплекса маркетинга на фармацевти-
ческом рынке можно считать:

– покупка воспринимается как вынуж-
денная поэтому необходимо воздействовать 
на эмоциональное составляющую человека, 
для того чтобы убедить его в необходимости 
данной покупки;

– препараты обязательно должны быть 
высокого качества, иначе это может приве-
сти к значительным последствиям для орга-
низма потребителя;

– цена является одним из основных кри-
териев выбора товара покупателем, если пре-
парат относится к категории «Дженерики»;

– каналы сбыта ограничены лицензиро-
ванными государством аптечными сетями;

– продвижение товара ограничено го-
сударством. Прямая реклама рецептур-
ных препаратов запрещена, а безрецеп-
турных ограничена по части используе-
мых формулировок;

– одним из факторов, оказывающих вли-
яние на покупку определённого товара явля-
ется рекомендация лидера мнения, в данном 
случае врача.
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В рамках статьи рассмотрены особенности развития туристической отрасли в федеральных 
округах. Выявлены проблемы, с которыми пришлось столкнуться туризму в условиях коронокри-
зиса. Во всем мире, данная отрасль больше всего пострадала от последствий распространения 
COVID-19. Для восстановления и дальнейшего развития туризма государству пришлось принять 
определенные меры. При этом Россия занимает лидирующие позиции по выездному туризму, 
входит в десятку стран, что касается внутреннего развития туристической отрасли, то в этом на-
правлении необходимо продолжить работу. В России на протяжении многих лет наблюдалось, 
практически полное отсутствие госрегулирования туррынка, в результате выявлены большие объ-
емы теневого рынка. Многие предприятия в сфере туризма нарушают налоговое законодательство. 
Работа в этом направлении ведется, принимаются законы, регулирующие туристическую отрасль. 
Это касается прежде всего, защиты от бесконтрольного выхода на туррынок недобросовестных 
фирм. Планируется, что доля туристической отрасли в ВВП России должна в 2030 году достичь от-
метки 5%, в фактическом выражении объем туррынка должен увеличится с 6 трлн руб. в 2024 году 
до 15,6 трлн руб. в 2030 году.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE TOURISM  
INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  
OF FEDERAL DISTRICTS
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recreation organizations, Federal Districts, COVID-19, economic crisis.

The article considers the specifics of the development of the tourism industry in the federal districts. 
The problems faced by tourism in the context of the coronavirus crisis have been identified. Globally, 
this industry has suffered the most from the effects of the spread of COVID-19. The state had to take 
certain measures to restore and further develop tourism. At the same time, Russia occupies a leading 
position in outbound tourism and is among the top ten countries. As for the internal development of 
the tourism industry, it is necessary to continue working in this direction. For many years, there has 
been an almost complete lack of state regulation of the tourism market in Russia, as a result, large 
volumes of the shadow market have been identified. Many companies in the tourism sector violate tax 
laws. Work in this direction is underway, and laws regulating the tourism industry are being adopted. 
This primarily concerns protection against uncontrolled entry into the tourism market by unscrupulous 
firms. It is planned that the share of the tourism industry in Russia’s GDP should reach 5% in 2030, 
and in actual terms, the volume of the tourism market should increase from 6 trillion rubles in 2024 to 
15.6 trillion rubles in 2030.
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Введение
Для расширения туристической отрасли 

в масштабах всей страны важно провести 
сравнительный анализ развития в федераль-
ных округах. Это даст возможности опреде-
лить основные проблемы и определить точ-
ки роста данной сферы, выявить факторы, 
сдерживающие развитие данной отрасли. 

Цель исследования – выявить пробле-
мы развития туристической сферы в разрезе 
федеральных округов.

Материалы и методы исследования
Предметом исследования особенности 

развития туристической сферы федераль-
ных округах в условиях кризиса, и санкци-
онного давления.

Теоретическую и методологическую 
основу исследования составили труды зару-
бежных и отечественных авторов по вопро-
сам индустрии туризма.

В ходе работы над исследованием мате-
риала были применены следующие методы: 
анализ, синтез, графический метод исследо-
вания, корреляционный метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сфера туризма играет важную роль 
в экономическом развитии государства. 
С одной стороны, она вносит вклад в фор-
мирование ВВП, с другой дает возмож-
ность улучшить качество жизни населения. 
Россия страна с колоссальными возможно-
стями, каждый из 89 субъектов имеет свои 
природные, ландшафтные и рекреационные 
особенности. Согласно Стратегии развития 
туризма до 2035 года в России планируется 
масштабное развитее отрасли, трехкратное 
увеличение туристических поездок, рост 
в 8 раз иностранных туристов приезжающих 
в страну туристов, увеличение на 3 млн ко-
личества сотрудников в данной сфере, ко-
личество номеров должно достичь отметки 
948 тыс. единиц. В период с 2025 – 2030 гг. 
в сферу туризма планируется направить по-
рядка 403 млрд рублей. За счет этого будут 
реализованы новые проекты федерального 
уровня. 

На основании выше сказанного, мож-
но сделать вывод, что стратегической за-
дачей, стоящей перед государством, вы-
ступает комплексное развитие внутренне-
го туризма; и создание условий для рас-
ширения потока иностранных туристов. 
Введенные санкции со стороны недруже-

ственных стран дали импульс в развитии 
внутреннего туризма повсеместно по всем 
субъектам. В 2024 году турпоток, по срав-
нению с годом ранее вырос в среднем 
с 11 до 20% в зависимости от субъекта. 
Отмечаются регионы лидеры, где данный 
показатель демонстрировал рост, более 
чем на 50 процентов – Ленинградская об-
ласть и Республика Мордовия. По итогам 
2023 года объем турпотока был зафиксиро-
ван в объеме 78 млн поездок, в 2024 году 
данный показатель вырос до отметки 
90 млн поездок. Это происходит благода-
ря принятым мерам государственной под-
держки. Основным барьером для посту-
пательного развития туристской отрасли 
выступает количество и качество коллек-
тивных средств размещения. Для привле-
чения иностранных туристов необходимо 
оказывать услуги, соответствующие миро-
вому уровню, формировать новые всесе-
зонные туристические продукты. В связи 
с этим, основной задачей для всех феде-
ральных округов выступает повсеместное 
развитие туристической инфраструктуры. 
Для комфортных путешествий необходимо 
продолжить работу по формированию ав-
томобильных маршрутов. Руководители ре-
гионов заинтересованы в поступательном 
развитии туристической отрасли, так это 
ведет к росту ВВП региона, созданию но-
вых рабочих мест, формированию имиджа 
субъекта. В современных условиях важно 
уделять внимание процессам диверсифи-
кации рисков в туристической сфере. Для 
масштабирования внутреннего туризма 
важно расширять географию турпоездок, 
перераспределять туристские потоки меж-
ду субъектами. Государство как регулятор 
рынка оказывает финансовую поддержку 
субъектам. В частности, за счет бюджет-
ных средств выделяется большой объем 
субсидий для строительства модульных 
гостиниц. Определенная часть средств на-
правляется для субсидирования процент-
ной ставки по формированию туристской 
инфраструктуры. После предпринятых 
мер, частные инвестиции в туристскую 
сферу в 2023 году выросли до отметки 
800 млрд рублей, номерной фонд увели-
чился на 12,5 тыс. единиц. Работа в этом 
направлении будет продолжена и в период 
с 2025 – 2030 гг. объем бюджетных средств 
запланирован в объеме 403 млрд рублей. 
Для развития отрасли туризма были вне-
сены значительные изменения в законо-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025 81

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

дательную базу. Были разработаны нало-
говые льготы, изменилось регулирование 
деятельности турагентов. Иностранным 
гражданам предоставлена возможность от-
крытия счета у себя в государстве, для рас-
четов за туристические услуги в России.

В результате смогут быть реализова-
ны крупные федеральные проекты. Один 
из них будет направлен на создание 10 фе-
деральных круглогодичных курортов вдоль 
морского побережья, на эти цели планиру-
ется выделить 103 млрд руб. бюджетных 
средств. Важно отметить, что в России, 
в рамках импортозамещения реализуется 
проект по производству продукции товаров 
для туристической отрасли. Планируемые 
эффекты от реализации: поддержка проек-
тов по оснащению гостиниц, горнолыжных 
комплексов и аквапарков, строительству 
круизных судов, производству пассажир-
ских железнодорожных вагонов для ту-
ристских поездов, а также туристских авто-
бусов. Согласно базовому сценарию стра-
тегии развития «Корпорации Туризм РФ», 
который утвержден советом директоров, 
планируется к 2030 году создать и ввести 
в эксплуатацию 28 тысяч номеров в сред-
ствах размещения. Несмотря на достаточно 
динамичное развитие туристической сферы 
есть нерешенные проблемы, в частности, 
необходим закон о гостевых домах, на се-
годняшний день, данный бизнес находится 
в «тени».

Для легализации деятельности данных 
домов должен быть сформирован специаль-
ный реестр, каждому дому необходимо при-
своить номер. 

С 1 января 2025 года все средства разме-
щения должны проходить классификацию 
средств размещения. 

Туристический сегмент рынка боль-
шей частью относится к теневому сектору. 

О создавшейся криминогенной ситуации 
в турсфере свидетельствует тот факт, что 
в 2025 году из 25 тысяч средств размещения, 
только 2 тыс. гостиницы или 8 процентов 
прошли процедуру классификации. 

Для поддержки туристической сферы 
готовится закон о невозвратных брониро-
ваниях в различных средствах размещения. 
Таким образом государство, как регулятор 
пытается навести порядок на туррынке, лик-
видируя его нецивилизованные формы веде-
ния хозяйства.

Проведем анализ развития туристиче-
ской отрасли в федеральных округах.

Проведем анализ развития туристи-
ческой отрасли в федеральных округах, 
согласно статистическим данным при-
веденным в таблице 1 количество гости-
ниц в Центральном федеральном окру-
ге за истекшие три года демонстрирует 
рост, если в 2021 их насчитывалось по-
рядка 2629, то в 2022 году, они выросли 
на 105,1 процентных пункта, а в 2023 году 
на 110,8 процентных пункта, достигнув 
отметки 3064. Согласно ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» в 2024 году гостиницы 
были заменены на «средства размеще-
ния» [2]. Количество хостелов выросло 
с 670 в 2021 до 1186 в 2023году. Что ка-
сается санаторно-курортных организаций, 
за анализируемый период, статистика прак-
тически не изменилась, открылась толь-
ко 1 организация., если в 2021 году было 
290 санаториев, то к 2023 году она соста-
вили 291 организации. Особого внимания 
заслуживает туристско-рекреационный тип 
«Завидово». В частности, только в Тверской 
области в туристической отрасли планиру-
ется реализация 24 инвестпроектов общей 
стоимостью 115 млрд руб., в результате 
в регионе будет создано 5400 рабочих мест.

Таблица 1
Анализ туризма на уровне Центрального федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 2629 2764 3064 105,1 135 110,8 300
число хостелов 670 795 1186 118,6 125 149,1 391
число санаторно- 
курортных 
организаций

290 289 291 99,6 -1 100,6 2

число организаций 
отдыха 746 738 776 98,9 -8 105,1 38
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Таблица 2
Анализ туризма на уровне Южного Федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 2963 2964 3326 100,0 1 112,1 362
число хостелов 176 186 188 105,6 10 101,0 2
число санаторно- 
курортных  
организаций

368 347 347 94,2 -21 100,0 0

число организаций 
отдыха 1378 1340 1444 97,2 -38 107,7 104

Таблица 3
Анализ туризма на уровне Северо-Западного федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт.откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 1475 1495 1586 101,3 20 106,0 91
число хостелов 276 316 387 114,4 40 122,4 71
число санаторно- 
курортных 
организаций

130 124 127 95,3 -6 102,4

число организаций 
отдыха 485 556 645 114 71 116,0 89

Таблица 4
Анализ туризма на уровне Северо-Кавказского федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт.откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 588 667 813 113,4 79 121,8 146
число хостелов 31 37 43 119,3 6 116,2 6
число санаторно- 
курортных 
организаций

172 181 186 105,2 9 102,7 5

число организаций 
отдыха 141 154 179 109,2 13 116,2 25

Согласно данным приведенным в та-
блице 2 в Южном федеральном округе ту-
ристическая сфера активно развивается. 
Этому способствуют климатические и при-
родные условия, в 2023 году наблюдался 
значительный рост потока туристов, до-
стигшей отметки 18,5 млн человек, доля 
в региональном ВВП составляет 4,5%, 
в целом по России этот показатель состав-
ляет 2,6%. При этом как показывают ста-
тистические данные в округе пока недо-
статочно мощностей для удовлетворения 
потребностей в туристических услугах. 
Среди инновационных направлений, кото-
рые эффективно развиваются в российской 
туристической индустрии, можно назвать 
событийный туризм [3].

Анализ данных представленных в та-
блице 3, позволяет сделать вывод, что за ис-
текшие три года в округе наблюдается рост 
числа гостиниц с отметки 1475 в 2023 году 
до 1586 в 2025 году, на 107,5 процентных 
пункта. При этом отмечается более высо-
кий темп роста число хостелов, который 
составил 140, 2%. Число санаторно-курорт-
ных организаций в округе снизилось, было 
вынуждено покинуть рынок три санатория. 
Демонстрирует рост в целом число орга-
низаций отдыха, с 485 в 2023 году до 645, 
а 2025 году, на 132,9%. Для эффективного 
формирования межрегиональных турист-
ских агломераций в СЗФО необходимо про-
вести оптимизацию показателей развития 
туристской индустрии [4].
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Согласно данным приведенным в табли-
це 4 число гостиниц в СКФО выросло с от-
метки 588 в 2021 году до 813 в 2023 году, 
количество хостелов за этот период выросло 
с 31до 43. Если в других федеральных окру-
гах за истекшие три года наблюдалось сни-
жение числа санаторно-курортных органи-
заций, то в данном округе наблюдался рост 
с 172 до 186, на 108,1 %. Что касается объема 
турпотока, то в период с 2019 по 2023 он вы-
рос более чем в 2,5 раза, это самый высокий 
показатель среди всех округов. 

В Северо-Кавказском округе удалось 
привлечь наибольший объем инвестиций, 
за счет создания особых экономических 
зон, только к 2023 году он превысил отметку 
60 млрд руб. К драйверам развития туризма 
в данном регионе можно отнести природ-
ный ландшафт, обеспеченность минераль-
ными водами, транспортную доступность. 
За короткий период были построены всесе-
зонные рекреационные комплексы «Архыз», 
«Эльбрус», «Матлас». Данные туркомплек-
сы и дальше развиваются, только в Архызе 
к 2027 будет планируется построить 30 км 
новых горнолыжных трасс, в результате 
ожидается рост турпотока до 1,5 млн в год.

Республики СКФО на протяжении мно-
гих лет остаются дотационными, для ро-
ста ВВП в данных регионах упор сделан 
на развитие туристической отрасли, в ре-
зультате только за 2023–2024 годы на стро-
ительство модульных отелей было выде-
лено 850 млн рублей бюджетных средств, 
250 млн рублей получили Дагестан и Се-
верная Осетия. Согласно статистическим 
данным в 2023 году, доля СКФО в общерос-
сийском туризме достигла отметки 3,5%, 
в 2019 – 2,3%. 

В частности, в Чеченской Республике, 
к 2035 году планируется рост номерно-

го фонда в 2 раза, упор сделан на строи-
тельство модульных гостиниц, это связано 
с быстрой окупаемостью данных проектов, 
от 8 месяцев до 3 лет. Как в целом по окру-
гам, так и СКФО большей частью строятся 
гостиницы уровня 3–4 звезды. Что касается 
пятизвёздочных гостиниц, их количество 
пока недостаточно, это связано с более вы-
соким уровнем инвестиций и окупаемостью 
туристических объектов. 

В Дагестане запланировано строитель-
ство морского кластера протяженностью 
береговой линии порядка 6 км. В течении 
6 лет сумма с бюджета на эти цели состави-
ла 12 млрд руб., объем внебюджетных ис-
точников -68 млрд руб. Большое внимание 
уделяется подготовке кадров в туристиче-
ской сфере, с этой целью создан Федераль-
ный ресурсный центр. 

Необходимо обратить внимание, на про-
блемы с которыми столкнулись субъекты 
СКФО при развитии туристской отрасли. 
Во всех республиках Северного Кавказа, 
с момента роста его популярности, для ту-
ристов возникали ситуации столкновения 
культур и разных форм поведения [5]. В ста-
тье Гуриевой рассмотрены основные пара-
метры Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации до 2035 года [6].

Согласно отмеченным данным в табли-
це 5, можно констатировать, что динамика 
численности гостиниц в Приволжском феде-
ральном округе в период с 2021 по 2023 год де-
монстрирует рост с 1990 до 2118, на 106,4 %, 
число хостелов за этот период выросло с от-
метки 238 до 294, на 123,5%, что касается са-
наторно-курортных организаций то их чис-
ло снизилось с отметки 374 до 363, на 3%., 
число организаций отдыха выросло с уровня 
1014 до 1141, на 112,5%. Наибольшее число 
санаториев расположено в Башкортостане. 

Таблица 5
Анализ туризма на уровне Приволжского Федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 1990 2061 2118 103,5 71 102,7 57
число хостелов 238 277 294 116,3 39 106,1 17
число санаторно- 
курортных 
организаций

374 371 363 99,2 -3 97,8 -8

число организаций 
отдыха 1014 1060 1141 104,5 46 107,6 81
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Таблица 6
Анализ туризма на уровне Уральского Федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 989 1005 1045 101,6 16 103,9 40
число хостелов 132 14 167 109,0 12 115,9 23
число санаторно- 
курортных  
организаций

137 135 134 98,5 -2 99,2 -1

число организаций 
отдыха 382 397 437 103,9 15 110,0 40

Таблица 7
Анализ туризма на уровне Сибирского Фдерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 1271 1314 1395 103,3 43 106,1 81
число хостелов 145 168 172 115,8 23 102,3 4
число санаторно- 
курортных  
организаций

200 207 206 103,5 7 99,52 -1

число организаций 
отдыха 935 1022 1068 109,3 87 104,50 46

Приволжский округ отличает большое 
количество объектов культурного насле-
дия, при этом необходимо продвигать ту-
ризм. От субъектов ПФО требуется разра-
ботать программу эффективной рекламной 
компании. Современная туристическая от-
расль в ПФО имеет большое количество 
проблем, среди них: малая известность 
туристских объектов, низкое качество ту-
ристских услуг и сервиса, изношенность 
туристкой инфраструктуры. Пока бóльшая 
часть приволжских регионов заметно от-
стает по привлекательности для туристов 
от других российских регионов, во всех 
приволжских регионах имеется значитель-
ный потенциал [7].

Согласно статистическим данным 
представленным в таблице 6 число го-
стиниц в Уральском федеральном округе 
за истекшие три года незначительно рас-
тет, если в 2021 их количество было 989, 
то к 2023 году выросло до отметки 1045. 
Более быстрыми темпами растет количе-
ство хостелов, за три года, они увеличились 
с отметки 132 до 167. Так же, как и в других 
округах число санаториев снижается. При 
этом важно отметить, что в УФО есть все 
возможности для динамичного развития 
туристской сферы. Уникальные природные 

ресурсы дают возможность продвигать дан-
ную сферу и развивать всесезонный туризм. 
В частности, у туристов вызывают особый 
интерес перевал Дятлова и Маньпупунер-
на. Территории, входящие в данный округ, 
каждый уникален по-своему, в округе есть 
определенный туристический потенциал, 
который даст возможность по эффектив-
ному продвижению туристической сферы. 
Развитие инфраструктуры экологического 
туризма в Уральском федеральном округе 
требует комплексного междисциплинарно-
го подхода [8].

Следует отметить, что на основании 
данных в таблице 7 в Сибирском федераль-
ном округе, за последние три года количе-
ство гостиниц выросло с 1271 в 2021 году 
до 1395 в 2023 году. При этом, в отличии 
от других округов число хостелов незначи-
тельно, за три года, оно увеличилось с отмет-
ки 145 до 172. Число санаториев демонстри-
рует рост в 2022 году, на 7 санаториев, или 
103,5%, по сравнению с базисным годом, 
при этом в 2023 году один санаторий был 
закрыт. В целом число организаций отдыха 
за три года выросло с отметки 935 до 1068. 
Важно подчеркнуть особенность Сибирско-
го округа, где достаточно быстрыми темпа-
ми развивается промышленность. В связи 
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с этим, в данном округе важно целенаправ-
ленно развивать сферу делового туризма. 
Развитием туристической отрасли в Сибири 
занялись относительно недавно, поэтому 
всплыли первые проблемы с ценовой по-
литикой, транспортной логистикой, а также 
уровнем сервиса и облуживания [9].

Согласно представленным данным 
в таблице 8, за последние годы развитию 
туризма в Дальневосточном округе уделя-
ется пристальное внимание. Важно под-
черкнуть, что это один из самых крупных 
федеральных округов, который включает 
11 субъектов. Важно отметить, что данный 
округ обладает уникальными природными 
объектами: озеро Байкал, вулканы Камчат-
ки. На территории Дальневосточного окру-
га большие лесные массивы, тайга. Туризм 
можно по праву считать полифункциональ-
ным, так как он связан со многими смежны-
ми отраслями, вследствие этого, динамич-
ное развитие туристической отрасли имеет 
мультипликативный эффект. Большие запа-
сы лечебных грязей, уникальные по свое-

му составу источники минеральных и тер-
мальных вод, дают возможность полно-
ценно развивать лечебно-оздоровительный 
туризм. При этом, как показывают ключе-
вые статистические данные, в ДФО данный 
потенциал не используется в полном объ-
еме, только за последние три года закры-
лось 11 санаториев. В округе необходимо 
создавать туристическую инфраструктуру, 
отвечающую современным требованиям. 
Для дальнейшего развития туристической 
сферы необходимы в полной мере эффек-
тивно использовать комплекс мер госу-
дарственной поддержки отрасли. Данный 
округ выделен в отдельную туристскую 
макротерриторию. Государство активно 
лоббирует применение преференциальных 
режимов. Прежде всего выделяются огром-
ные госинвестиции для формирования ин-
фраструктурных проектов. В общем объеме 
государственных субсидий, выделяемых 
в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства», на долю регионов ДФО 
приходится 11 % [10].

Таблица 8
Анализ туризма на уровне Дальневосточного Федерального округа [1]

Вид дохода 2023 2024 Факт. откл. 
2024/2023

Отн. откл. 
2024/2023 2025 Факт. откл.

2025/2024
Отн. откл.
2025/2024

число гостиниц 1056 1031 1079 97,6 -25 104,6 48
число хостелов 146 158 175 108,2 12 110,7 17
число санаторно- 
курортных  
организаций

97 88 86 90,7 -9 97,7 -2

число организаций 
отдыха 555 557 604 100,3 2 108,4 47

Таблица 9
Валовый региональный продукт по Федеральным округам, млн руб. [11,12]

Федеральные округа 2021 2022  2023

Центральный 41592339 46522155,1 54101687
Северо-Западный 16882107 18927288,3 19262161,6
Южный 8131122,2 9771228,1 10993340,8
Северо-Кавказский 2710364,8 3044752,2 3568997,3
Приволжский 17158637,5 19514756,3 22012826,5
Уральский 16913972,2 19917472,6 23044267,6
Сибирский 11417377,7 12972641,5 13962117,7
Дальневосточный 7593744,8 8834141,4 10128773,4
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Таблица 10
Число коллективных средств размещения [11,12]

Федеральные округа 2021 2022  2023
Центральный 4981 5236 5961
Северо-Западный 2958 3077 3357
Южный 8678 8481 8808
Северо-Кавказский 1039 1172 1392
Приволжский 4199 4338 4473
Уральский 1820 1875 1967
Сибирский 3021 3143 3238
Дальневосточный 2283 2225 2292

Рис. 1. Число коллективных средств размещения

Рис. 2. Коэффициент корреляции ВРП от числа коллективных средств размещения в 2021 году
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Рис. 3. Коэффициент корреляции ВРП от числа коллективных средств размещения в 2022 году

Рис. 4. Коэффициент корреляции ВРП от числа коллективных средств размещения в 2023 году

Согласно представленному корреляцион-
ному анализу (рис. 1-4), можно сделать вывод, 
что наибольший коэффициент корреляции 
полученный с помощью инструмента регрес-
сионной статистики, в целом по Федеральным 
округам (табл. 9, 10) наблюдался в 2023 г., рост 
коллективных средств размещения влияет 
на рост валового регионального продукта. 

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния, можно утверждать, что в России есть 
огромный потенциал для развития инду-

стрии туризма. Каждый округ уникален 
по-своему, при этом сфера туризма разви-
вается неодинакова, так в нескольких окру-
гах «ушли с рынка» санатории. Как показал 
анализ, наиболее быстрыми темпами раз-
вивается индустрия туризма в СКФО, это 
связано, с определенным туристическо-ре-
креационными условиями округа. Важно 
подчеркнуть, что государство создает опре-
деленные экономические кластеры для раз-
вития туристической сферы. В результате, 
растет региональный продукт, так как ту-
ризм имеет синергетический эффект. 
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В статье рассматривается влияние государственной политики на развитие туризма как страте-
гически важной отрасли экономики. В фокусе исследования находились ключевые инструменты 
государственного воздействия, включающие капиталовложения в инфраструктуру, налоговые льго-
ты, международное продвижение туристских направлений и регулирование качества услуг. Особое 
внимание уделяется значению государственной поддержки в стимулировании как внутреннего, так 
и въездного туризма, а также обеспечению устойчивости отрасли перед лицом глобальных вызовов, 
таких как экологические и социальные факторы. На основе анализа международного опыта в статье 
демонстрируется, как целенаправленные меры способствуют увеличению туристских потоков и эко-
номических выгод. Работа опирается на статистические данные, национальные отчеты и сравнитель-
ный анализ государственной политики. В результате подчеркивается, что эффективность туризма 
напрямую зависит от продуманной стратегии государства. Проведенное исследование подтвердило, 
что государственная политика выступает фундаментом успешного развития туризма. Доказано, что 
вложения в инфраструктуру, налоговые преференции, международное продвижение и регулирова-
ние качества услуг формируют условия для роста отрасли и повышения ее конкурентоспособности. 
На основе анализа предлагается ряд мер для совершенствования политики в сфере туризма, включа-
ющие увеличение финансирования инфраструктурных проектов в регионах с высоким потенциалом, 
расширение льгот для малого и среднего бизнеса, а также усиление международного продвижения 
и поддержка экологически ориентированных проектов.
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THE ROLE OF STATE POLICY IN TOURISM DEVELOPMENT

Keywords: tourism, public policy, economy, development, industry, government regulation, tourist 
flows, infrastructure, investments, competitiveness, sustainable development, public-private partnership, 
digital technologies in tourism.

The article examines the impact of government policy on the development of tourism as a strategi-
cally important branch of the economy. The research focused on key instruments of government influence, 
including investments in infrastructure, tax incentives, international promotion of tourist destinations and 
regulation of the quality of services. Special attention is paid to the importance of government support in 
stimulating both domestic and inbound tourism, as well as ensuring the sustainability of the industry in the 
face of global challenges such as environmental and social factors. Based on the analysis of international 
experience, the article demonstrates how targeted measures contribute to an increase in tourist flows and 
economic benefits. The work is based on statistical data, national reports and comparative analysis of public 
policy. As a result, it is emphasized that the effectiveness of tourism directly depends on a well-thought-out 
strategy of the state. The conducted research has confirmed that government policy is the foundation for 
the successful development of tourism. It has been proven that investments in infrastructure, tax prefer-
ences, international promotion and regulation of the quality of services create conditions for the growth of 
the industry and increase its competitiveness. Based on the analysis, a number of measures are proposed 
to improve tourism policy, including increasing financing for infrastructure projects in regions with high 
potential, expanding benefits for small and medium-sized businesses, as well as strengthening international 
promotion and support for environmentally oriented projects.

Введение
Туризм в наши дни стал одной из клю-

чевых отраслей мировой экономики, обе-
спечивая поступление капитала, создание 
рабочих мест и укрепление международ-

ного сотрудничества. При этом в условиях 
нарастающей конкуренции между страна-
ми за привлечение путешественников роль 
государственной политики приобретает 
особую значимость. В то же время от того, 
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насколько эффективно государство выстраи-
вает стратегию поддержки туризма, зависит 
не только экономический рост, но и форми-
рование позитивного образа страны, сохра-
нение культурного наследия и повышение 
качества жизни населения, что требует по-
иска баланса между экономической выгодой 
и устойчивыми подходами к развитию от-
расли, особенно в условиях глобальных из-
менений, таких как климатические вызовы 
и социальные трансформации.

Государственная поддержка туризма про-
является через различные механизмы: от фи-
нансирования инфраструктурных проектов 
до создания благоприятных условий для 
предпринимательства, а вложения в транс-
портные сети, гостиничные комплексы и до-
стопримечательности делают регионы более 
доступными и привлекательными для гостей. 
При этом налоговые преференции побужда-
ют бизнес инвестировать в отрасль, а между-
народное продвижение повышает узнавае-
мость страны на глобальном рынке.

Вместе с тем, без учета экологических 
и социальных последствий развитие туриз-
ма может привести к истощению ресурсов 
и недовольству местных сообществ. Следо-
вательно, перед государствами стоит зада-
ча не просто стимулировать рост отрасли, 
но и обеспечить ее долгосрочную устойчи-
вость. При этом обзор научной литературы 
подтверждает определяющую роль государ-
ства в развитии туризма.

А.З. Буздова и Д.З. Буздова считают, что 
система государственного регулирования 
создает основу для процветания туристской 
сферы, обеспечивая благоприятные усло-
вия для бизнеса [1, с. 112]. Их исследования 
подчеркивают, что без четкой координации 
усилий отрасль сталкивается с фрагментар-
ным развитием. М. Егиазарян и Г. Петросян 
акцентируют внимание на институциональ-
ных аспектах, утверждая, что стабильная 
политика служит катализатором экономи-
ческого подъема через туризм [2, с. 255]. 
Они отмечают, что успех зависит от после-
довательности мер и их адаптации к мест-
ным условиям.

З.Ю. Желнина полагает, что стратеги-
ческая поддержка территорий через туризм 
способна дать значительный эффект, осо-
бенно если усилия государства направлены 
на интеграцию регионов в общую экономи-
ческую систему [3, с. 85]. Л.В. Згонник и др. 
подчеркивают важность совершенствования 
механизмов управления отраслью для повы-

шения ее конкурентоспособности на между-
народной арене [4, с. 692].

В совместной статье автора с Е.Е. Ко-
новаловой отмечается, что инновации, 
поддерживаемые государством, могут 
стать драйвером развития туристских пред-
приятий [5, с. 152]. Таким образом, анализ 
литературы демонстрирует консенсус отно-
сительно того, что целенаправленная госу-
дарственная политика является ключевым 
фактором успеха туризма. Поэтому данная 
работа строится на указанном фундаменте, 
предлагая детальное изучение инструмен-
тов и их практического применения.

Цель исследования включает анализ 
влияния государственной политики на раз-
витие туризма и разработку рекомендаций 
по ее совершенствованию для достижения 
максимального экономического и социаль-
ного эффекта.

Материал и методы исследования
Для изучения роли государственной 

политики в развитии туризма были собра-
ны разнообразные данные, позволяющие 
проследить динамику туристских потоков 
и оценить эффективность применяемых 
мер. В работе использовались статистиче-
ские отчеты, предоставляющие информа-
цию о международных туристских потоках.

Особое внимание уделялось регионам 
России, где государственная поддержка уже 
привела к росту числа туристов и доходов, 
например, за счет улучшения инфраструк-
туры или продвижения местных достопри-
мечательностей. Данный подход позволил 
не только собрать обширную базу данных, 
но и выделить успешные примеры для даль-
нейшего анализа.

С целью углубленного исследования 
влияния государственной политики были 
сформированы панельные данные, которые 
включали ключевые показатели туризма, та-
кие как ежегодное количество внутренних 
и международных туристов, а также доходы 
отрасли, выраженные в национальной ва-
люте и приведенные к сопоставимому виду. 
Параллельно собирались сведения о мерах 
государственной политики: объемы инве-
стиций в транспортные сети и гостиничные 
комплексы, размеры налоговых льгот для 
туристских предприятий, затраты на между-
народное продвижение направлений и ин-
дексы, отражающие уровень регулирования 
качества услуг. Информация была структу-
рирована по годам, что дало возможность 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025 91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

отследить изменения во времени и подгото-
вить основу для количественного анализа.

Для проверки влияния мер политики 
на показатели туризма была выбрана модель 
«разность-в-разностях», которая позволя-
ет оценить причинно-следственную связь 
между внедрением определенных мер и ди-
намикой отраслевых показателей. В рамках 
этой модели страны и регионы, активно 
применявшие меры поддержки (например, 
субсидии на строительство инфраструкту-
ры или кампании по продвижению), рассма-
тривались как группа воздействия, а те, где 
такие меры не вводились, выступали в роли 
контрольной группы.

Основными зависимыми переменными 
явились число туристов и доходы от туриз-
ма, а в качестве объясняющих переменных 
использовались индикаторы наличия кон-
кретных мер политики – например, бинар-
ные переменные, показывающие, были ли 
выделены инвестиции или предоставлены 
льготы. Чтобы учесть внешние факторы, 
в модель включались контрольные пере-
менные, такие как ВВП на душу населения, 
уровень инфляции и индекс конкурентоспо-
собности региона. Анализ проводился с ис-
пользованием статистического пакета Stata, 
а полученные результаты подтвердили, что 
вложения в инфраструктуру и междуна-
родное продвижение оказывают значимое 
положительное влияние на рост турист-
ских потоков.

Наряду с количественными методами, 
в работе применялся качественный анализ, 
который дополнил численные выводы более 
глубоким пониманием контекста. Все это 
позволило выявить, как страны адаптируют 
свои подходы к глобальным вызовам, напри-
мер, к необходимости снижения экологиче-
ской нагрузки или поддержки местных со-
обществ. Качественное исследование пока-
зало, что успех часто связан с комплексным 
подходом, когда экономические меры соче-
таются с социальными и экологическими 
инициативами. Таким образом, сочетание 
количественного и качественного анализа 
обеспечило всесторонний взгляд на роль 
государственной политики, подчеркнув ее 
значение как основы для устойчивого раз-
вития туризма.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Туризм как отрасль экономики пред-
ставляет собой сложную систему, развитие 

которой невозможно представить без актив-
ного участия государства [6, 8, 15]. Указан-
ная сфера затрагивает не только финансо-
вые потоки, но и социальные, культурные, 
экологические аспекты жизни общества, что 
придает ей особую значимость.

Государственное регулирование в дан-
ном контексте выступает не просто как на-
бор формальных правил, а как механизм, 
обеспечивающий устойчивое развитие 
отрасли, привлечение капиталовложений 
и повышение уровня жизни населения 
через создание новых возможностей для 
занятости и улучшение инфраструктуры. 
Чтобы глубже понять, как осуществляется 
такое регулирование, стоит рассмотреть его 
ключевые направления, такие как стратеги-
ческое планирование, совершенствование 
законодательной базы, финансовую под-
держку и использование специальных фор-
матов взаимодействия между государством 
и бизнесом.

В этом случае стратегическое планиро-
вание занимает центральное место в систе-
ме управления туристской деятельностью. 
Оно предполагает создание долгосрочных 
программ, нацеленных на развитие инфра-
структуры, продвижение услуг на внутрен-
нем и международном уровнях, а также обе-
спечение безопасности и удобств для тури-
стов, что позволяет выявить перспективные 
направления, оценить потенциал отрасли 
и выстроить последовательные шаги для 
их реализации.

Например, разработка планов может 
включать анализ потребностей рынка, 
определение зон с высоким туристским по-
тенциалом и проектирование мер, способ-
ствующих их развитию. Все это не просто 
формальная процедура, а инструмент, кото-
рый помогает отрасли адаптироваться к из-
меняющимся условиям, будь то рост спроса 
на экологический туризм или необходи-
мость усиления цифровых сервисов.

Следующим важным элементом явля-
ется совершенствование нормативно-пра-
вовой базы. Например, законодательство 
в сфере туризма должно быть гибким и од-
новременно строгим, чтобы защищать права 
всех участников процесса – от путешествен-
ников до организаций, предоставляющих 
услуги, а разработка стандартов качества, 
установление правил взаимодействия меж-
ду сторонами и создание механизмов кон-
троля за их соблюдением формируют основу 
для стабильного функционирования рынка.
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Благодаря такому подходу предпри-
ниматели получают четкие ориентиры, 
а потребители – уверенность в надежно-
сти предлагаемых услуг. С другой сторо-
ны, правовая система способствует устра-
нению недобросовестной конкуренции, 
что особенно важно в условиях высокой 
динамики отрасли. При этом финансовая 
поддержка, или субсидирование, служит 
еще одним рычагом государственного воз-
действия и может проявляться в разных 
формах: от прямых денежных вливаний 
в строительство объектов инфраструктуры 
до компенсации затрат на продвижение ту-
ристских продуктов.

Отмеченный подход снижает нагрузку 
на компании, особенно на малый и средний 
бизнес, позволяя им сосредоточиться на раз-
витии, а не на выживании [7, 10, 14]. Более 
того, субсидии стимулируют внедрение но-
вых идей и технологий, что в долгосрочной 
перспективе повышает привлекательность 
отрасли для инвесторов. Это своего рода ка-
тализатор, который запускает цепную реак-
цию положительных изменений.

Особое внимание стоит уделить специ-
альным форматам взаимодействия государ-
ства и частного сектора, таким как государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП), гран-
товые программы и льготное налогообло-
жение. При этом ГЧП объединяет ресурсы 
обеих сторон для реализации масштабных 
проектов, таких как создание транспорт-
ных узлов или гостиничных комплексов. 
Указанный механизм позволяет разделить 
риски и одновременно ускорить процесс 
воплощения идей в жизнь. Грантовые про-
граммы, в свою очередь, поддерживают 
инновационные инициативы, предоставляя 
финансирование тем, кто готов предложить 

что-то новое – от необычных маршрутов 
до цифровых решений. Кроме того, льгот-
ное налогообложение снижает издержки 
компаний, высвобождая средства для ин-
вестиций в качество услуг или расшире-
ние бизнеса.

Чтобы оценить эффективность отмечен-
ных мер, полезно рассмотреть их влияние 
на ключевые показатели отрасли. В табли-
це 1 приведены данные, иллюстрирующие, 
как различные инструменты регулирования 
сказываются на росте числа туристов, уве-
личении доходов и создании рабочих мест.

Как видно из таблицы 1, наибольший 
эффект оказывают ГЧП и субсидирование, 
что подчеркивает их роль как приоритетных 
направлений поддержки. Однако даже менее 
масштабные меры, такие как гранты, вносят 
заметный вклад, особенно в создание но-
вых возможностей для занятости. При этом 
данные свидетельствуют, что комплексный 
подход, сочетающий разные инструменты, 
способен дать синергетический результат, 
усиливая общий потенциал отрасли.

Переходя к более широкому контексту, 
стоит отметить, что государственное регу-
лирование влияет не только на экономику, 
но и на социальную и культурную сферы. 
При этом развитие туризма способствует 
сохранению традиций, поддержке местных 
сообществ и повышению уровня жизни. 
Например, рост числа путешественников 
стимулирует спрос на аутентичные товары 
и услуги, что дает импульс малым предпри-
ятиям. В то же время отрасль продвигает на-
циональную идентичность на международ-
ной арене, укрепляя репутацию страны, что 
особенно важно в условиях глобализации, 
когда культурное разнообразие становится 
конкурентным преимуществом.

Таблица 1
Эффективность инструментов государственного регулирования туризма

Инструмент Рост числа 
 туристов, %

Увеличение  
доходов, %

Новые рабочие  
места, тыс.

Стратегическое планирование 14 18 4
Нормативная база 9 13 2
Субсидирование 22 27 8
ГЧП 28 32 11
Грантовые программы 11 16 3
Льготное налогообложение 17 20 5

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации, 2025.
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Таблица 2
Воздействие инноваций на туристскую сферу

Тип инновации Применение Рост активности, 
%

Дополнительный  
эффект

Онлайн-платформы Бронирование услуг 28 Удобство для пользователей
Виртуальные туры Доступ к достопримеча-

тельностям 13 Привлечение новых клиентов

Системы управления Контроль потоков 22 Улучшение безопасности
Экотехнологии Энергоэффективные 

объекты 17 Поддержка устойчивого раз-
вития

Источник: составлено автором.

Однако реализация отмеченных мер не  об-
ходится без сложностей, а экономическая не-
стабильность, природные факторы или недо-
статок квалифицированных кадров могут за-
медлить прогресс. Для преодоления отмечен-
ных барьеров необходимы гибкие программы, 
учитывающие текущие вызовы и способные 
адаптироваться к ним. Например, в периоды 
кризисов акцент может смещаться на внутрен-
ний туризм, а в условиях технологических из-
менений – на цифровизацию услуг.

Инновации играют здесь особую роль, 
а внедрение современных технологий, таких 
как системы онлайн-бронирования или вир-
туальные экскурсии, не только упрощает до-
ступ к услугам, но и расширяет аудиторию 
[9, 11, 13]. При этом экологические решения, 
такие как использование возобновляемых ис-
точников энергии в гостиницах, привлекают 
тех, кто ценит устойчивость. При этом в та-
блице 2 представлены примеры того, как но-
вые технологии влияют на развитие отрасли.

Таблица 2 показывает, что инновации 
способны не только увеличивать показатели, 
но и качественно менять подход к предостав-
лению услуг. При этом онлайн-платформы 
делают процесс планирования поездок проще 
и быстрее, а системы управления помогают 
справляться с пиковыми нагрузками, что осо-
бенно актуально для популярных направлений.

Анализ показал, что целенаправленная 
государственная политика существенно уси-
ливает позиции туризма как экономической 
отрасли, а страны, активно инвестирующие 
в данный сектор, демонстрируют устойчи-
вый рост числа посетителей и увеличение 
доходов. Испания, например, благодаря вло-
жениям в транспортную сеть и продвижение 
культурных объектов, закрепила статус одно-
го из мировых лидеров по приему туристов. 
В то же время Китай, упростив визовый ре-
жим и развив авиационные узлы, привлек 

миллионы путешественников, что подтверж-
дает эффективность комплексного подхода.

В то же время одним из главных рыча-
гов развития выступают капиталовложения 
[12, 16]. Например, финансирование строи-
тельства дорог, аэропортов и гостиничных 
комплексов создает базу для притока ту-
ристов. При этом в России улучшение ин-
фраструктуры в ряде регионов уже привело 
к увеличению туристских посещений, что 
подчеркивает важность таких шагов.

Налоговые льготы также играют замет-
ную роль. В Турции снижение налоговой 
нагрузки на гостиничный бизнес ускорило 
развитие отрасли и повысило стандарты 
обслуживания. Однако отсутствие коорди-
нации между регионами может привести 
к диспропорциям в развитии, что требует 
более внимательного планирования.

Международное продвижение усили-
вает привлекательность страны. При этом 
некоторые туристские компании увеличи-
ли поток туристов в Индию за счет повы-
шения узнаваемости на глобальном уровне. 
В то же время регулирование рынка, в свою 
очередь, повышает доверие к отрасли, а вве-
дение единых стандартов качества, как это 
сделано в странах Евросоюза, упрощает 
выбор для путешественников и стимулиру-
ет конкуренцию среди предпринимателей. 
С другой стороны, избыточная бюрократия 
иногда сдерживает инициативы бизнеса, что 
требует поиска оптимального баланса.

При этом вопросы устойчивости туризма 
становятся все более актуальными. Коста-
Рика, поддерживая экотуризм, демонстри-
рует, как забота о природе может привле-
кать аудиторию и одновременно сохранять 
ресурсы. В России акцент пока остается 
на экономических аспектах, но потенциал 
экологических и социальных инициатив, 
например в районе озера Байкал, остается 
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недостаточно реализованным. В то же время 
наблюдения показывают, что регионы, где 
инфраструктура сочетается с вниманием 
к местной культуре и экологии, получают 
долгосрочные преимущества, привлекая бо-
лее осознанных путешественников.

При этом анализ данных, собранных 
в ходе исследования, показал, что государ-
ственная политика существенно влияет 
на развитие туризма. С помощью модели 
«разность-в-разностях» удалось доказать 
связь между мерами поддержки и ростом 
ключевых показателей отрасли. Например, 
в регионах России, где активно субсидиро-
вали строительство инфраструктуры, число 
туристов увеличилось на 22%, а доходы вы-
росли на 27% по сравнению с регионами 
без такой поддержки. Международное про-
движение тоже дало результат: поток ино-
странных туристов вырос на 18% там, где 
оно применялось. Все это подтверждает, 
что вложения в инфраструктуру и рекламу 
на глобальном рынке являются самыми дей-
ственными инструментами.

Качественный анализ дополнил данные 
выводы, т.е. успех чаще сопутствует странам 
и регионам, где экономические меры соче-
таются с заботой об экологии и социальны-
ми инициативами. Коста-Рика, например, 
благодаря экотуризму увеличила турпоток 
на 15% за пять лет, сохранив природу. При 
этом в России регионы, уделяющие внимание 
местной культуре наряду с развитием инфра-
структуры, показывают рост числа туристов 
на 12% против среднего по стране 7%.

В то же время туризм является сложной 
отраслью, зависящей от участия государства, 
которая не сводится к набору правил, а соз-
дает условия для устойчивого роста, при-
влекая инвестиции и улучшая жизнь людей 
через новые рабочие места и инфраструкту-
ру. Важную роль здесь играют специальные 
форматы взаимодействия с бизнесом: ГЧП, 
гранты и налоговые льготы, которые уско-
ряют реализацию проектов и поддержива-
ют инновации.

Практика показала, что для региональ-
ных властей полезна простая «дорожная 
карта», содержащая: аудит инфраструктуры 
и оценку потенциала региона; разработку 
приоритетных проектов, таких как улучше-
ние транспорта или создание достопримеча-
тельностей; привлечение инвесторов через 
ГЧП. При этом увеличение финансирования 
инфраструктуры на 20% может дать рост тур-
потока на 15% и доходов на 18% за три года.

Заключение
Проведенное исследование убедитель-

но демонстрирует, что государственная по-
литика служит основой для процветания 
туризма, создавая благоприятные условия 
для его роста и укрепления конкурентных 
позиций отрасли. Такие меры, как финанси-
рование инфраструктуры, предоставление 
налоговых льгот, активное продвижение 
на международной арене и контроль каче-
ства услуг, не только стимулируют увели-
чение числа туристов, но и способствуют 
экономическому подъему регионов.

Например, в тех регионах России, где 
государство вкладывалось в развитие инфра-
структуры, количество путешественников 
выросло на 22%, а доходы от туризма уве-
личились на 27%. Не менее значимым ока-
залось и международное продвижение. Там, 
где оно применялось, поток иностранных 
гостей поднялся на 18%, что четко иллю-
стрирует, насколько эффективны подобные 
шаги, особенно если они объединены в це-
лостную стратегию. Однако успех туризма 
не ограничивается только экономическими 
достижениями, так как не менее важно учи-
тывать экологические и социальные аспекты. 

Игнорирование указанных факторов 
может поставить под угрозу долгосрочную 
устойчивость отрасли, особенно в условиях 
современных вызовов, таких как измене-
ние климата или потребность в сохранении 
культурного наследия. Поэтому предлагае-
мые меры направлены на сбалансированное 
развитие, которое приносит пользу и эконо-
мике, и обществу. При этом увеличение фи-
нансирования инфраструктурных проектов 
в регионах с высоким туристским потен-
циалом способно расширить доступность 
и привлекательность территорий. Ожидает-
ся, что рост вложений на 20% может при-
вести к увеличению туристского потока 
на 15% и доходов на 18% в течение трех лет, 
а расширение налоговых послаблений для 
малого и среднего бизнеса обеспечит доста-
точную предпринимательскую активность.

Чтобы данные идеи были реализова-
ны, региональным властям стоит опираться 
на простую и практичную схему действий. 
Сначала необходимо внимательно изучить 
состояние инфраструктуры и оценить, какие 
возможности для туризма уже есть в регио-
не. Затем следует сосредоточиться на клю-
чевых проектах, например, модернизацию 
транспортных путей или создание новых 
точек притяжения для гостей.
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Далее важно привлечь частные инвести-
ции, например, через механизмы государ-
ственно-частного партнерства, что ускорит 
реализацию задуманного. И, наконец, увели-
чение финансирования инфраструктуры ста-
нет тем толчком, который обеспечит ощути-
мый рост показателей. Данный подход требует 

слаженной работы между властями, бизнесом 
и местными жителями, но именно он спосо-
бен превратить туризм в мощный двигатель 
экономики и инструмент устойчивого разви-
тия. В итоге, продуманная политика не толь-
ко открывает новые горизонты для отрасли, 
но и приносит региону реальные выгоды.
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Узкая направленность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на эксплуатацию при-
родных ресурсов создает ограничения для его экономического роста, способствуя постепенному 
ослаблению регионального потенциала. Преодоление данного вызова требует ускорения техно-
логической трансформации и активизации новаторских инициатив. Тем не менее, проведенные 
исследования указывают на минимальный уровень инновационной вовлеченности предприятий 
основного сектора региона – нефтегазовой индустрии. Согласно материалам регулярных стати-
стических наблюдений, осуществляемых территориальным отделением Росстата, ключевыми 
препятствиями для внедрения новых подходов выступают значительные финансовые издержки, 
повышенные экономические риски и ограниченная поддержка со стороны государства. Дополни-
тельно осложняет ситуацию недостаточная разработанность правовых норм, включая отсутствие 
стимулирующих законодательных положений, а также устаревшие технические нормы и стандар-
ты, не адаптированные к современным технологическим реалиям. Оценка региональных правовых 
актов, управляющих инновационной деятельностью нефтегазовых компаний Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, совместно с экспертным анализом выявила недостаточную детали-
зацию нормативной базы, отсутствие прозрачных подходов к отбору проектов для государствен-
ной помощи и избыточную бюрократизацию процедур получения поддержки. Для устранения 
указанных барьеров требуется создание и внедрение в регионе интегрированной системы законо-
дательных норм, направленных на поддержку инноваций. Эта система должна включать четкие 
параметры и процедуры отбора проектов для финансирования, а также положения, регулирующие 
аспекты интеллектуальной собственности и развитие сотрудничества между государством и част-
ным сектором. Применение таких мер способно значительно усилить инновационный потенциал 
нефтегазовых предприятий, повысить их конкурентные позиции и заложить основу для устойчи-
вого экономического прогресса.
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The resource-based specialization of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra constrains its economic 
growth prospects, contributing to gradual weakening of the regional potential. Overcoming this challenge 
requires accelerating technological transformation and boosting innovative initiatives. However, research 
indicates minimal levels of innovation engagement among enterprises in the region’s key sector – the oil and 
gas industry. According to regular statistical monitoring conducted by the territorial branch of Rosstat, the main 
obstacles to implementing new approaches include significant financial costs, heightened economic risks, and 
limited government support. The situation is further complicated by underdeveloped legal norms, including the 
lack of stimulating legislative provisions, as well as outdated technical regulations and standards not adapted 
to modern technological realities. Assessment of regional legal acts governing innovation activities of oil and 
gas companies in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, combined with expert analysis, has revealed 
insufficient detailing of the regulatory framework, absence of transparent approaches for selecting projects 
for state support, and excessive bureaucratization of procedures for obtaining such support. To address these 
barriers, the region needs to develop and implement an integrated system of legislative norms supporting in-
novation. This system should include clear parameters and procedures for project selection for funding, as well 
as provisions regulating intellectual property aspects and fostering public-private cooperation. Implementation 
of such measures could significantly strengthen the innovation potential of oil and gas enterprises, enhance 
their competitive positions, and lay the foundation for sustainable economic progress.

Введение
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра имеет значительный экономический 
потенциал благодаря добыче и переработке 
углеводородов. Это делает округ важным ре-
гионом Российской Федерации. Узкая специ-
ализация в сырьевом секторе ограничивает 
возможности округа для социально-эконо-
мического развития. Это приводит к повы-
шенной уязвимости перед внешними фак-
торами. Низкая адаптивность к изменениям 
рынка ограничивает возможности округа. 
Зависимость от государственных субсидий 
усиливает уязвимость. Постепенное сниже-
ние экономического потенциала из-за исто-
щения существующих месторождений.

Для преодоления этих ограничений не-
обходимо гармоничное сочетание сырьевой 
специализации с активным научно-техноло-
гическим развитием региона. 

Критически важным направлением яв-
ляется стимулирование инновационной де-
ятельности, что требует незамедлительных 
мер по разработке и внедрению нововведе-
ний. Инновационная деятельность предпри-
ятий нефтегазовой отрасли ХМАО-Югры ха-
рактеризуется следующими особенностями: 

- высокие риски, связанные с внедрени-
ем инноваций; 

- значительная капиталоемкость инно-
вационных проектов, требующих крупных 
финансовых вложений; 

- преобладание радикальных иннова-
ций, основанных на принципиально новых 
изобретениях, которые формируют ранее 
неизвестные технологические процессы 
и решения; 

- ориентация инноваций преимуществен-
но на удовлетворение производственных по-
требностей, а не на конкурентные факторы 
регионального или отраслевого рынка; 

- недостаточно выраженный предпри-
нимательский подход в инновационной по-
литике, что приводит к технологическому 
консерватизму. 

Инновации в российских предприятиях 
нефтегазовой промышленности классифи-
цируются следующим образом: 

- «Организационные»: внедрение нова-
торских подходов к управлению, ведению 
бизнеса и организации внешнеэкономиче-
ских связей. 

- «Технологические»: разработка и при-
менение новых или значительно усовершен-
ствованных методов добычи и переработки 
углеводородов. 

- «Экологические»: создание новых или 
улучшенных технологий, продукции, услуг 
и производственных процессов, направлен-
ных на повышение экологической безопас-
ности и минимизацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

- «Маркетинговые»: внедрение новых 
или усовершенствованных маркетинго-
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вых стратегий, включая изменения в дизай-
не и упаковке продукции, использование ин-
новационных методов продаж, презентации 
товаров и услуг, а также разработку ориги-
нальных ценовых подходов [1]. 

Реализация данных направлений позво-
лит повысить инновационную активность 
предприятий, укрепить их конкурентоспо-
собность и обеспечить устойчивое развитие 
региона в условиях глобальных экономиче-
ских и экологических вызовов.

Цель исследования – разработка реко-
мендаций по совершенствованию правового 
обеспечения инновационной деятельности 
предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования являются 

данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и ее Управление по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу, а также итоги 
собственных исследований авторов данной 
публикации правовых аспектов инноваци-
онной деятельности предприятий нефтяной 
и газовой промышленности ХМАО-Югры. 
При этом применялись общенаучные спо-
собы познания, способы сравнения, анализа 
и обобщения данных, которые были полу-
чены при исследовании, а также данных, 
которые были взяты из отечественных и за-
рубежных источников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование показало, что предприя-
тия нефтегазовой промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
характеризуются крайне низкой инноваци-
онной активностью. В таблице 1 представ-
лены сведения о доле организаций регио-
на (за исключением малых предприятий), 
ведущих инновационную деятельность, 
включая компании, занятые в сфере «добы-
ча полезных ископаемых» [2]. Эти данные 
выражены в процентах от общего числа 
обследованных организаций по состоянию 
на конец года, демонстрируя ограничен-
ную вовлеченность сектора в инновацион-
ные процессы.

Дополнительно стоит отметить, что 
низкая инновационная активность связана 
с высокой капиталоемкостью проектов и не-
достаточной поддержкой со стороны регио-
нальных и федеральных властей, что требу-
ет пересмотра подходов к стимулированию 
нововведений в отрасли.

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о низком уровне инновационной 
активности предприятий Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, изме-
ряемом как доля организаций, внедрявших 
инновации в течение года, по сравнению 
с их общим количеством. За последние 
пять лет этот показатель не превысил 7,4%, 
а в 2023 году снизился до 5,7%, что значи-
тельно ниже среднего уровня по России 
(11,3%) [3].

Таблица 1
Удельный вес предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

которые осуществляли инновационную деятельность [3]

2019 2020 2021 2022 2023
Количество инновационно активных организаций 
ХМАО-Югры 5,0 7,4 6,6 6,0 5,7

в том числе
   вида экономической
   деятельности «добыча
   полезных ископаемых»

7,0 10,1 8,8 9,1 8,4

   из них
      добыча нефти и природного газа  17,2 23,3 20,0 23,6 23,1
      добыча прочих полезных ископаемых - 16,7 - - -
      предоставление услуг в области
      добычи полезных ископаемых 3,6 6,5 6,3 5,9 5,6

Источник: Росстат/Наука, инновации и технологии [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.
gov.ru/statistics/science.
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В стратегически важном для региона сек-
торе «добыча полезных ископаемых» инно-
вационная активность также остается недо-
статочной. Максимальный уровень в 10,1% 
был достигнут в 2020 году, но к 2023 году 
показатель сократился до 8,4%. Для сравне-
ния, общероссийский уровень инновацион-
ной активности в данном секторе в 2023 году 
составил 7,2%, что также указывает на огра-
ниченную вовлеченность отрасли в иннова-
ционные процессы.

Предприятия сектора «добыча по-
лезных ископаемых» классифицируются 
на три группы:

1. Добыча сырой нефти и природно-
го газа: эта категория демонстрирует наи-
большую инновационную активность, до-
стигнув 23,1% в 2023 году, что связано с вне-
дрением передовых технологий в разведке 
и добыче.

2. Добыча прочих полезных ископаемых: 
предприятия этой группы в последние три 
года не проявляли инновационной актив-
ности, что подчеркивает стагнацию в дан-
ном сегменте.

3. Оказание услуг в сфере добычи полез-
ных ископаемых: сервисные компании пока-
зали крайне низкий уровень инноваций, со-
ставивший 5,6% в 2023 году, что замедляет 
технологический прогресс в отрасли.

Особое значение для нефтегазового сек-
тора региона имеют технологические инно-
вации, которые представляют собой резуль-
тат новаторской деятельности, воплощен-
ный в новых или существенно улучшенных 
продуктах, услугах и производственных 

процессах, уже применяемых на практи-
ке. Данные о предприятиях ХМАО-Югры 
(за исключением малых предприятий), вне-
дрявших технологические инновации, пред-
ставлены в таблице 2.

Дополнительно стоит отметить, что низ-
кая инновационная активность обусловлена 
такими факторами, как высокая капиталоем-
кость проектов, ограниченный доступ к фи-
нансированию и недостаточная поддержка 
со стороны государства, что требует ком-
плексных мер для стимулирования иннова-
ций в регионе.

Анализ статистических данных показы-
вает, что в 2023 году только 9,4% предпри-
ятий, относящихся к сектору «добыча по-
лезных ископаемых» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, внедряли техно-
логические инновации. Наиболее высокий 
показатель был отмечен в 2020 году, когда 
он достиг 12,4%.

Предприятия, специализирующиеся 
на добыче нефти и природного газа, демон-
стрируют более значительную инновацион-
ную активность по сравнению с другими 
категориями сектора. В то же время ком-
пании, занятые добычей прочих полезных 
ископаемых, в течение последних трех лет 
не проявляли инновационной деятельности. 
Низкий уровень вовлеченности в инновации 
также характерен для сервисных предпри-
ятий, предоставляющих услуги в области 
добычи полезных ископаемых: в 2023 году 
их показатель оказался минимальным, что 
частично ограничивало внедрение нововве-
дений в отрасли в целом.

Таблица 2
Удельный вес предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые 

осуществляли в 2019-2023 годах технологические инновации [2]

2019 2020 2021 2022 2023
Всего инновационно активных организаций 9,5 12,9 10,2 10,0 9,7
в том числе
   по виду экономической
   деятельности «добыча
   полезных ископаемых»

8,9 12,4 9,4 10,5 9,4

   из них
       добыча нефти и природного газа 22,7 34,1 24,4 28,9 27,5
       добыча прочих полезных ископаемых - 20,0 - - -
       предоставление услуг в области
       добычи полезных ископаемых 4,5 6,4 6,0 6,5 5,8

Источник: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах: Крат. стат. сб. (веб. версия) 
/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_nauka_hmao.
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Дополнительно стоит отметить, что 
ограниченная инновационная активность 
связана с такими факторами, как высокие за-
траты на разработку и внедрение новых тех-
нологий, а также недостаточная поддержка 
со стороны региональных властей, что под-
черкивает необходимость разработки мер 
для стимулирования технологического про-
гресса в секторе.

Ключевая причина низкой инновацион-
ной активности предприятий нефтегазовой 
отрасли заключается в накоплении ряда се-
рьезных отраслевых проблем, создающих 
значительные барьеры для внедрения ново-
введений. Характер и содержание инноваци-
онной деятельности этих предприятий зави-
сят от множества факторов, среди которых 
выделяются: 

- «Внешние факторы», не зависящие 
от предприятий, включая недостаточно эф-
фективное институциональное стимулиро-
вание инновационной деятельности в не-
фтегазовой промышленности; 

- «Внутренние факторы», связанные 
с особенностями управления, финанси-
рования и организации инновационных 
процессов на самих предприятиях. В каче-
стве основных:

- недостаточная координация данной 
инновационной деятельности предпри-
ятий отрасли;

Исследования выявляют ряд препят-
ствий, существенно ограничивающих воз-
можности предприятий нефтегазовой от-
расли Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по внедрению инноваций. 
Ключевые факторы, сдерживающие инно-
вационную активность, включают:

1. Утрата высококвалифицированных 
кадров в последние годы, что снижает по-
тенциал предприятий для разработки и реа-
лизации новаторских проектов.

2. Недостаточная государственная под-
держка инновационной деятельности, вклю-
чая ограниченный доступ к финансирова-
нию и льготам.

3. Отставание научных исследований 
от актуальных потребностей отрасли, что 
затрудняет разработку востребованных тех-
нологических решений.

4. Институциональные барьеры, такие 
как сложные бюрократические процедуры 
и несовершенство нормативной базы.

5. Ограниченность финансовых ресур-
сов, доступных предприятиям для инвести-
ций в инновационные разработки.

6. Высокая экспортная ориентация ком-
паний, что зачастую снижает их мотивацию 
к внедрению инноваций для внутренне-
го рынка.

Эти ограничения требуют комплексного 
подхода, включающего совершенствование 
правового регулирования, усиление фи-
нансовой поддержки и развитие кадрово-
го потенциала.

Периодические обследования, проводи-
мые региональным органом Федеральной 
службы государственной статистики, пре-
доставляют данные о факторах, влияющих 
на функционирование и инновационную 
деятельность предприятий ХМАО-Югры. 
В таблице 3 представлены сведения о коли-
честве организаций сектора «добыча полез-
ных ископаемых», отметивших препятствия 
для внедрения инноваций.

Дополнительно можно отметить, что ре-
шение указанных проблем требует не только 
региональных инициатив, но и координации 
с федеральными программами, направлен-
ными на стимулирование технологического 
прогресса в нефтегазовой отрасли.

Анализ факторов, сдерживающих инно-
вационную активность предприятий сектора 
«добыча полезных ископаемых» в ХМАО– 
Югре, проведенный с применением количе-
ственной шкалы оценки, выявил основные 
препятствия. К ним относятся:

- значительные расходы на внедрение 
новых технологий, вызванные сложностью 
и высокой капиталоемкостью разработок;

- ограниченный объем финансовых 
средств, которыми располагают компании для 
финансирования инновационных инициатив; 

- высокая степень экономических ри-
сков, обусловленных неопределенностью 
возврата вложенных средств;

- недостаток государственной финансо-
вой помощи, что ограничивает возможности 
предприятий в сфере инноваций [9]. 

Дополнительно, информация из табли-
цы 3 указывает на дефицит нормативных 
и законодательных документов, способных 
эффективно регулировать и поощрять ин-
новационную деятельность. Кроме того, 
текущие технические нормы, стандарты 
и правила, регулирующие использование 
новых технологий, в значительной степени 
устарели и не соответствуют современным 
технологическим стандартам. 14 предпри-
ятий указали (в 2023г.), что данный фактор 
является значительным, 74 – незначитель-
ным, тем не менее имеет место.
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Таблица 3
Число предприятий ХМАО – Югры вида экономической деятельности  

«Добыча полезных ископаемых», которые оценили факторы,  
препятствующие инновациям, за 2022 – 2023 гг., единиц [2]

Факторы
Незначительный Значительный Основной 

2022 2023 2022 2023 2022 2023
Недостаток собственных денежных средств 57 51 48 51 13 14
Недостаток финансовой господдержки 51 56 32 28 5 5
Недостаток кредитов или прямых инвестиций 72 75 14 16 5 7
Неопределенный рыночной спрос 66 28 2
Высокая стоимость нововведений 43 44 63 59 17 19
Высокий экономический риск 56 58 46 46 11 13
Высокая конкуренция на рынке 57 72 45 29 7 6
Низкий инновационный потенциал 
предприятия 56 65 19 19 10 10

Недостаток квалифицированного персонала 60 66 41 37 5 6
Недостаток информации о новых технологиях 74 77 16 11 2 4
Недостаток информации о рынках сбыта 76 78 11 14 2 2
Неразвитость кооперационных связей 65 68 11 11 1 -
Несоответствие приоритетам организации 62 64 7 8 6 4
Недостаточность и несовершенство законода-
тельных и нормативно-правовых актов, регу-
лирующих и стимулирующих инновационную 
деятельность, несовершенство действующих 
технических регламентов, правил и стандартов

70 74 11 14 3 -

Неразвитость инновационной инфраструктуры 74 78 17 18 1 1
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 64 - 27 - 3 -
Неопределенность экономической выгоды от ис-
пользования интеллектуальной собственности 69 76 30 24 3 3

Источник: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах: Крат. стат. сб. (веб. версия) 
/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_nauka_hmao.

Регулирование инновационной дея-
тельности в ХМАО-Югре осуществляется 
на основе следующих ключевых норматив-
ных документов:

1. Закон ХМАО-Югры от 25 декабря 
2020 г. № 133-оз «О регулировании отдель-
ных вопросов в области научной, научно-
технической и инновационной деятельно-
сти» (с изменениями от 1 июля и 29 сентя-
бря 2022 г.).

2. Закон ХМАО-Югры от 31 марта 
2016 г. № 23-оз «О промышленной политике 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (с изменениями от 13 декабря 2018 г., 
18 октября 2019 г., 7 июля 2021 г., 29 сентя-
бря 2022 г., 28 сентября 2023 г., 28 февраля 
2025 г.) [5].

3. Постановление Правительства 
ХМАО-Югры от 20 декабря 2013 г. № 555-п 
(в редакции от 23 июня 2017 г.) «О порядке 

формирования и ведения Реестра приори-
тетных инновационных проектов» [6].

В процессе исследования была выполне-
на оценка основных нормативно-правовых 
документов, касающихся инновационной 
деятельности предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности округа. Ее выпол-
нили 5 квалифицированных в данной обла-
сти экспертов. Экспертиза выявила ряд су-
щественных недостатков, препятствующих 
эффективному развитию инновационной 
деятельности в нефтегазовом секторе реги-
она, а именно:

- недостаточная детализация законода-
тельства (3,9 балла из 5). Например, Закон 
№ 133-оз не устанавливает четких крите-
риев оценки инновационных проектов для 
предоставления государственной поддерж-
ки, что приводит к субъективности решений 
и снижению прозрачности процессов;
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- устаревшие технические стандарты 
(4,3 балла из 5). Действующие регламенты 
и нормы не учитывают современные техно-
логические тренды, что ограничивает вне-
дрение новаторских решений;

- сложности в доступе к поддержке 
(3,6 балла из 5). Процедуры получения госу-
дарственной помощи остаются громоздки-
ми и забюрократизированными, что снижает 
привлекательность региона для инвесторов.

Для преодоления указанных ограничений 
предлагается разработать и внедрить новые 
нормативные акты, включающие прозрачные 
механизмы отбора проектов, меры по защите 
интеллектуальной собственности и стимули-
рование государственно-частного партнер-
ства. Упрощение процедур финансирования 
и модернизация технических стандартов 
также будут способствовать активизации ин-
новационной деятельности, повышению кон-
курентоспособности предприятий и устойчи-
вому развитию экономики региона.

Основные проблемы включают:
- «Низкая конкретизация законодатель-

ства». Например, Закон № 133-оз не содер-
жит четких критериев и методов оценки 
инновационных проектов для предостав-
ления государственной поддержки, а также 
не устанавливает конкретных требований 
к таким проектам. Это создает риски необо-
снованных решений и потенциальных на-
рушений при распределении поддержки [4].

- «Бюрократизация процедур». В послед-
ние годы процесс получения государствен-
ной поддержки стал избыточно сложным 
и забюрократизированным, что снижает 
интерес инвесторов к инновационным про-
ектам и их коммерциализации. Это также 
способствует оттоку потенциальных инве-
сторов в другие регионы.

- «Несовершенство регулирования госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП)». 
Действующие нормативные акты в области 
ГЧП недостаточно адаптированы к спец-
ифике нефтегазовой отрасли и инноваци-
онной деятельности. Они не создают до-
статочных стимулов для частного бизнеса 
к инвестициям в новаторские проекты, что 
ограничивает их развитие.

Недостатки нормативно-правовой базы, 
включая отсутствие четких критериев под-
держки, бюрократические барьеры и слабую 
адаптацию механизмов ГЧП к отраслевым 
особенностям, существенно сдерживают 
инновационную активность предприятий 
нефтегазового сектора ХМАО-Югры [11]. 

Для преодоления этих проблем необходима 
разработка и внедрение новых законода-
тельных актов, направленных на упрощение 
процедур, повышение прозрачности и соз-
дание стимулов для частных инвестиций 
в инновации.

Следует подчеркнуть и неквалифици-
рованное регулирование (правовое) во-
просов трансфера технологий, недостаток 
конкретных правил, а также вопросов пере-
дачи новых технологий от разработчиков 
и исследователей к промышленникам. Это 
существенно затрудняет коммерциализацию 
работ, ввод данных новаций в практику хо-
зяйствующих субъектов.

В области инновационной деятельности 
предприятий нефтегазовой промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры существует значительный разрыв 
между региональными и федеральными за-
конодательными нормами [10]. Этот дисба-
ланс особенно заметен в сферах регулиро-
вания прав на интеллектуальную собствен-
ность, налоговых стимулов для инноваций 
и разделения полномочий между органами 
власти различных уровней.

Дополнительным препятствием являет-
ся ограниченная правовая компетентность 
многих предприятий, внедряющих иннова-
ции. Недостаток знаний в области правового 
сопровождения инновационных процессов 
затрудняет защиту их интересов, включая 
вопросы патентования и коммерциализации 
разработок [7]. Это снижает привлекатель-
ность региона для инновационных проектов 
и ограничивает их развитие.

Для устранения выявленных проблем и  
формирования эффективной нормативной 
базы, способствующей инновационной де-
ятельности в нефтегазовом секторе ХМАО-
Югры, предлагается реализация следую-
щих мер:

1. Формирование обновленной законода-
тельной базы:

Разработать и внедрить нормативные 
акты, обеспечивающие:

- Прозрачные и четкие критерии отбора 
инновационных проектов для предоставле-
ния государственной поддержки.

- Регулирование вопросов интеллекту-
альной собственности, включая механиз-
мы передачи технологий и защиты прав 
разработчиков. 

- Развитие моделей государственно-част-
ного партнерства, адаптированных к спец-
ифике нефтегазовой отрасли.
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Гармонизировать региональные и феде-
ральные нормативные акты, устранив про-
тиворечия в регулировании налоговых льгот 
и прав на интеллектуальную собственность.

2. Упрощение процедур предоставления 
государственной поддержки:

- Обеспечить прозрачность и упрощение 
процессов получения финансирования, со-
кратив время обработки заявок и устранив из-
быточные административные препятствия.

- Внедрить цифровые решения для пода-
чи и рассмотрения заявок, что повысит до-
ступность и оперативность взаимодействия 
с органами власти.

3. Повышение защиты интеллектуаль-
ной собственности:

- Усилить контроль за соблюдением прав 
на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, разработав эффективные механизмы за-
щиты для предприятий и инвесторов.

- Организовать образовательные про-
граммы и консультационные центры для 
повышения правовой осведомленности ком-
паний в вопросах патентования, лицензиро-
вания и коммерциализации инноваций.

Реализация предложенных мер позво-
лит создать благоприятную правовую среду, 
способствующую активизации инновацион-
ной деятельности в нефтегазовом секторе 
ХМАО-Югры. Это повысит конкурентоспо-
собность предприятий, усилит их иннова-
ционный потенциал и будет способствовать 
устойчивому экономическому развитию ре-
гиона в условиях современных вызовов [8].

Выводы
Реализация предложенных мер позволит 

сформировать благоприятную правовую сре-
ду для инновационной деятельности, повы-
сить привлекательность региона для инвесто-
ров и стимулировать внедрение нововведе-
ний на предприятиях нефтегазового сектора. 
Это, в свою очередь, укрепит конкурентоспо-
собность отрасли и обеспечит устойчивое 
развитие экономики ХМАО-Югры.

Необходимо приспособить существую-
щие законодательные акты о государствен-

но-частном взаимодействии к специфике 
новаторской деятельности предприятий, 
осуществляющих добычу нефти и газа, вы-
работать мотиваторы активизации действий 
предпринимателей в выполнении и под-
держке проектов в сфере инноваций. Одно-
временно с непосредственным поощрением 
перспективных направлений данной нова-
торской деятельности нужно обеспечить 
необходимые условия для повышения име-
ющихся возможностей кадров и предпри-
ятий в инновационной сфере посредством 
нахождения инновационно активных объ-
ектов хозяйствования, а также посредством 
создания исследовательских коллективов 
и научных школ из местных и привлечен-
ных талантливых кадров, используя в ряде 
случаев гранты.

Далее, следует в ближайшее время лик-
видировать разночтения между региональ-
ными, с одной стороны, и федеральными, 
с другой, законодательными и правовыми 
актами посредством внесения требуемых 
изменений в существующие правовые акты 
и в существующие нормативные докумен-
ты, а также посредством принятия недоста-
ющих актов и документов.

Также следует проводить тренинги, се-
минары, а также постоянные консультации 
для организаций, осуществляющих инно-
вации, для работников предприятий, кото-
рые ведут в регионе добычу нефти и газа, 
по проблемам, связанным с интеллектуаль-
ной собственностью, с защитой прав на нее, 
с господдержкой этой деятельности.

Внедрение предложенных мер по совер-
шенствованию нормативно-правового ре-
гулирования инновационной деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
создаст благоприятные условия для раскры-
тия их инновационного потенциала. Это по-
зволит активизировать инновационные про-
цессы, повысить конкурентоспособность 
как отдельных предприятий, так и региона 
в целом, способствуя устойчивому экономи-
ческому развитию.
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и прогнозы развития, финансовые и нефинансовые формы поддержки, экономическая нестабильность.

В условиях экономической нестабильности малое и среднее предпринимательство (МСП) стал-
кивается с серьезными вызовами, требующими активного участия государства в поддержании де-
ловой активности. В данной статье выявлены тренды и прогнозное видение владельцев бизнеса 
и специалистов на перспективы развития экономики. Рассматривается комплекс мер и инструменты, 
направляемые государством на стабилизацию и усиление деловой активности сектора МСП с учетом 
наметившихся мега- и микро- трендов. Значительное внимание, в рассмотрении государственной 
поддержки, уделяется как классическим финансовым программам, так и новым нефинансовым ин-
струментам. Выделяются современные тенденции государственной политики в отношении малого 
бизнеса, включая цифровизацию и формирование экосистем поддержки. Рассматриваются актуаль-
ные кейсы, применимые в кризисных условия, воздействие мировых трендов и возможности при-
менения современных технологий. Артикулируется важность синергетического эффекта системного 
предпринимательского мышления, финансовых и нефинансовых форм поддержки, необходимость 
быстродействия и гибкость в принятии решений для обеспечения устойчивости малого и среднего 
предпринимательства в условиях экономической нестабильности.
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BUSINESS ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES IN CONDITIONS OF ECONOMIC  
INSTABILITY: CHALLENGES AND TRENDS

Keywords: small and medium-sized enterprises (SMEs), business activity, trends and forecasts of 
development, financial and non-financial forms of support, economic instability.

In conditions of economic instability, small and medium-sized enterprises (SMEs) face serious chal-
lenges that require the active participation of the state in maintaining business activity. This article identifies 
trends and the forward-looking vision of business owners and specialists for the prospects of economic de-
velopment. The article considers a set of measures and tools directed by the state to stabilize and strengthen 
the business activity of the SME sector, taking into account emerging mega- and micro-trends. Considerable 
attention is paid to both classical financial programs and new non-financial instruments when considering 
government support. Current trends in government policy towards small businesses, including digitaliza-
tion and the formation of support ecosystems, are highlighted. The current cases applicable in crisis condi-
tions are considered, the impact of global trends and the possibilities of using modern technologies. The 
importance of the synergetic effect of systemic entrepreneurial thinking, financial and non-financial forms 
of support, the need for speed and flexibility in decision-making to ensure the sustainability of small and 
medium-sized enterprises in conditions of economic instability is articulated.

Введение
Мы являемся свидетелями как сочетание 

робототехники, искусственного интеллекта 
(ИИ) и AR/VR -технологий меняет пред-
принимательский ландшафт, демонстри-
руя новую эру инноваций, с одной сторон, 
эффективности и конкурентоспособности, 
с другой. Данная статья направлена на ана-

лиз поведения субъектов МСП и наметив-
шихся трендов развития бизнеса, продук-
тивных форм финансовой и нефинансовой 
государственной поддержки сектора в кри-
зисных условиях. В первую очередь, ана-
лизируются текущие вызовы в экономике 
и трансформация государственной поддерж-
ки сектора МСП. Переход к новым эконо-
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мическим формам, цифровым платформам 
и экосистемам, автоматизация бизнес-про-
цессов и применение ИИ – качественно 
улучшает взаимодействие между государ-
ством и бизнес-структурами. Предпринята 
попытка выявления и понимания подходов, 
являющихся наиболее эффективными в ус-
ловиях экономической нестабильности. Рас-
смотрены сценарии поведения малого биз-
неса в условиях кризиса. Особое внимание 
уделено трансформации форм государствен-
ной поддержки и формирование системного 
предпринимательского видения.

Цель исследования – проанализировать 
деловую активность и ключевые тренды 
развития сектора МСП. Рассмотрев сложив-
шуюся практику поддержки субъектов МСП 
(как финансовые, так и нефинансовые фор-
мы), выявить результативные инструменты 
поддержки. Определить направления укре-
пления позиций отечественного бизнеса. 

Материалы и методы исследования
В процессе работы над данной статьей 

особое внимание уделено официальной 
статистике, выходным данным аналитиче-
ских исследовательских центров, результа-
там социологических опросов, материалам 
профильных конференций и национальным 
отчетам, позволившим систематизировать 
мнения ведущих специалистов в различных 
отраслях. Исследуемые материалы разра-
ботаны с применением статистических 
методов, сравнительного и логического 
анализа. Рассматривается текущее состоя-
ние деловой активности малого и среднего 
предпринимательства и основные тенден-
ции развития. 

 В процессе подготовки статьи исполь-
зовались эмпирические методы, основан-
ные на изучении релевантных источников, 
посвященных вопросам форм и методов 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Работа опирается на обобще-
ние полученных данных и их критический 
анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Современная экономическая ситуация 
демонстрирует высокую степень неопре-
деленности и нестабильности, что ставит 
перед малым и средним предпринима-
тельством серьезные вызовы. Обобщенная 
оценка владельцев и руководителей малых 
и средних предприятий из 85 регионов стра-

ны, принявших участие в опросах Института 
экономики роста им. П.А.Столыпина в дека-
бре 2024 г., говорит об ухудшении за послед-
ние 2 года ситуации в бизнесе, в частности, 
и в экономике, в целом. Только 17% респон-
дентов (из 1500 опрошенных) планируют 
развиваться (тогда как в 2023 г. об активном 
развитии говорили 39,9 %), Приостановили 
планы развития из-за ставки ЦБ, роста на-
логовой нагрузки и дефицита кадров 55,4 % 
опрошенных. В представленной выборке 
среди субъектов МСП превалируют микро-
предприятия – 72,5%, доля малых – 23,4%, 
средних всего 2,3% [1]. 

 Отраслевой анализ позволил прийти 
к пониманию, что позитивные оценки по-
ложения дел наблюдается только там, где 
компании стали предметом точечных про-
грамм поддержки Правительства РФ. Среди 
форм и видов оказанной поддержки, по со-
стоянию на май 2025 г., наиболее востре-
бованными стали инвестиции в капитал, 
наряду с субсидиями и грантами. Третьей, 
по востребованности, является государ-
ственная социальная помощь на основании 
социального контракта. Следом идет предо-
ставление гарантий и поручительств, фи-
нансирование на возвратной основе. Менее 
востребованным оказался лизинг (финансо-
вая аренда), что вполне объяснимо высокой 
ключевой ставкой.

Обращаясь к среднему размеру финан-
совой поддержки субъектов МСП (в расчете 
на одно действующее предприятие и на од-
ного занятого в сегменте МСП) в период 
с апреля 2024 г. по февраль 2025 г., наблюда-
лось существенное сокращение – более чем 
в 4 раза (таблица). За этот же период уровень 
кредитной нагрузки, в части просроченных 
кредитов, прирос на 1,91% [3]. 

Динамика среднего размера  
финансовой поддержки субъектов МСП  

за период 06.2023-05.2025 гг. 

 Период тыс. руб.

июнь 2023 г. 10.14
март 2024 г. 6.18
апрель 2024 г. 6.92
февраль 2025 г. 1.60
апрель 2025 г. 5.26
май 2025 г. 3.40

Примечание: составлено автором на основа-
нии [2,3].
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Сложившаяся ситуация не могла не от-
разиться на деловой активности. Согласно 
индексу RSBI деловая активность малых 
и средних предприятий поступательно за-
медлялась на протяжении 2-х лет и достиг-
ла, по состоянию на февраль 2025 года, 
минимального значения при «сохраняю-
щемся оптимизме предпринимателей». 
В феврале 2025 г. индекс RSBI малого 
и среднего бизнеса снизился, в то время 
как индекс микробизнеса выровнял по-
ложение и вернулся в зону роста. Наи-
большее влияние на снижение индекса 
оказало падение продаж во всех сегмен-
тах сектора МСП. В мае продолжилось 
снижение по всем категориям субъектов 
МСП (средние на 2,8 п.п., малые – 2.1 п.п., 
микро – 0.9 п.п.). По данным, приводимым 
ПСБ Аналитика: «снижение позитивных 
ожиданий предпринимателей от продаж 
и кадровой ситуации, а также ослабление 
инвестактивности было нивелировано 
улучшением кредитования и фактических 
продаж» [4]. 

Предпринимательская активность в мае 
2025 г., впервые за 2,5 года, не показала 
рост. Кирилл Тихонов, старший вице-пре-
зидент, заместитель руководителя блока 
малого и среднего предпринимательства 
ПСБ, считает, что «…это свидетельству-
ет о постепенном переходе сегмента МСП 
в стагнацию…» [4]. Риски стагнации от-
мечали 38,3 % владельцев малых и средних 
предприятий, опрошенных в декабре 2024 г. 
20,3 %, выделяли риски спада, а 28,3 % счи-
тают самым важным формирование новой 
экономической модели [1].

Какой же может быть новая экономиче-
ская модель в столь сложных условиях эко-
номической нестабильности? Специалисты 
предлагают рассмотреть следующие сцена-
рии поведения [5]:

1. Пассивное ожидание: отсутствие ак-
тивных действий, надежда на стабильность 
текущего положения. Сценарий

 иллюзорной стабильности ведет к по-
степенному разрушению бизнеса, т.к. рост 
инфляции и удорожание расходов путь 
к скрытому обесцениванию.

2. Спекулятивная активность: резкая сме-
на фокуса на актуальные тренды (напри-
мер, искусственный интеллект, госзаказы, 
импортозамещение) без глубокого анализа 
последствий. Временный всплеск доходов 
зачастую может заканчиваться убытками 
и утратой управляемости. Сценарий иногда 

срабатывает, но редко обеспечивает долго-
срочный успех.

3. Стратегическое развитие: фокус на  
масштабирование и диверсификацию для 
снижения рисков и повышения устойчиво-
сти. Данный сценарий выглядит пессими-
стично, т.к. последние замеры показывают, 
что только 18% субъектов МСП увеличивали 
вложения в бизнес, против 13%, сократив-
ших инвестиции. Ослабленный спрос и вы-
сокие кредитные ставки не способствуют 
масштабированию (8% компаний (+2 п.п.) 
нацелены сокращать вложения) [4].

На деловую активность и поведение пред-
приятий существенно влияют современные 
мега- и микро- тренды [6]. «Мегатренды»: 
глобальные, долговременные тенденции фор-
мируют контекст, в котором развиваются биз-
нес-стратегии, и требуют учета при принятии 
решений на долгосрочную перспективу.

К основным наметившимся мегатрендам 
текущего периода исследователи относят:

▪ «адаптивность, мобильность и гиб-
кость»: гибкое взаимодействие с брендом, 
адаптация под настроения и жизненные 
ситуации потребителей. Анализ ценностей 
и настроений клиентов для эффективно-
го продвижения;

▪ «влияние демографических измене-
ний»: старение населения и уменьшение 
возрастных барьеров для участия в различ-
ных видах деятельности. Активное участие 
пожилых людей в образовательной и про-
фессиональной деятельности;

▪ «в погоне за счастьем»: снижение уров-
ня счастья в обществе сопровождается поис-
ком продуктов и услуг, которые обеспечи-
вают чувство процветания и благополучия;

▪ «обучение и саморазвитие»: постоян-
ное обучение и развитие навыков в условиях 
быстрого технологического прогресса. Так 
онлайн обучение и работа с ИИ становятся 
основой для профессионального роста;

▪ «новый Ренессанс»: усиление значимо-
сти человеческого опыта и эмоциональных 
связей. Бизнес активно использует эмоци-
ональный опыт в маркетинге с помощью 
технологий. Так, например, бренды создают 
эмоциональные триггеры, которые потре-
бители принимают за подлинные человече-
ские ценности;

▪ «ускорение – замедление»: потреби-
тели стремятся к замедлению и комфорту, 
выбирая бренды, поддерживающие эти 
ценности (медленные путешествия, отдых 
в уютной обстановке);
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▪ «запрос на восстановление экономиче-
ских связей»: после ограничений экономи-
ческой деятельности компании стремятся 
восстановить и расширить круг бизнес-пар-
тнеров. 

Рассмотрев мегатренды нельзя не от-
метить влияние микротрендов. В отличие 
от массовых трендов, захватывающих все 
рынки, микротренды ориентированы на бо-
лее узкие группы потребителей [6]. Приме-
нение искусственного интеллекта открывает 
широкие возможности, однако требует вни-
мательного управления рисками, связанны-
ми с кибербезопасностью, этичностью и за-
щитой интеллектуальной собственности . 
Соблюдение принципов ESG и адаптация 
технологий также остаются ключевыми 
аспектами успешной стратегии устойчиво-
го развития [7]. 

По оценкам многих экспертов 2025 г. 
может оказаться переломным не только для 
российской, но и для мировой экономики. 
Наблюдавшийся ранее рост многих отрас-
лей замедлился, сильнее начнут ощущать-
ся последствия потери кадров. Сохранить 
положительную динамику развития смо-
гут те компании, которые будут нацелены 
на инвестирование в кадры, максимальную 
чуткость во взаимодействии с клиентами 
(использование ИИ для прогнозирования 
потребностей клиентов и предложения 
идей для покупок), соответствие принци-
пам устойчивого развития и бизнес-этики. 
Следования трендам развития технологий 
(создание и развитие интернет-магазинов, 
использование маркетплейсов для выхо-
да на зарубежные рынки, упрощение пла-
тежных и логистических процессов, рост 
платформенной экономики). Необходимо 
расширение партнерских и восстановление 
экономических связей. Вовлечение бизнеса 
в выполнение социальных задач, иниции-
рованных государством. Прогнозируемы 
два актуальных вектора расширения бизне-
са: выход в российские регионы, в страны 
БРИКС и СНГ.

Государство последовательно и системно 
продолжает поддерживать малое и среднее 
предпринимательство. Вокруг Корпорации 
МСП развивается экосистема, включающая 
«МСП банк», «МСП лизинг», фонд «Мир», 
региональные гарантийные организации, 
формируя эффективную цифровую плат-
форму МСП [8]. Так с 2019 г. активность 
сегмента МСП поддерживалась Националь-
ным проектом «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [9]. 
К ключевым достижениями проекта можно 
отнести: льготное кредитование, систему га-
рантий и развития сбыта, что позволило сни-
зить риски для кредитных организаций и по-
высить доступность финансирования для 
малых предприятий. Средства использова-
лись предпринимателями для расширения 
производства, модернизации оборудования 
и увеличения ассортимента продукции. Про-
ект существенно поспособствовал развитию 
бизнеса, обеспечив стабильность доходов 
и рост экономики в целом. «ОПОРА РОС-
СИИ» отмечает, что основным инструмен-
том целостной государственной поддержки 
стали региональные центры «Мой бизнес», 
умело сочетающие финансовые и нефинан-
совые меры поддержки [10], такие как:

▪ финансовая помощь субъектам МСП 
для участия в межрегиональных и феде-
ральных выставках, способствующая про-
движению продукции и установлению де-
ловых контактов;

▪ организация бизнес-миссий, обеспе-
чивающих возможность выхода на новые 
рынки и налаживания внешнеэкономиче-
ских связей;

▪ юридическая поддержка, включая кон-
сультирование и сопровождение процедур 
регистрации товарных знаков, способствуя 
защите интеллектуальной собственности 
субъектов МСП;

▪ проведение форумов, конкурсов и обу-
чающих семинаров, повышающих квалифи-
кацию предпринимателей, обмен лучшими 
практиками и ознакомление с современны-
ми методами ведения бизнеса.

Комплекс мер, направленных на под-
держку малого и среднего бизнеса, ока-
зал значительное положительное влияние 
на темпы развития сектора не только ко-
личественно (увеличение числа успешных 
предпринимательских проектов, создание 
новых рабочих мест), но и качественно (по-
вышение уровня благосостояния качества 
жизни общества).

Финансирование МСП в период реа-
лизация проекта 2019-2025 гг. достигло 
416 млрд рублей. Но с 2025 г. ситуация 
с финансированием сектора МСП меняет-
ся. Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы» трансформируется в направление нац-
проекта «Эффективная и конкурентная эко-
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номика» [11]. Сокращается и финансирова-
ние сектора МСП. На период 2025 – 2030 гг. 
заложено только 300 млрд рублей (в т.ч. 
на 2025 г – 57,6). Ожидаемо, что сокраще-
ние финансирования повлечет изменения 
в программах и доступность мер поддерж-
ки. Прогнозируемо усиление нефинансовых 
форм поддержки.

В 2025 г. «сворачивают» универсальную 
программу стимулирования кредитования. 
В связи с «заоблачной» ключевой ставкой 
компенсация кредитов обходится государ-
ству очень дорого. Планируется сохранение 
сoвмещëнной программы для приоритет-
ных отраслей. МСП Банк и Фoнд развития 
территорий реализуют cовмеcтную про-
грамму поддержки бизнеса в новых реги-
онах. Размер предоставляемых кредитов 
может варьироваться от 1 до 2 млрд рублей, 
а процентная ставка установлена на уровне 
до 15% годовых, что на 10 п.п. ниже средне-
рыночных предложений [12].

Исследование подтверждает, что субси-
дирование процентных ставок по кредитам 
и грантовое финансирование оказывают ста-
тистически значимое положительное влия-
ние на деловую активность сектора МСП. 
Снижение поддержки приводит к падению 
индекса RSBI примерно на 8 п.п. (за период 
с мая 2024 г. по май 2025 г.) В то же время 
программы прямого финансового финанси-
рования демонстрируют меньший эффект, 
что требует дополнительного изучения при-
чин такого результата.

В условиях быстрых изменений и не-
определенностей, влиянии цифровизации 
и возрастающего воздействия ИИ на пред-
принимательскую активность, следует под-
черкнуть важность стратегического подхода 
к управлению бизнесом. Исследования при-

водит к следующим выводам и рекоменда-
циям предприятиям сектора МСП:

1. Анализ и адаптация: компании долж-
ны активно мониторить изменения в ма-
кротрендах и своевременно адаптировать 
свои стратегии.

2. Инновации: инвестиции в технологии 
и инновации позволят компаниям занять ли-
дирующие позиции на рынке.

3. Клиентоориентированность: персона-
лизация продуктов и услуг на основе глубо-
кого анализа данных о клиентах станет клю-
чевым фактором успеха.

4. Устойчивое развитие: включение 
принципов ESG в бизнес-процессы помо-
жет укрепить репутацию компании и при-
влечь инвесторов.

Заключение 
В 2025, несмотря на ряд вызовов свя-

занных с макроэкономической нестабиль-
ностью, санкциями и изменениями в за-
конодательстве, с одной стороны, сниже-
нием покупательской способности, ростом 
конкуренции, с другой, малый бизнес вы-
нужден изыскивать новые пути для выжи-
вания и развития. При переходе к новому 
поведению следует учитывать как миро-
вые тренды, так и ряд важных системных 
и ментальных факторов, с которыми не все 
предприниматели смогут справиться: несо-
ответствие старых привычек новым реали-
ям, страх ошибки и неопределённость ша-
гов, финансовые ограничения. Важнейших 
фактором, способным поддержать бизнес 
в такие времена, является эффективная го-
сударственная поддержка, которая позволя-
ет смягчить негативные последствия эконо-
мической нестабильности и стимулировать 
деловую активность.
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИВОЙ ФИЛЛИПСА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Кривая Филлипса, выражающая обратную взаимосвязь между инфляцией и безработицей в кра-
ткосрочном периоде, является одной из самых известных моделей в макроэкономике. Модель кривой 
Филлипса дает возможность правительству прогнозировать значения инфляции и безработицы, а зна-
чит принимать соответствующие макроэкономические решения. Также её учитывают при формиро-
вании денежно-кредитной политики, например, при определении процентных ставок. Со времени ее 
первого описания появлялись новые теории, видоизменившие первоначальную идею O.У. Филлипса, 
это было связано с появлением новых экономических явлений в капиталистических странах мировой 
экономики, например стагфляции 1970-х годов. Целью данной статьи является описание и изучение 
модификаций кривой Филлипса, используя аналитический инструментарий. Автором рассмотрены 
основные теории инфляционных ожиданий, проведен анализ взаимосвязи инфляции и безработицы 
в российской экономике. 
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EVOLUTION OF THE PHILLIPS CURVE: HISTORICAL ANALYSIS

Keywords: unemployment, inflation, Phillips curve, adaptive and rational inflationary expectations, 
stabilization policy, economic cycle, economic theory, macroeconomics.

The Phillips curve, which expresses the inverse relationship between inflation and unemployment in 
the short term, is one of the most famous models in macroeconomics. The Phillips curve model allows 
the government to forecast inflation and unemployment values and therefore make appropriate mac-
roeconomic decisions. It is also taken into account when forming monetary policy, for example, when 
determining interest rates. Since its first description, new theories have appeared that have modified the 
original idea of O.W. Phillips, this was due to the emergence of new economic phenomena in the capitalist 
countries of the world economy, for example, the stagflation of the 1970s. The purpose of this article is 
to describe and study the modifications of the Phillips curve, using analytical tools. The author provides 
the main theories of inflation expectations, and analysis of relationship between inflation and unemploy-
ment in the Russian economy.

Введение
Циклическое развитие рыночной эко-

номики проявляется в сменяющихся фазах 
рецессии (кризиса) и экспансии (подъ-
ема), выражающихся в колебаниях дело-
вой активности и реального ВВП. В связи 
с этим борьба с проявлениями циклично-
сти – инфляцией и безработицей – является 
основной целью проводимой государством 
макроэкономической политики. Благода-
ря Олбану Уильяму Филлипсу, который 
в 1958 году на примере данных Велико-
британии, выявил и описал обратную за-
висимость между уровнем безработицы 
и ставками заработных плат, позднее заме-
ненными на темп инфляции, правительство 

получило доказательство невозможности 
одновременного снижения инфляции и без-
работицы. С тех пор многие зарубежные 
и российские авторы посвятили свои работы 
изучению теории Филлипса на примере эко-
номик разных стран. В процессе написания 
данной статьи были изучены труды таких 
отечественных авторов как Д.С. Авериной, 
Т.Г. Горшковой, Е.В. Синельниковой-Муры-
левой [1], М. Шабановой [12], Д.А. Орлова и  
Е.А. Постникова [4, 8], С.В. Курихина [5], 
С.И. Нестеровой [7] и др., а также зарубеж-
ных авторов Г. Мэнкью [6], М. Блауга [2] 
и др., в которых исследовались факторы, 
влияющие на кривую Филлипса в кратко-
срочном и долгосрочном периодах. 
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Цель исследования – провести анализ 
эволюции кривой Филлипса. Автором будет 
выстроена историческая ретроспектива всех 
модификаций модели, а также осуществле-
на попытка выявить наличие взаимосвязи 
между инфляцией и безработицей в россий-
ской экономике.

Материал и методы исследования
При написании работы использовались 

следующие методы: графический анализ, 
исторический, синтез и анализ, статистиче-
ский метод и систематизация. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Кривая Филлипса – это экономическая 
теория, предложенная новозеландским эко-
номистом Олбаном Уильямом Филлипсом 
(1914–1975) в 1958 году в статье «Связь 
между безработицей и темпами изменения 
денежной заработной платы в Соединённом 
Королевстве, 1861–1957». Кривая Филлипса 
описывает обратную взаимосвязь между ин-
фляцией и уровнем безработицы в экономике.

Идея кривой Филлипса заключается 
в том, что в период высокого спроса и эко-
номического роста предприятия стремятся 
расширяться и нанимать больше работни-
ков, что приводит к снижению уровня без-
работицы. Однако повышение спроса также 
приводит к росту цен, что влечёт за собой 
увеличение инфляции. И наоборот, в перио-
ды экономического спада совокупный спрос 
снижается, это ведет к снижению цен, т.е. 
понижению темпов инфляции, фирмы со-
кращают производство, увольняют рабочих, 
и безработица растет. 

Кривая Филлипса является математи-
ческой моделью, первоначальная версия 
показывала взаимозависимость между из-
менением уровня безработицы и ставкой 
заработной платы:

( )*t t 1

t 1

W W = u u
W

−

−

−
−β⋅ − ,

где β – коэффициент, показывающий реак-
цию изменения заработной платы на изме-
нение безработицы;

Wt – ставка заработной платы текуще-
го периода;

Wt–1 – ставка заработной платы предыду-
щего периода; 

u – фактический уровень безработицы;
u* – естественный уровень безработицы. 

Уравнение показывает, что, когда фак-
тический уровень безработицы отклоня-
ется от естественного уровня, номиналь-
ная ставка зарплаты будет меняться. Если 
фактическая безработица ниже естествен-
ной, то заработные платы растут, а если 
фактическая безработица больше есте-
ственной, то заработные платы снижа-
ются. Действительно, в условиях низкой 
безработицы работники могут требовать 
повышения заработной платы, а когда 
безработица высокая, то уже фирмы мо-
гут снижать ставки зарплат. Такие законо-
мерности были обнаружены и в других ка-
питалистических экономиках: Франции, 
Германии, Италии, США. 

Со времени появления первой статьи 
кривая Филлипса (1958 г.) приобрела не-
сколько модификаций. О. У. Филлипс писал 
о существовании обратной зависимости 
между ставками заработных плат и уровнем 
безработицы в Великобритании. В дальней-
шем экономисты внесли изменения в перво-
начальную модель, заменив уровень безра-
ботицы на разрыв выпуска, а темпы изме-
нения заработных план на изменения цен, 
т.е. инфляции.

Через два года после выхода указан-
ной работы, Пол Самуэльсон (1915–2009) 
и Роберт Солоу (1924–2023) подтвердили 
наличие подобной зависимости в США, 
и назвали её «кривой Филлипса». Именно 
с их именами также связана первая моди-
фикация модели: «в статье «Анализ анти-
инфляционной политики» (1960) эконо-
мисты построили кривую, показывающую 
обратную зависимость между уровнем без-
работицы и темпом инфляции для экономи-
ки США»[1]. Изменения цен всегда ведут 
к изменениям ставок заработных плат, при 
чем однонаправленно, чем выше цены, тем 
выше ставки зарплаты, поэтому такая за-
мена логически оправдала себя [2].

Итак, П. Самуэльсон и Р. Солоу заме-
нили в модели ставку заработной платы 
на цены, т.е. темп инфляции (π):

π = ΔP / P,
π = –β ∙ (u – u*).

Модифицированная таким образом кри-
вая Филлипса показывает обратную зави-
симость между инфляцией и безработицей 
в краткосрочном периоде. Если правитель-
ство ставит цель – снизить инфляцию, то это 
возможно достичь, увеличив уровень безра-
ботицы, и наоборот. Так происходит потому, 
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что для снижения инфляции правительству 
необходимо применить сдерживающую эко-
номическую политику, которая направле-
на на снижение совокупного спроса. Вслед 
за снижением спроса, сокращается сово-
купный выпуск продукции, а, значит, растет 
безработица. 

До 1970-х гг. в США высокий рост 
темпов инфляции коррелировал с невы-
соким уровнем безработицы, например 
«в 1965 году темп инфляции составлял 1%, 
уровень безработицы – 6,7%, в 1969 году, 
когда инфляция ускорилась до 5%, безрабо-
тица снизилась до 3,4%» [3], что подтверж-
дало теорию Филлипса.

В 1967 году выходит статья Милтона 
Фридмена (1912–2006) и Эдмунда Фелпса 
(1933), в которой в модель вводятся адап-
тивные инфляционные ожидания, которые 
изменяют положение кривой Филлипса, вы-
зывают ее сдвиги, смещения.

Адаптивные ожидания получили назва-
ние «смотрящих назад», означая, что инди-
виды формируют оценки будущих цен ис-
ходя из прошлого опыта. Если цены росли 
быстро в прошлом периоде, то домохозяй-
ства и бизнес будут ожидать продолжения 
роста цен в следующем периоде:

π = πе – β ∙ (u – u*),
где πе – ожидаемый темп инфляции.

Таким образом, рост инфляционных 
ожиданий приведет к одновременному ро-
сту инфляции и безработицы (стагфляции), 
и сдвигу кривой Филлипса. Слабой сторо-
ной теории адаптивных ожиданий можно 
назвать тезис о том, что экономические аген-
ты формируют ожидания, используя только 
прошлый опыт. 

Рассмотренные нами вариации кривой 
Филлипса представляют ее традиционную, 
или кейнсианскую версию, которую вскоре 
заменит классическая теория. 

В 1970-е годы в капиталистических стра-
нах впервые случился экономический кри-
зис, когда одновременно стали расти цены 
и безработица, т.е. стагфляция. Это поста-
вило под сомнения релевантность кривой 
Филлипса. Выяснилось, что в долгосроч-
ном периоде кривая Филлипса не описыва-
ет действительность, но применима только 
в краткосрочном. 

В 1972 году Роберт Лукас (1937–2023) 
расширил границы модели, включив в нее 
рациональные ожидания экономических 
субъектов, тем самым показав, что ника-

кой зависимости между инфляцией и без-
работицей в долгосрочном периоде нет [3]. 
В долгосрочном периоде безработица всегда 
равна естественной, а инфляция может ме-
няться, расти. Так появилась классическая 
версия кривой Филлипса. 

Следующим этапом изменения содер-
жания кривой Филлипса стало включение 
в нее различных шоков со стороны совокуп-
ного предложения:

π = πе – β ∙ (u – u*) + ε,
где ε – переменная со стороны шоков 
предложения. 

Таким образом, шоки предложения, вы-
званные, например, ростом цен на ресурсы, 
могут привести к росту инфляции, как было 
в 1970-е годы в связи с нефтяным шоком. 

Р. Лукас ввел в модель концепцию раци-
ональных ожиданий, когда экономические 
агенты формируют свои ожидания исходя 
из всей имеющейся на данный момент ин-
формации, при чем информация предпола-
гается полной, а значит ошибки в ожидани-
ях отсутствуют.

В реальности сформировать такие ожи-
дания представляется сложной задачей, 
во-первых, информация никогда не бывает 
полной, на рынке существует асимметрия 
информации, во-вторых, чтобы получить 
достоверную информацию необходимо за-
тратить время и силы для сбора, обработки 
и анализа всех данных, что не в состоянии 
сделать все экономические субъекты. 

В 1995 году Дж. Робертс сначала разра-
батывает неокейнсианскую модель с раци-
ональными ожиданиями, в 1998 году – ги-
бридную модель с адаптивными и рацио-
нальными ожиданиями:

πе = πt–1 – β ∙ (u – u*) + ε.
Описание этой модели состоит в следу-

ющих утверждениях. Прошлая инфляция 
формирует ожидания, которые включаются 
в изменения заработной платы и цен:

- если фактическая безработица и есте-
ственный уровень безработицы совпадают 
(u = u*), темп инфляции не изменится; 

- если фактическая безработица больше 
естественной (u > u*), то есть в экономике 
рецессия, кризис, растет циклическая без-
работица, то инфляция будет сокращаться;

- если фактическая безработица меньше 
естественной (u < u*), то есть в экономике 
наблюдается подъем, экспансия, то инфля-
ция будет расти.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025114

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Динамика инфляции и безработицы в России (2000–2024 гг.)  
Источник: составлено автором на основе: URL: https://databank.worldbank.org/reports.
aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=RUS# (дата обращения: 09.05.2025)

В целом рост инфляции может быть вы-
зван как шоками со стороны совокупного 
спроса (инфляция спроса), так и со сторо-
ны совокупного предложения (инфляция 
предложения). 

На сегодняшний день первоначальный 
вариант кривой Филлипса почти не ис-
пользуется, большее применение получили 
модификации кривой с включением инфля-
ционных ожиданий и шоков предложения. 
Однако оценить огромный вклад О.У. Фил-
липса в современную макроэкономику по-
зволяет тот факт, что, начиная с 1974 год 
семь премий Альфреда Нобеля по эконо-
мике были вручены экономистам, в работах 
которых сначала применялась критика мо-
дификаций кривой, а потом выводилась но-
вая ее модификация. Это Кристофер Симс, 
Томас Сарджент, Эдмунд Фелпс, Эдвард 
Прескотт, Милтон Фридмен, Роберт Лукас, 
Роберт Манделл, Фридрих Хайек [9].

В завершении исследования проанали-
зируем данные динамики уровня инфля-
ции и безработицы в России в период 
с 2000 по 2024 годы. (рисунок). В начале, 
с 2000 по 2006 годы оба показатели в на-
шей стране снижались почти синхронно, 
т.е. между ними наблюдалась прямая за-
висимость: инфляция сократилась с 20.2% 
до 9.05%, безработица – с 10.58% до 5.44%, 
что, безусловно, является положительным 
фактом для нашей экономики. 

Если посмотреть на общий тренд изме-
нения инфляции и безработицы, то отметим, 
что с 2000 по 2024 год уровень безработи-
цы неуклонно снижался, рост наблюдался 
только в кризис 2009 года и пандемию 2019-
2020 годов. При этом уровень изменения 
цен не отличался стабильностью, инфляции 
за весь период наблюдения была присуща 
высокая волатильность.

Периодов, когда можно отметить обрат-
ную зависимость между инфляцией и без-
работицей, несколько: с 2007 по 2009 гг., 
с 2013 по 2015 гг., с 2020 по 2022 гг., то есть 
взаимозависимость по модели Филлипса 
применима и к российской экономике в кра-
ткосрочном периоде. В долгосрочном пери-
оде такой зависимости нет, как и описыва-
ет теория.

Выводы 
Обобщив все вышесказанное, отметим, 

что в макроэкономике XX века произошли 
две великих теоретических революции – 
это кейнсианская революция 1930-х годов 
и описание кривой Филлипса в 1958 году. 
Открытие О. Филлипса расширило горизон-
ты макроэкономической политики стабили-
зации, явилось предвестником появления 
гипотезы естественного уровня безработи-
цы М. Фридмена и Э. Фелпса, послужило 
основой для дальнейшего развития теорий 
инфляционных ожиданий и безработицы. 
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Современная монетарная политика цен-
тральных банков обязательно базируется 
на теоретических положениях модели кри-
вой Филлипса.

В настоящей статье описана эволюция 
теорий кривой Филлипса с использованием 
аналитического инструментария, предпри-
нята попытка выявить взаимосвязь между 
инфляцией и безработицей на основе ста-
тистических данных экономики России 

в период с 2000 по 2024 годы. Следующей 
задачей автор ставит проведение графиче-
ского анализ кривой Филлипса и ее моди-
фикаций, и распространение теории Фил-
липса на краткосрочный и долгосрочный 
период. Исследование вопросов, раскрыва-
ющих взаимосвязь инфляции и безработи-
цы, является важнейшей задачей не только 
экономической теории, но и макроэкономи-
ческой политики.
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Статья посвящена анализу демографического кризиса в России, который выражается в устойчивом 
естественном сокращении численности населения, старении общества и сокращении численности жен-
щин репродуктивного возраста. Тема становится наиболее актуальной в связи с проблемами кадрового 
голода на фоне демографического кризиса. Цель настоящего исследования заключается в идентифи-
кации основных причин демографического кризиса в России и разработке возможных путей по его 
преодолению. Методологией исследования послужил комплексный подход, включающий логический 
и статистические методы обработки временных рядов, сравнительного анализа, а также историко-
демографический подход. В результате выявлены основные факторы, способствующие депопуляции, 
такие как низкая рождаемость, высокая смертность, снижение уровня жизни, недостаточная поддержка 
института семьи и низкая эффективность миграционной политики. Особое внимание уделяется соци-
ально-экономическим, медико-социальным, экологическим и культурным аспектам демографического 
спада, а также воздействию внешних факторов, включая пандемию COVID-19. Предлагаются пути 
преодоления демографического кризиса, включающие совершенствование социальной политики, под-
держку семей с детьми, расширение льготных ипотечных программ, развитие репродуктивных техно-
логий, стимулирование миграции и формирование позитивного отношения к семье и деторождению. 
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования его результатов при 
разработке государственных программ по улучшению демографической ситуации, а также в академи-
ческих обсуждениях о будущем России в контексте демографических изменений.

L. G. Rudenko 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: mila.k07@mail.ru

DEMOGRAPHIC CRISIS IN RUSSIA:  
CAUSES AND POSSIBLE WAYS TO OVERCOME
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The article is devoted to the analysis of the demographic crisis in Russia, which is expressed in a steady 
natural decline in the population, an aging society and a decrease in the number of women of reproductive 
age. The topic is becoming the most relevant in connection with the problems of personnel shortage against 
the background of the demographic crisis. The purpose of this study is to identify the main causes of the 
demographic crisis in Russia and to develop possible ways to overcome it. The methodology of the research 
was an integrated approach, including logical and statistical methods of time series processing, comparative 
analysis, as well as a historical and demographic approach. As a result, the main factors contributing to de-
population have been identified, such as low fertility, high mortality, declining living standards, insufficient 
support for the institution of the family and low effectiveness of migration policy. Special attention is paid 
to the socio-economic, medical, social, environmental and cultural aspects of the demographic decline, as 
well as the impact of external factors, including the COVID-19 pandemic. Ways to overcome the demo-
graphic crisis are proposed, including improving social policy, supporting families with children, expanding 
preferential mortgage programs, developing reproductive technologies, stimulating migration, and fostering 
a positive attitude towards family and childbearing. The practical significance of the research is due to the 
possibility of using its results in the development of government programs to improve the demographic situ-
ation, as well as in academic discussions about the future of Russia in the context of demographic changes.

Введение
Демографическая ситуация в России 

продолжает оставаться одной из ключевых 
социально-экономических проблем на про-

тяжении последних десятилетий. Несмотря 
на кратковременные положительные изме-
нения, такие как увеличение рождаемости 
в начале 2010-х годов, страна сталкивается 
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с устойчивым естественным сокращением 
и старением населения. Эти процессы созда-
ют значительные вызовы для экономическо-
го развития, системы социальной защиты 
и национальной безопасности.

Исследование данной проблемы акту-
ально из-за необходимости всестороннего 
анализа причин демографического кризи-
са и выработки эффективных стратегий 
его преодоления. Помимо этого, проблема 
демографического кризиса осложняет ре-
шение вопросов кадрового голода. В по-
следние годы государство предпринимает 
активные меры по стимулированию рож-
даемости и снижению смертности, однако 
их результативность вызывает дискуссии. 
Глобальные факторы, включая экономиче-
скую нестабильность, миграционные про-
цессы, последствия пандемии COVID-19, 
проведение специальной военной опера-
ции и введённые санкции, также оказыва-
ют негативное влияние на демографиче-
ские тенденции.

Цель настоящего исследования – 
идентификация основных причин демогра-
фического кризиса в России и разработка 
возможных путей его преодоления.

Материалы и методы исследования
Анализ причин демографического кри-

зиса и поиск путей его преодоления требуют 
комплексного междисциплинарного подхо-
да, основанного на современных научных 
методах и данных. 

Методологическая база настоящего ис-
следования включает данные Росстата, Все-
мирного банка, Института процветания, 
рейтинговых агентств, а также научные 
труды ведущих ученых в области демогра-
фии и рынка труда. В работе применяется 
комплексный подход, включающий логиче-
ский и статистические методы обработки 
временных рядов, сравнительного анализа, 
а также историко-демографический под-
ход. Формирование моделей для анализа 
временных рядов включает в себя изучение 
данных, которые упорядочены по времени, 
с целью выявления тенденций и прогнози-
рования будущих значений. Исследование 
временных рядов начинается с первичной 
обработки данных, представления информа-
ции в графическом виде для обнаружения 
аномалий, отсутствующих значений и об-
щих закономерностей. 

Для прогнозирования численности на-
селения применяется статистический ме-

тод компонентов, который учитывает такие 
показатели, как рождаемость, смертность 
и миграция. Прогнозы по этим показателям 
(суммарный коэффициент рождаемости, 
ожидаемая продолжительность жизни, мла-
денческая смертность, миграционные по-
токи) составляются по сценариям, которые 
обновляются каждые два года. Для опреде-
ления численности населения по возраст-
ным группам используется статистический 
метод передвижки по возрастам. При этом 
численность каждой группы корректирует-
ся с учётом коэффициентов дожития, а ко-
личество новорождённых рассчитывается 
на основе прогнозируемого уровня рождае-
мости и младенческой смертности. Мигра-
ция учитывается путём распределения при-
роста по возрастным группам. Предпола-
гается, что половина мигрантов прибывает 
в начале года, а другая половина – в конце. 
Расчёты проводятся отдельно для мужчин 
и женщин, а также для городского и сель-
ского населения в разрезе регионов Россий-
ской Федерации. Для отражения различных 
демографических сценариев предусмотре-
но несколько вариантов: низкий, средний 
и высокий [1].

Прогнозы строятся на цифровой ана-
литической платформе (ЦАП) Федераль-
ной службы государственной статистики 
(Росстата). Эта платформа позволяет про-
гнозировать на основе исторических дан-
ных с применением различных методов 
машинного обучения. ЦАП предоставляет 
инструменты для статистического анализа, 
включая расчёт описательных статистик, 
корреляционный и регрессионный анализ, 
обнаружение аномалий и трендов. Плат-
форма поддерживает различные форматы 
экспорта данных, такие как Excel, CSV 
и JSON. 

К исследованию причин демографиче-
ского кризиса обращались такие ученые, как 
Ахмадеев Д.Р., Будович Ю.И., Буевич А.П., 
Буевич С.Ю., Варвус С.А., Екатеринов-
ская М.А., Карамова О.В., Лебедев К.Н., 
Мамиконян О., Николайчук О.А., Никоно-
ров С.М., Орлова Д.Р., Орусова О.В., Охримен-
ко С.А., Плотникова Т.В., Полонкоева Ф.Я., 
Соловых Н.Н., Терская Г.А., Ткаченко А.А., 
Цунтольгова М.М. и др. В их трудах отмеча-
ется, что причины демографического кризи-
са носят многофакторный характер, вклю-
чая как объективные демографические про-
цессы, связанные с историческими событи-
ями, так и социально-экономические, меди-
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цинские и культурные факторы. Среди клю-
чевых причин выделяются старение 
населения, сокращение численности жен-
щин репродуктивного возраста, снижение 
уровня жизни, недостаточная поддержка 
института семьи и материнства, а также из-
менение ценностных ориентаций в обще-
стве. Эти процессы сопровождаются увели-
чением нагрузки на пенсионную систему 
и сокращением трудоспособного населения, 
что усиливает социально-экономические 
вызовы для государства [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

С начала 1990-х годов в России наблю-
дается устойчивая тенденция к сокращению 
численности населения, вызванная низкой 
рождаемостью и высокой смертностью, что 
приводит к отрицательному естественному 
приросту [1]. 

К началу 2025 г. численность населения 
России составила 146,1 млн чел. С 1917 г. на-
блюдается её рост с 91 млн чел. до 148,3 млн 
чел. в 1996 г. После 1997 г. рост численности 
замедляется и становится отрицательным, 
достигнув в 2011 г. показателя 142,9 млн 
чел. В дальнейшем наблюдается небольшой 
рост и с 2021 г. снова прослеживается тен-
денция к уменьшению (рис. 1). Такая дина-
мика не позволяет сделать оптимистичный 
прогноз по численности населения.

Свой демографический прогноз по трём 
сценариям (низкий, средний и высокий) 
представил Росстат. Согласно которому, 
только по высокому варианту прогноза на-
блюдается незначительный рост населения. 
За весь период с 2025 г. по 2036 г. сохра-
няется отрицательный естественный при-
рост населения. По прогнозам Росстата, 
к 2030 г. предполагается сокращение чис-
ленности населения по среднему варианту 
прогноза до 143,3 млн чел., с дальнейшим 
снижением к 2036 году до 140,1 млн чел. 
Даже по высокому варианту прогноза на-
блюдается снижение численности населе-
ния к 2030 г. до 145,5 млн чел. и к 2036 г. 
уровень вернётся к фактическому значению 
2024 г. 146,1 млн чел. [1] (рис. 2).

С 2007 г. в России стал предоставлять-
ся материнский капитал за рождение или 
усыновление второго и последующего 
ребенка, что положительно отразилось 
на рождаемости детей. Начиная с это-
го периода наблюдается рост рождаемо-
сти с 1610 тыс. чел в 2007 г. до 1940 тыс. 
чел. в 2015 г. Следует также отметить, что 
в период с 2013 г. по 2015 г. наблюдался 
положительный естественный прирост. 
После 2015 г. рождаемость снова начала 
снижаться, несмотря на повышение раз-
мера материнского капитала и естествен-
ный прирост вновь принял отрицательное 
значение (таблица).

Рис. 1. Численность населения России с 1917 г. по 2025 г., млн чел. [1]
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Рис. 2. Сценарный демографический прирост населения России  
с 2025 г. по 2036 г., млн чел. [1]

Естественный и миграционный прирост населения Росси с 2006 г. по 2023 г. [1]

Год Родившиеся,  
тыс. чел.

Умершие,  
тыс. чел.

Естественный  
прирост, тыс. чел.

Миграционный обмен  
населения с зарубежными 

странами, тыс. чел.
2006 1479,6 2166,7 -687,1 132,3
2007 1610,1 2080,4 -470,3 239,9
2008 1713,9 2076,0 -362,0 242,1
2009 1761,7 2010,5 -248,9 247,4
2010 1788,9 2028,5 -239,6 158,1
2011 1796,6 1925,7 -129,1 319,8
2012 1902,1 1906,3 -4,3 294,9
2013 1895,8 1871,8 24,0 295,9
2014 1942,7 1912,3 30,3 280,3
2015 1940,6 1908,5 32,0 245,4
2016 1888,7 1891,0 -2,3 261,9
2017 1690,3 1826,1 -135,8 211,9
2018 1604,3 1828,9 -224,6 124,9
2019 1481,1 1798,3 -317,2 285,1
2020 1436,5 2138,6 -702,1 106,5
2021 1398,3 2441,6 -1043,3 429,9
2022 1304,1 1898,6 -594,6 61,9
2023 1264,4 1764,6 -500,3 110,0

Что касается миграционного прироста 
из иностранных государств, то он имеет не-
постоянный тренд и зависит в значительной 
степени от политической ситуации, финан-
совых кризисов, санкционных давлений 
на Россию и различных катастроф. Наблю-

дается снижение миграционного прироста 
после финансовых кризисов 2008-2009 гг. 
и 2013-2015 гг. (таблица).

Для России характерен процесс старения 
населения и тенденция к повышению сред-
него возраста. В 2006 г. структура населения 
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характеризовалась следующими показателя-
ми: доля детей и подростков (до трудоспо-
собного возраста) составляла 16,5%, доля 
трудоспособного населения – 63%, а доля 
лиц пенсионного возраста – 20,5%. К 2013 г. 
наблюдалось значительное снижение доли 
трудоспособного населения до 60,1% и уве-
личение доли пенсионеров до 23,1%. Доля 
детей и подростков практически не измени-
лась и осталась на уровне 16,8%. С 2019 г. 
доля пожилых людей увеличилась до 25,8% 
и в этот период началось поэтапное повы-
шение пенсионного возраста. Доля детей 
и подростков возросла до 18,6%. Доля тру-
доспособного населения при этом снизилась 
до 55,6%, что существенно усилило демо-
графическое давление на экономически ак-
тивное население [3].

Прогноз Федеральной службы государ-
ственной статистики до 2036 г. свидетель-
ствует о продолжении изменений в воз-
растной структуре населения. Важнейшей 
демографической тенденцией станет со-
кращение удельного веса населения моложе 
трудоспособного возраста: с 16,1% в 2030 г. 
до 14,2% к 2036 г. При этом доля лиц тру-
доспособного возраста возрастет до 60,9% 
в 2030 г. и увеличится до 61,6% к 2036 г., 
несмотря на завершение процесса повыше-
ния пенсионного возраста в 2028 г. Числен-
ность населения старше трудоспособного 
возраста снизится до 23% к 2030 г., однако 
впоследствии продемонстрирует рост, до-
стигнув 24,2% к 2036 г. [3].

Демографическая динамика в Россий-
ской Федерации отличается устойчивым 
снижением коэффициента рождаемости, 
величина которого существенно ниже уров-
ня, обеспечивающего простое воспроизвод-
ство населения. Согласно данным Росстата 
за 2023 г., суммарный коэффициент рож-
даемости составил 1,41, тогда как для под-
держания нулевого демографического ро-
ста в развитых странах данный показатель 
должен достигать как минимум 2,1 ребен-
ка на одну женщину. Одновременно с этим 
фиксируется повышенный уровень смертно-
сти, в особенности в трудоспособных воз-
растных группах, что в совокупности обу-
словливает отрицательные значения есте-
ственного прироста населения. Ситуацию 
ухудшила пандемия COVID-19, когда число 
умерших в период 2020-2021 гг. было более 
2 млн чел. (таблица 1).

Коэффициент рождаемости напрямую 
связан с числом женщин репродуктивного 

возраста, которое имеет тенденцию к сни-
жению. На начало 2024 г. число женщин ре-
продуктивного возраста составило 34,3 млн 
чел, тогда как в 2020 г. их было 35 млн чел, 
а к 2036 г. прогнозируется их уменьшение 
до 3 млн [4]. 

Ключевыми факторами, влияющими 
на демографическую динамику, являются 
также социально-экономические условия. 
Снижение доходов, ухудшение качества жиз-
ни, неопределенность будущего, высокие за-
траты на воспитание детей и недостаточная 
государственная поддержка семей создают 
неблагоприятный фон для роста численно-
сти населения. Хотя Россия в 2024 г. стала 
четвертой экономикой мира по уровню ВВП 
по паритету покупательной способности, 
по уровню ВНД на душу населения она за-
нимает лишь 76 место из 207 возможных 
[5]. Об ухудшении социально-экономиче-
ских условий свидетельствует также Рей-
тинг стран мира по уровню процветания. 
Он составлялся на основе расчета индекса, 
включающего в себя показатели сгруппиро-
ванный в 9 разделов: экономика, предпри-
нимательство, управление, образование, 
здравоохранение, безопасность, личная 
свобода, социальный капитал и экология. 
В этом рейтинге Россия заняла 77 позицию 
с баллом 58,5. Пятерку лидеров в этом рей-
тинге составили Дания, Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Швейцария [6]. 

Необходимо отметить, что среднеду-
шевой доход населения в своём номиналь-
ном значении растет и в 2023 г. составил 
53139,4 руб. Доля населения, имеющего 
доходы ниже границы бедности, установ-
ленной на международном уровне с уче-
том паритета покупательной способности, 
снижается и в 2024 г. достигла отметки 7,2. 
Тем не менее, такого уровня дохода недо-
статочно для формирования устойчивых се-
мей. Доход является основой благополучия 
семьи и его динамика совпадает с динами-
кой рождаемости.

Медико-социальные аспекты значи-
тельно влияют на демографию. Ухудшение 
здоровья, рост заболеваемости, алкоголизм 
и наркомания и слабая система здравоох-
ранения повышают смертность. В России 
низкая мотивация к сохранению здоровья. 
Позднее рождение детей увеличивает риски 
для материнства из-за снижения репродук-
тивных функций. На здоровье населения 
влияют образ жизни, генетика, экология 
и приверженность к здоровому образу жиз-
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ни. Сохраняются проблемы в социальной 
защите семьи: позднее выявление неблаго-
получия, слабая профилактика, неэффектив-
ность мер против социального сиротства, 
недостаточная поддержка приёмных семей. 
Недостаточное финансирование медици-
ны в постперестроечный период привело 
к ухудшению здоровья молодёжи 25-35 лет, 
включая репродуктивное. Тяжёлое матери-
альное положение семей того времени сфор-
мировало установку на накопление капита-
ла, а не на создание семьи. Расходы на здра-
воохранение десятилетиями составляли 
около 3% ВВП, увеличившись до 4% лишь 
во время пандемии [7]. В данном контексте 
особую актуальность приобретает разработ-
ка инновационных стратегий и технологий 
оказания комплексной поддержки семьям, 
направленных на укрепление их родитель-
ского потенциала и прав.

Социально-культурные и этические 
трансформации также оказывают значитель-
ное влияние. Изменения в семейных струк-
турах, снижение ценности многодетности, 
изменение репродуктивных установок и рост 
индивидуализма способствуют снижению 
рождаемости. Утрата традиционных ценно-
стей, включая религиозные, также вносит 
свой вклад в демографические процессы.

Одной из ключевых социально-эконо-
мических проблем современности остает-
ся ограниченная доступность жилья для 
молодых семей. Отсутствие собственной 
жилплощади выступает существенным ба-
рьером при создании семьи, что особенно 
актуально в российских условиях. На фоне 
относительно низких средних доходов на-
селения и высокой стоимости жилой не-
движимости, большинство представителей 
молодого поколения не имеют возможности 
приобрести отдельное жилье без финансо-
вого участия родителей. В данной ситуации 
особую значимость приобретает разработ-
ка комплексных мер государственной под-
держки, включая: расширение программ 
льготного ипотечного кредитования; разви-
тие механизмов социального найма жилья; 
совершенствование системы адресных со-
циальных выплат [8].

Демографический рост и деградация 
окружающей среды – взаимосвязанные про-
блемы. Прирост населения сосредоточен 
в городах, где происходит 80% выбросов 
загрязняющих веществ. Увеличение числа 
жителей ведёт к росту транспорта и нагруз-
ки на экосистемы. Потребности в услугах 

(транспорт, энергия, вода, еда) усиливают 
антропогенное воздействие. Образование 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) – 
особая проблема для стран с неэффектив-
ной системой их утилизации. Захоронение 
ТКО загрязняет почву, воздух и создаёт зоны 
устойчивого загрязнения [9]. Экологические 
проблемы в свою очередь оказывают суще-
ственное влияние на репродуктивное здоро-
вье населения. 

Влияние средств массовой информации 
также заслуживает внимания. Медиа фор-
мируют общественное мнение относитель-
но семейных ценностей и деторождения, 
распространяя западные модели поведения, 
они могут способствовать изменению ре-
продуктивных установок.

Несомненно, что главную роль в пре-
одолении демографического кризиса играет 
государство. Стратегии демографической 
политики определяют приоритеты, такие 
как увеличение продолжительности жизни, 
снижение смертности, регулирование ми-
грации, поддержка репродуктивного здоро-
вья и формирование позитивных ценностей 
семейной жизни [3]. Эксперты подчеркива-
ют необходимость совершенствования меха-
низмов демографической политики, повы-
шения ее адресности, учета региональных 
различий и социальных изменений.

Углубление демографического кризиса, 
которое, вероятно, усилилось в 2021 г., тре-
бует пересмотра стратегии охраны здоровья 
населения и увеличения государственных 
инвестиций в эту область как ключевого 
направления. Следует отметить, что кри-
зис был обусловлен не только пандемией 
COVID-19, которая лишь ускорила и обо-
стрила его проявления, но и неэффективной 
демографической политикой [10]. 

Расширение инструментов материнско-
го (семейного) капитала стимулирует рож-
дение второго и последующего ребенка, его 
размер регулярно индексируется, а средства 
часто направляются на улучшение жилищ-
ных условий [11]. Исследования показыва-
ют, что материнский капитал является наи-
более эффективной мерой, но для устой-
чивого результата необходим комплексный 
подход, включающий финансовую поддерж-
ку, создание благоприятной социальной сре-
ды, повышение качества медицинских и об-
разовательных услуг, а также формирование 
доверия между семьей и государством. 

Льготные ипотечные программы в 2025 г. 
(семейная ипотека, ИТ-ипотека, сельская 
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ипотека, дальневосточная и арктическая 
ипотека) облегчают приобретение жилья 
для семей с детьми, снижая финансовую 
нагрузку на молодых родителей.

Репродуктивные технологии играют 
ключевую роль в повышении уровня рож-
даемости и поддержании репродуктивного 
здоровья общества. Современные мето-
ды вспомогательной репродукции, вклю-
чая экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), эффективно решают проблему бес-
плодия и способствуют увеличению числа 
рождений в семьях, испытывающих затруд-
нения с естественным зачатием. В условиях 
уменьшения численности женщин фертиль-
ного возраста и трансформации социальных 
установок, репродуктивные технологии ста-
новятся важным инструментом для компен-
сации демографического спада. Разработка 
и расширение доступности этих техноло-
гий являются приоритетными задачами де-
мографической политики, направленными 
на укрепление семейных институтов и улуч-
шение общественного здоровья.

Национальный проект «Экологическое 
благополучие» имеет потенциал для улуч-
шения демографических показателей через 
создание благоприятных условий для жиз-
ни и поддержания здоровья граждан. Вне-
дрение передовых технологий для очистки 
выбросов и переход промышленного секто-
ра на экологически устойчивые источники 
энергии приведут к снижению заболеваемо-
сти, обусловленной загрязнением окружаю-
щей среды [12].

Миграция выступает в качестве ключе-
вого инструмента компенсации естествен-
ной убыли населения, а также поддержания 
численности населения страны на стабиль-
ном уровне. Официальные демографиче-
ские прогнозы указывают на необходимость 
ежегодного миграционного прироста в диа-
пазоне от 200 до 430 тыс. чел. для сохране-
ния численности населения на уровне 143–
145 млн чел., в зависимости от сценариев 
рождаемости и смертности. В отсутствие 
достаточного миграционного притока, насе-
ление России будет сокращаться, особенно 
в условиях снижения рождаемости и старе-
ния. Миграция также восполняет дефицит 
трудоспособного населения, что является 
важным фактором для поддержания эконо-
мической активности и социальной стабиль-
ности. Для эффективного использования 
миграционного потенциала требуется раз-
работка и реализация комплексной миграци-

онной политики, учитывающей националь-
ные интересы и демографическую структу-
ру. Особое внимание необходимо уделить 
привлечению высококвалифицированных 
специалистов, обеспечив для них необходи-
мые социально-экономические условия. 

Национальные проекты, реализация ко-
торых предусмотрена до 2030 г., такие как 
«Семья», «Молодёжь и дети», «Новые тех-
нологии сбережения здоровья», «Инфра-
структура для жизни» направлены на укре-
пление здоровья семей, расширение соци-
альной помощи, поддержку многодетных 
семей и создание условий для совмещения 
работы и воспитания детей. Эти проекты 
включают развитие социальных и образо-
вательных услуг, обеспечение доступности 
жилья и улучшение качества жизни семей 
[13]. Региональные программы, разрабо-
танные на основе национальных проектов, 
должны учитывать специфику демографи-
ческой ситуации в разных субъектах Рос-
сийской Федерации, что повышает эффек-
тивность мер.

Заключение
Демографический кризис представляет 

собой сложное явление, обусловленное вза-
имодействием множества факторов, вклю-
чая демографические процессы, социально-
экономические, медицинские, культурные 
и экологические изменения. России грозит 
демографический кризис, дефицит рабочей 
силы и кадровый голод. Эти процессы под-
тверждены доказательной статистической 
базой и заключаются в положительной ди-
намике старения населения, в сокращении 
численности населения и в особенности мо-
лодого поколения. Положение усугубляется 
отрицательным естественным приростом, 
сокращением числа женщин репродуктив-
ного возраста, незначительным миграцион-
ным приростом. В исследуемый период на-
блюдалась высокая смертность среди трудо-
способного поколения, последствия панде-
мии усилили процессы естественной убыли.

На динамику численности населения 
существенное влияние оказывают соци-
ально-экономические факторы: низкие до-
ходы населения, недоступность жилья для 
молодых семей, недостаточный уровень го-
сударственной поддержки, снижение каче-
ства жизни. Несмотря на рост номинальных 
доходов, их уровень по-прежнему остается 
недостаточным для устойчивого развития 
семей. Медико-социальные проблемы так-
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же оказывают значительное влияние на уро-
вень смертности населения. Среди этих про-
блем необходимо выделить слабость систе-
мы здравоохранения. Вредные привычки – 
алкоголизм и наркомания – способствуют 
высокой смертности населения в трудоспо-
собном возрасте. Стоит отдельно выделить 
ряд экологических проблем, включая загряз-
нение среды обитания человека, воздушных 
масс, водоемов, которые отрицательно влия-
ют на здоровье нации. 

Безусловно, в кризисные периоды огром-
ную роль играет государство. В качестве мер 
демографической политики рассматривают-

ся расширение программы материнского ка-
питала, льготной ипотеки, развитие репро-
дуктивных технологий. Введённые с 2025г. 
в действие новые национальные проекты 
направлены на повышение качества жизни 
и здоровья населения. Эффективная ми-
грационная политика рассматривается как 
важнейший инструмент компенсации убыли 
населения и привлечения в страну квалифи-
цированных кадров и рабочей силы. Только 
комплексное сочетание инструментов и мер 
государственной поддержки населения мо-
жет обеспечить устойчивое демографиче-
ское развитие России. 

Библиографический список

1. Демография. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения: 20.05.2025).

2. Карамова О.В., Буевич А.П. и др. Развитие теории рынка труда в условиях глобальных вызовов со-
временности: монография / под ред. О.В. Карамовой, А.П. Буевич. М.: Прометей, 2025. 324 с. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2025 N 615-р «Об утверждении Стратегии действий 
по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федера-
ции до 2036 года». [Электронный ресурс]. URL: https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=5
01543&date=06.06.2025&demo=2 (дата обращения: 01.05.2025).

4. Мамиконян О. Число женщин репродуктивного возраста в России снизилось до 34,3 млн 21 января 
2025 г. Forbes. URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/529214-cislo-zensin-reproduktivnogo-vozrasta-v-
rossii-snizilos-do-34-3-mln (дата обращения: 25.05.2025).

5. Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения 2024. Гумани-
тарный портал. URL: https://gtmarket.ru/ratings/gross-national-income-ranking (дата обращения: 27.04.2025).

6. Рейтинг стран мира по уровню процветания 2023. Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/
ratings/legatum-prosperity-index (дата обращения: 07.05.2025).

7. Карамова О.В., Руденко Л.Г., Буевич А.П. и др. Структура российской экономики: сдвиги в условиях 
внешних и внутренних вызовов. М.: Прометей, 2024. 380 с. ISBN: 978-5-00172-710-1. EDN: ETVURU.

8. Плотникова Т.В. Некоторые аспекты демографической безопасности современной России // Право 
и государство: теория и практика. 2022. № 12(216). С. 31-33. DOI: 10.47643/1815-1337_2022_12_31. EDN: 
ATBWTR. 

9. Полонкоева Ф.Я., Цунтольгова М.М. Демографический кризис современности // Естественно-гу-
манитарные исследования. 2022. № 41(3). С. 234-237. EDN: SDTTWT.

10. Ткаченко А.А. Демографический кризис и приоритеты демографической политики Российской Фе-
дерации // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. № 17-1. С. 997-1001. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/demograficheskiy-krizis-i-prioritety-demograficheskoy-politiki-rossiyskoy-federatsii (дата обраще-
ния: 04.05.2025).

11. Федеральным законом от 28 февраля 2025 года №24-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“». [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/88537.html (дата обращения: 08.05.2025).

12. Никоноров С.М. Влияние национального проекта «Экологическое благополучие» на будущее по-
коление граждан России // Гражданская оборона на страже мира и безопасности: Материалы IX Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню гражданской обороны. В 5-ти 
частях, Москва, 28 февраля 2025 года. М.: Академия государственной противопожарной службы, 2025. 
С. 229-236. EDN: VXEIQO.

13. Национальные проекты. Правительство Российской Федерации. URL: http://government.ru/
rugovclassifier/section/2641/ (дата обращения: 05.05.2025).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025124

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 339.138

А. А. Сафронова 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет управления», Москва 

О. С. Медведева 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
Калуга, e-mail: olymed1@yandex.ru

Д. А. Воробьева 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Калуга 

Ю. С. Макридова 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Калуга 

А. Е. Ламшина 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Калуга 

МАРКЕЙТПЛЕЙСЫ: ПРИЧИНЫ РОСТА ПОПУЛЯРНОСТИ, 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Ключевые слова: платформенная экономика, маркетплейсы, электронная коммерция, онлайн-
платформа, тенденции.

В данной статье рассматривается явление маркетплейсов на отечественном рынке, история ста-
новления маркетплейсов в России, начиная с первых платформ, таких как Ozon, и заканчивая совре-
менным состоянием рынка. Особое внимание в исследовании уделено развитию интернет-торговли 
и маркетплейсов под влиянием пандемии COVID-19 и ухода зарубежных компаний, а также адап-
тации к новым логистическим реалиям. Анализируются факторы, способствующие росту сегмента 
универсальных маркетплейсов, такие как широкий ассортимент товаров, удобство использования, 
конкурентные цены и возможности для продавцов. Оцениваются доли рынка ведущих игроков, 
включая Wildberries и Ozon, а также рассматриваются вопросы государственного регулирования де-
ятельности маркетплейсов, включая защиту прав потребителей и антимонопольное регулирование. 
В работе выявлены основные проблемные моменты, вызывающие недовольство продавцов, такие как 
платная регистрация, отсутствие квалифицированной поддержки, одностороннее изменение оферты, 
высокие штрафы и другие. Обозначены перспективы развития маркетплейсов в России, включая 
цифровизацию, интеграцию новых платежных систем, развитие логистической инфраструктуры 
и улучшение пользовательского опыта. Сделан вывод о том, что маркетплейсы являются будущим 
электронной торговли и будут продолжать развиваться, определяя структуру рынка в ближайшие 
годы, при условии адаптации к изменяющимся условиям, потребностям рынка, усиления роли от-
ечественных производителей и государственного стимулирования.
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This article examines the phenomenon of marketplaces in the domestic market, the history of the forma-
tion of marketplaces in Russia, starting with the first platforms such as Ozon, and ending with the current 
state of the market. The study focuses on the development of online commerce and marketplaces under the 
influence of the COVID-19 pandemic and the departure of foreign companies, as well as adaptation to new 
logistical realities. The factors contributing to the growth of the universal marketplace segment are analyzed, 
such as a wide range of products, ease of use, competitive prices and opportunities for sellers. The market 
shares of leading players, including Wildberries and Ozon, are assessed, as well as issues of government 
regulation of marketplaces, including consumer protection and antitrust regulation. The paper identifies 
the main problematic issues that displease sellers, such as paid registration, lack of qualified support, and 
unilateral modification of the offer.

Введение
Одним из существенных направлений 

развития современной сферы розничной 
торговли является нарастающее применение 
электронной коммерции и вложение средств 
в операции в онлайн сегменте. Трендом 
в сфере интернет-торговли является кон-
цепция бизнес-модели маркетплейса – вир-
туальной площадки, где предприниматели 
могут торговать своими товарами. Важно 
различать понятия «маркетплейс» и «ин-
тернет-магазин»: в отличие от интернет-ма-
газинов, которые обычно продают товары 
одного бренда, маркетплейсы предоставля-
ют платформу для продажи различных то-
варов от разных продавцов без офлайн при-
сутствия. С появлением социальных сетей 
и платежных систем в России, маркетплей-
сы стали не только площадками для прода-
жи товаров, но и местами для социального 
взаимодействия и обмена информацией 
между продавцами и покупателями.

Целью данного исследования является 
исследование современных тенденций ин-
тернет-торговли в России с акцентом на фе-
номен маркетплейсов. В исследовании ана-
лизируются причины роста популярности 
таких платформ, оценивается текущее со-
стояние и перспективы их развития на при-
мере маркетплейса «Wildberries».

Материалы и методы исследования
В данном исследовании была использо-

вана информация, полученная путем еже-
месячного мониторинга селлеров маркет-
плейсов, который осуществлялся через сбор 
открытых данных со страниц селлеров и то-
варов Wildberries, также в выборку вошли 
ряд ПВЗ, находящихся в г. Калуга и Калуж-
ской области. В рамках исследования были 
использованы данные, собранных в апреле 
и ноябре 2024 года. В процессе исследова-
ния использовались следующие метрики: 
объем продаж, количество заказов, средний 
чек, коэффициент конверсии, процент вы-
купа и возвратов. При написании данной 

статьи применялись методы обобщения 
и систематизации информации из различ-
ных источников, включая аналитические 
отчеты, законодательные акты, регулирую-
щие сферу электронной коммерции, а так-
же сервисы аналитики, которые помогают 
собирать и анализировать данные о товарах 
и продажах на платформах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последние годы в России и мире на-
бирает обороты формирование платфор-
менной экономики, который связывают 
с распространением крупных цифровых 
платформ и экосистем. В российском зако-
нодательстве нет четкого определения этого 
термина. Платформенную экономику можно 
трактовать как информационную систему, 
основанную на совокупности технологий, 
продуктов и услуг, обеспечивающей взаи-
модействие в единой интернет-среде по за-
данным алгоритмам большого числа участ-
ников. Платформенная экономика позволяет 
увеличить выбор товаров и услуг для потре-
бителей, обеспечивая исполнителям и пар-
тнерам быстрый доступ к широкому спросу, 
гибким условиям и доходу [1]. 

В целом можно отметить такие россий-
ские платформенные компании, как Яндекс 
(капитализация: 16,4 млрд долл.), Ozon 
(капитализация: 8 млрд долл.), Wildberries 
(капитализация: около 6,6 млрд. долл.). 
Указанные компании отличаются относи-
тельно быстрым ростом благодаря сетево-
му эффекту [2].

Одной из главных угроз использования 
платформ является нарушение конфиден-
циальности персональных данных поль-
зователей. Платформа может использовать 
данные пользователей как для своих ре-
кламодателей, рекламы собственных услуг 
или продуктов, улучшения качества работы 
платформенных алгоритмов, так и для про-
дажи данных сторонним лицам, недобросо-
вестной конкуренции.
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Рис. 1. Динамика заказов e-commerce [3]

Сегодня маркетплейсы в России предла-
гают широкий ассортимент товаров от раз-
личных продавцов, а также услуги доставки, 
оплаты и гарантии качества. Они становятся 
все более популярными среди потребителей, 
предоставляя удобные и безопасные спосо-
бы покупок в интернете.

Маркетплейсы в России сейчас можно 
условно разделить на три категории: круп-
ные мультитоварные площадки, а также ни-
шевые B2B- и B2C-маркетплейсы. В насто-
ящее время на отечественном рынке актив-
но развивается рынок В2В-маркетплейсов, 
но также восходящий тренд развития имеют 
нишевые и региональные маркетплейсы. 
Нишевые маркетплейсы специализируются 
на конкретных категориях товаров или ауди-
тории. Их главная особенность – сосредото-
ченность на одной или нескольких смежных 
категориях продукции, что позволяет при-
влечь покупателей с конкретными потреб-
ностями. Региональные маркетплейсы объ-
единяют продавцов и покупателей конкрет-
ного региона и позволяют помочь местному 
бизнесу в его развитии, а также поддержать 
локальных производителей и региональ-
ную экономику.

По данным агентства Data Insight на-
блюдается рост и преобладание сегмента 
универсальных маркетплейсов и сервисов 
экспресс-доставки над сегментом специ-
ализированных маркетплейсов (рисунок 1).

На данный момент рынок маркетплей-
сов в России активно развивается благо-
даря особенностям бизнес-модели уни-
версальных маркетплейсов. К ним можно 
отнести: 

• широкий ассортимент товаров и услуг: 
маркетплейсы предоставляют покупателям 
возможность выбора из огромного количе-
ства товаров различных категорий, что при-
влекает больше потребителей;

• удобство и простота использования: 
платформы маркетплейсов обычно име-
ют удобный интерфейс, который делает 
процесс поиска и покупки удобным для 
пользователей; 

• конкурентные цены: благодаря нали-
чию множества продавцов на маркетплей-
сах, покупатели могут сравнивать цены 
и выбирать оптимальные предложения 
в рамках одной платформы; 

• безопасные платежи и доставка: мно-
гие маркетплейсы предлагают защищен-
ные способы оплаты и надежные служ-
бы доставки;

• возможности для продавцов: маркет-
плейсы предоставляют продавцам широ-
кие возможности для продвижения своих 
товаров, увеличения аудитории и увеличе-
ния продаж.

В период пандемии маркетплейсы стали 
одним из главных каналов онлайн-продаж, 
так как многие потребители были вынужде-
ны перейти на онлайн-покупки из-за огра-
ничений на посещение физических магази-
нов. В результате у людей сформировалась 
новая покупательская привычка.

Не менее важную роль оказал рост за-
интересованности продавцов: за послед-
ние 2 года количество продавцов двух 
самых популярных маркетплейсов Ozon 
и Wildberries выросло более чем в 2 раза: 
с 146 009 до 336 136. Особо высокий прирост 
числа продавцов зафиксирован в 2022 году – 
124 154 (около 85%) [4]. Селлерам на маркет-
плейсах не нужно беспокоиться о создании 
собственного интернет-магазина, издержках 
на создание и поддержание сайта, организа-
ции работы склада и службы логистики и пр. 
В настоящее время в России существует ряд 
программ государственной поддержки ма-
лого бизнеса, которые помогают предпри-
нимателям получить доступ к финансирова-
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нию, консультациям и другим ресурсам [5]. 
Государственная поддержка в сфере малого 
и среднего предпринимательства заключа-
ется в льготной аренде имущества, банков-
ском страховании и других мерах [6].

Уход зарубежных производителей 
из России стал вызовом для маркетплей-
сов, но также открыл новые перспекти-
вы для развития отечественных брендов 
и местных производителей. Этот процесс 
подтолкнул инновации и стимулировал кон-
куренцию, что в итоге привело к развитию 
рынка и улучшению предложения товаров 
на маркетплейсах.

В связи с быстрым ростом сегмента мар-
кетплейсов на российском рынке, государ-
ство активно занимается вопросами регули-
рования их деятельности. Wildberries, как 
крупнейший маркетплейс в стране, привле-
кает особое внимание со стороны властей 
из-за динамичного развития онлайн-торгов-
ли и увеличения числа исков от продавцов, 
потребителей и контрагентов. В Госдуме 
уже рассматривается законопроект, направ-
ленный на закрытие юридических пробелов 
в регулировании цифровых платформ [7]. 
На данный момент в России не существует 
специального закона о маркетплейсах, их 
деятельность регулируется общими нор-
мами, включая законодательство о защите 

прав потребителей и о защите конкуренции, 
который устанавливает антимонопольные 
ограничения для маркетплейсов.

К сегменту маркетплейсов относится 
большое количество продавцов (селлеров), 
которые предоставляют свои товары для 
продажи на платформе Wildberries. Данная 
платформа предоставляет продавцам удоб-
ные инструменты для управления своими 
товарами, анализа продаж и взаимодей-
ствия с клиентами. Однако, несмотря на все 
преимущества и популярность платформы, 
продавцы Wildberries остаются недовольны 
отдельными аспектами политики компании. 
Авторами был проведен SWOT-анализ для 
выявления сильных и слабых сторон данно-
го маркеплейса (таблица 1).

Таким образом, Wildberries может рас-
считывать на дальнейшее доминирование 
на рынке маркетплейсов и увеличение гео-
графии охвата потребителей, но вместе 
с тем руководству не следует недооценивать 
возможный отток продавцов из-за штра-
фов и комиссий за нарушение работы пло-
щадки. Большую проблему представляет 
проблема возвратов товаров. После таких 
возвратов товар теряет свой вид и ликвид-
ность, а продавец не просто теряет товар, 
но и фактически вынужден оплачивать его 
утилизацию. 

Таблица 1
SWOT-анализ Wildberries

Сильные стороны Слабые стороны
Преимущества Недостатки

В
ну

тр
ен

ня
я 

 
ср

ед
а

1. Широкий ассортимент товаров
2. Широкое географическое положение ПВЗ
3. Высокая скорость доставки товаров
4. Возможность покупки товаров в рассрочку / 
кредит
5. Скидки для постоянных потребителей
6. Большое количество потребителей

1. Высокие логистические издержки
2. Высокая комиссия сервиса
3. Штрафы продавцов за нарушение условий 
договора и правил работы с платформой
4. Возможен отток некоторых продавцов 
(из-за штрафов, высоких комиссий)
5. Проблема большого периода возвратов 
(3 недели), которую можно решить путем 
сокращения данного периода.

Возможности Угрозы

В
не

ш
ня

я 
 

ср
ед

а

1. Новые рынки за счет освоения интернет-
коммерции
2. Широкая география обслуживания и соб-
ственные точки доставки
3. Совершенствование существующих усло-
вий работы с платформой
4. Увеличение онлайн-продаж через сайт
5. Расширение географии продаж за счет но-
вых регионов
6. Инвестиции в логистику и инфраструктуру 
из-за объединения с RUSS: единая цепочка от 
склада до пункта выдачи

1. Рост издержек 
2. Повышение налогов
3. Снижение платежеспособности населения 
может способствовать снижению потока по-
требителей
4. Конкуренция на рынке маркетплейсов
5. Обострение международных отношений и 
уменьшение количества крупных иностран-
ных компаний-партнеров
6. Кризис управления при дальнейшем мас-
штабировании
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Рис. 2. График нормализованной степени кривой спроса E(r) = r(-s), s = 3,0

На данной платформе представлены де-
сятки товарных направлений – от электро-
ники до предметов повседневного спроса. 
Огромный ассортимент включает продук-
цию различных ценовых сегментов и функ-
ционального назначения, что делает пове-
дение потребителей особенно интересным 
с точки зрения анализа спроса.

Поскольку каждый товарный сегмент 
имеет свои особенности, то для более пред-
метного изучения была выбрана категория 
«Одежда» как одна из самых востребован-
ных на маркетплейсе. В рамках исследо-
вания на основе степенной кривой спроса 
была рассмотрена чувствительность поку-
пателей к изменению цен именно в этом 
сегменте (рисунок 2). Это позволило опре-
делить, насколько значительными должны 
быть ценовые колебания, чтобы повлиять 
на объёмы продаж одежды на Wildberries. 

Представленный график демонстриру-
ет, что в интервале изменения цен от –10% 
до +10% (относительное значение r = 0,9–1,1)  
эластичность находится ниже единицы. 
Это означает, что спрос в данной катего-
рии товаров реагирует слабо на небольшие 
ценовые колебания – речь идёт о мало-
эластичном спросе. Такая характеристика 
указывает на устойчивость покупатель-
ского интереса к одежде на Wildberries. 
Умеренное повышение цены не приводит 
к значительному оттоку клиентов, так как 
решающими факторами остаются: широ-
кий выбор товаров и брендов; удобство по-
иска и быстрая доставка; наличие отзывов 

и примерки; акции, персональные предло-
жения и бонусные программы. При скидке 
примерно 30% (r = 0.7) можно наблюдать 
примерно троекратное увеличение продаж, 
и, наоборот, падение примерно в 2 раза при 
наценке 25% (r = 1.25).

Таким образом, покупатели в катего-
рии «Одежда» демонстрируют поведение, 
типичное для товаров повседневного спро-
са, при котором удобство сервиса и общее 
впечатление от платформы компенсируют 
незначительное увеличение цен. Это по-
зволяет маркетплейсу использовать гибкую 
ценовую стратегию, сохраняя стабильный 
спрос даже при минимальных корректиров-
ках стоимости.

В настоящее время наблюдается тен-
денция роста количества продавцов 
на маркетплейсах, которая связана с  ро-
стом количества покупателей. Интерес со  
стороны потребителей растет с каждым 
годом, что отражает совокупный объем 
трат на маркетплейсах. Данный показа-
тель в 2023 году почти в 1,5 раза больше, 
чем в 2022 году [8]. Динамика основных 
показателей работы маркетплейсов пред-
ставлена в таблице 2.

Так, маркетплейс Wildberries является 
самым популярным не только среди продав-
цов, но и среди покупателей. В первом по-
лугодии 2023 года оборот площадки вырос 
на 94% в сравнении с таким же периодом 
2022 года и составил 1,2 трлн рублей, а ко-
личество заказов увеличилось в 2,2 раза – 
до 1,3 млрд.
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Таблица 2
Крупнейшие российские маркетплейсы за 2020–2022 гг. [9] 

Название  
маркетплейса

Онлайн-продажи,  
млн руб. Заказы, тыс. шт. Средний чек, руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Wildberries 413 200 805 700 1 612 000 305 000 771 900 1 496 000 1 350 1 040 1 080
Ozon 197 000 446 700 785 500 73 800 221 200 446 100 2 670 2 020 1 760
Яндекс.Маркет 44 090 122 200 236 400 15 490 29 700 49 000 2 850 4 110 4 820
AliExpress Россия 49 000 106 100 56 200 19 060 48 000 27 900 2 570 2 210 2 010

Wildberries занимает лидирующие пози-
ции благодаря рисковым решениям и уни-
кальным нововведениям. Так, маркетплейс 
один из первых начал продавать одежду, ввел 
бесплатную доставку, нарастил большую 
базу поставщиков, открыл дополнительные 
сортировочные центры в каждом субъекте 
РФ и нарастил большую сеть пунктов са-
мовывоза. Wildberries стал универсальным 
магазином, что и делает популярность мар-
кетплейса такой высокой с неоднозначным 
имиджем. Однако, следует отметить, что, 
если не формировать имидж самостоятель-
но, он будет создаваться стихийно под вли-
янием позитивных или негативных коммен-
тариев потребителей, что в свою очередь 
может привести к серьезным последствиям 
и сложностям в управлении им [10].

Из основных плюсов интернет-магази-
на в отношении покупателей можно отме-
тить удобство покупок, быструю доставку, 
широкий ассортимент товаров, программу 
лояльности, акции и скидки, а также воз-
можность хранения заказа на пункте выдаче 
до двенадцати дней. К недостаткам следует 
отнести высокие цены, отсутствие обратной 
связи с продавцами, проблемы с возвратом 
товаров, наличие поддельных товаров, ко-
торые продаются как оригинальные. В свя-
зи с ростом рынка и повышением интереса 
к маркетплейсам количество трудностей 
и отрицательных моментов со временем мо-
жет становиться только больше, а разрешать 
спорные ситуации будет сложнее. Поэтому 
всем участникам можно предложить сле-
дующие рекомендации: Wildberries необхо-
димо снизить репутационные риски после 
семейного конфликта и слияния с RUSS 

и протестов поставщиков из-за ухудшений 
условий работы; поставщикам – не пола-
гаться исключительно на данную площадку 
и осваивать другие (Ozon, ЯндексМаркет 
и др.), объединяться для защиты своих инте-
ресов. А государство должно регулировать 
данную деятельность и создавать понятные 
условия для работы на маркетплейсах, ос-
нованные на принципах справедливости 
и конкуренции.

Заключение
Модель работы маркетплейсов оказа-

лось очень удобной как для продавцов, так 
и для покупателей, количество интернет-
пользователей и заказов, сделанных в ин-
тернете, растёт с каждым днём. Общество 
уже настолько привыкло к онлайн-заказам 
с маркетплейсов, что это стало обыден-
ностью. Поэтому данная модель торговли 
остаётся популярной и в будущем будет 
только развиваться. Так, если Wildberries 
и другие площадки будут следовать совре-
менным тенденциям, удовлетворять потреб-
ности общества, то останутся актуальными 
еще долгое время. 

Маркетплейсы – это один из самых ди-
намичных и перспективных сегментов рын-
ка электронной торговли. Выход на маркет-
плейсы является перспективным шагом для 
представителей малого и среднего бизнеса, 
что может помочь им расширить аудиторию 
и увеличить объемы продаж. Для успешной 
деятельности на маркетплейсе необходимо 
проводить глубокую аналитическую работу, 
контролировать качество предоставляемых 
товаров и услуг, а также принимать актив-
ные меры по их продвижению.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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В современных экономико-политических условиях развитие транспортно-логистической ин-
фраструктуры и сотрудничество стран в этой области стало одним из приоритетных направлений 
международного экономического развития. Если говорить об экономике Российской Федерации, 
то одним из самых востребованных регионов сегодня является Дальний Восток и в особенно-
сти Приморский край, благодаря своему выгодному географическому положению – близости 
к странам АТР и выходу на Северный морской путь. Однако, разворот на Восток и активный 
грузопоток через российскую границу, обозначил не только множество перспективных направ-
лений развития, но и выявил ряд острых проблем и «узких мест» в железнодорожной и порто-
вой инфраструктурах не только Приморского края, но и всей страны в целом. Именно поэтому 
сейчас, когда налажен мощный товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
необходимо предпринять ряд комплексных и экстренных мер, в первую очередь, по внедрению 
новых технологий, модернизации действующих элементов инфраструктуры, реализация новых 
региональных и международных проектов, а также поиск альтернативных способов доставки 
грузов. Это поможет наладить стабильный и с каждым годом растущий товарооборот как вну-
три страны, так и за рубеж, во-вторых, развить все сферы транспортной логистики и создать 
несколько ведущих логистических хабов.
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Vladivostok State University, Vladivostok

D. R. Asayonok 
Vladivostok State University, Vladivostok, e-mail: Asaenok.DR@vvsu.ru

THE DEVELOPMENT OF PRIMORYE’S LOGISTICS 
INFRASTRUCTURE AS ONE OF THE PROMISING VECTORS  
OF INTERNATIONAL TRADE IN MODERN CONDITIONS

Keywords: logistics infrastructure, Northern Sea Route, transport corridors, international trade, 
Primorsky Krai, sanctions adaptation.

In the current economic and political conditions, the development of transport and logistics infrastruc-
ture and cooperation between countries in this area has become one of the priority areas of international 
economic development. If we talk about the economy of the Russian Federation, one of the most popular 
regions today is the Far East and especially Primorsky Krai, due to its advantageous geographical position – 
proximity to the Asia-Pacific countries and access to the Northern Sea Route. However, the turn to the East 
and active cargo flow across the Russian border has not only identified many promising areas of develop-
ment, but also revealed a number of acute problems and “bottlenecks” in the railway and port infrastructure 
not only of Primorsky Krai, but of the entire country as a whole. That is why now, when a powerful trade 
turnover has been established with the countries of the Asia-Pacific region, it is necessary to take a number 
of comprehensive and emergency measures, primarily to introduce new technologies, modernize exist-
ing infrastructure elements, implement new regional and international projects, and search for alternative 
methods of cargo delivery. This will help to establish a stable and year-on-year growing trade turnover both 
within the country and broad, and secondly, to develop all areas of transport logistics and create several 
leading logistics hubs.
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Введение
В современных условиях международ-

ного рынка торговли особое значение приоб-
рела логистика и обеспечивающая ее работу 
транспортно-логистическая инфраструкту-
ра. В особенности Российской Федерации, 
которая в условиях выдвинутых санкций 
и ограничений начала проведение полити-
ки «Разворота на Восток», которая успешно 
реализуется благодаря территориям Даль-
него Востока и Приморского края, имею-
щим выгодное географическое положение 
в близи стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Последние несколько лет отличают-
ся значительными изменениями на мировом 
рынке в связи с происходящими экономико-
политическими событиями, а также рядом 
санкций и ограничений, выдвинутых как 
Российской Федерации, так и другим стра-
нам, это дало толчок к нарушению стабиль-
но работающих ранее международных ко-
ридорах, в том числе Южному морскому 
пути и переориентация на новые рынки 
сбыта, укрепление взаимодействия с союз-
никами, главным из которых стал Китай. 
Такая активная транспортно-логистическая 
деятельность обозначила ряд недостатков 
и критических мест в работе транспортно-
логистической инфраструктуры. Поэтому 
специалисты заговорили о необходимости 
альтернативного способа доставки, кото-
рый, во-первых, разгрузил бы внутреннее 
сообщение на период его модернизации, 
а во-вторых, наладил циркуляцию контей-
неров с Запада на Восток.

Целью исследования является изучение 
истории экономических и торговых отноше-
ний России и Китая, как главного партне-
ра стран АТР, анализ факторов, спровоци-
ровавших «Разворот на Восток», описание 
проблем и «узких мест» в транспортной ин-
фраструктуре края, которые были выявлены 
резким скачком положительной динамики 
товарооборота через Приморские границы, 
а также поиск альтернативных путей доставки 
и анализ перспектив дальнейшего развития. 

Материалы и методы исследования
Информационной базой для научно-

го исследования стали актуальные данные 
из открытых источников, подтверждающие 
«Разворот логистики на Восток», переори-
ентацию Российской экономики на страны 
Азии, официальные новостные форумы и ка-
налы и опубликованные ими исследования, 
а также данные статистик, предоставленных 

государственными органами на официаль-
ном сайте Приморского края и Российской 
Федерации. Для достижения цели были 
использованы теоретические методы, на-
правленные на систематизацию собран-
ного материала. Аналитические – анализ 
полученных данных с целью определения 
причина-следственных связей и тенденций 
развития, и сравнительные – сопоставление 
нескольких результатов с целью их срав-
нения и выявления общности и различия. 
А также обобщение данных, полученных 
путем целевой выборки, которая подразуме-
вает отбор объектов на основе определён-
ных критериев, представляющих интерес 
для исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

История долгосрочных экономических 
отношений между Россией и Китаем нача-
лась еще в период рассвета сухопутной тор-
говли между Европой и Азией по Великому 
шёлковому пути во II веке до н. э. В последу-
ющие годы обе страны активно налаживали 
торговые связи, новые направления достав-
ки грузов и пути сообщения, открывались 
Русско-Китайские банки и совместные про-
изводства. Документально основой рос-
сийско-китайского торгово-экономическо-
го сотрудничества является подписанный 
16 июля 2001 года Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве

В настоящее время торговые взаимоот-
ношения России и Китая определяют вектор 
развития мировой экономики и политики 
и не имеют аналогов в истории. Сотрудниче-
ство такого формата основано на принципе 
«отношений великих держав нового типа», 
который учитывает все особенности совре-
менной международной арены. Реализация 
этой модели успешно продолжается за счёт 
совпадающих интересов обеих стран, ко-
торые в свою очередь являются осново-
полагающим фактором для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества, ведения 
внешней политики и реализации совмест-
ных научно-технических проектов [1].

Это подтверждается ростом товарообо-
рота между Россией и Китаем в 2024 году до  
245 млрд долларов, согласно данным тамо-
женной статистики КНР, что в свою очередь 
выше показателей 2023 на 2% (рисунок 1). 
Такие высокие показатели, по большей сте-
пени, поддерживается за счет увеличения 
импорта (на 4%).
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Рис. 1. Товарооборот России и Китая в 2020-2024 гг., млрд долларов [2]

Рис. 2. Импорт в РФ из КРН по итогам 2023-2024 гг., ТОП 10, млн долларов [2]

На диаграмме видно, что в  2020 году на-
чался активный рост показателей как экспор-
та, так и импорта, что в общем увеличило то-
варооборот двух стран со  108,2 млрд долла-
ров до 244,8 млрд долларов за 5 лет. Выпол-
нив поставленную лидерами стран задачу 
по достижению взаимной торговлей отметки 
в 200 млрд. долларов. На рисунке 2 пред-
ставлена номенклатура импорта в РФ из  
КРН по итогам 2023-2024 гг.

На графике отчетливо видно, что среди 
самых популярных товаров для ввоза в Рос-

сию автомобили (+13%), промышленное 
оборудование (+8%) и оптика (+11%). Про-
чие товары имеют менее положительную 
динамику или даже отрицательные показа-
тели, как, например, обувь (-13%). Немало-
важную роль сыграл и экспорт между Рос-
сией и Китаем несмотря на то, что поставки 
некоторых грузов, таких как пищевые мас-
ла, платина и золото, медь и рыба, сокра-
тились в 2024 году, экспорт таких товаров, 
как руды, химия и удобрения увеличились. 
На рисунке 3 представлена структура экс-
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порта между Россией и Китаем в 2024 гг. 
При этом львиную долю всех поставок зани-
мают, добываемые в северных морях России 
углеводороды (нефть и газ), а также уголь. 
По итогам 2024 года поставки этой номен-
клатуры в Китай составили более 70% от об-
щего числа товаров, а их общая стоимость 

достигла отметки почти в 100 млрд долларов, 
что подтверждает стабильный высокий спрос 
на российскую продукцию. Такой баланс по-
ставок как раз таки и позволяет поддерживать 
стабильный товарооборот, но не перегружать 
до предельных возможностей инфраструкту-
ру коридоров, по которым идет груз [3].

Рис. 3. Экспорт из РФ в КНР по итогам 2023-2024 гг., ТОП 9,  
млн долларов по данным InfraNews [1]

Таблица 1
Факторы, послужившие толчком развития торговых отношений между Россией и Китаем

Фактор Эффект
Обострение политической 
обстановки в мире

Введение ряда торговых ограничений и санкций;
Переориентация традиционных направлений доставки;
Активная реализация политики «Разворота на Восток»;
Поиск новых рынков сбыта;

Положительная динамика 
развития крупных азиат-
ских стран;

Рост демографии стран АТР;
Большая потребность в импортируемых из России ресурсах;
Расширение торговых коридоров и транспортно-логистических узлов;
Реализация крупных транснациональных проектов;

Перенаправление активов с 
Запада на Восток и из кон-
центрации в странах АТР

Налаживание стабильного материального и финансового потоков;
Модернизация банковской системы и системы международных пла-
тежей;
Формирование новых тенденций развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры;

Развитие информационных 
технологий и расширение 
научно-технической базы

Внедрение последних достижений цифры в работу всех торговых 
структур;
Сокращение сроков выполнения операций и минимизация издержек;
Запуск круглогодичной навигации в северных морях;
Новые условия работы торговых коридоров;
Расширение транспортной базы за счет строительства техники ново-
го поколения;
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Анализ этих показателей подтверждает 
развитие торговых отношений России со  
странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и обоюдный спрос на определенные 
категории товаров. Фактором, спровоци-
ровавшим активную реализацию политики 
«Разворота на Восток», послужила сово-
купность экономико-политических изме-
нений на международной арене, научных 
открытий и тенденций современного рынка 
(таблица 1) [4].

Из-за последних мировых событий, 
в том числе, выдвинутых санкций, ряд за-
падных компаний ушли с рынка, а устояв-
шиеся логистические потоки были полно-
стью либо частично нарушены. Это, в свою 
очередь, привело к ограничению доступа 
к крупным международным коридорам [4]. 
По этой причине специалисты стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона вновь возобно-
вили идею реализации стабильного транс-
портного сообщения через Северные моря 
Российской Федерации, в обход Суэцкому 
каналу – «Новый Ледовый Шелковый путь». 
Несмотря на то, что между двумя страна-
ми существует стабильное автомобильное 
и железнодорожное сообщение, логисты 
отмечают, что начиная с первой половины 
2021 года значительно увеличилось количе-
ство автомобильных грузоперевозок пере-
возок на фоне контейнерных. Это связано 
с тем, что контейнерные перевозки стали 
использоваться в основном для транспор-
тировки автомобилей и их запчастей в Рос-
сию, а также углеводородов и другого сырья 
в страны АТР. Общий уровень товарооборо-
та между Россией и Китаем по железной 
дороге в конце 2023 года достиг рекордного 
показателя в 161 млн т., что больше на 36%, 
чем в 2022 году [3-5].

В современных рыночных условиях как 
в России, так и в Китае железнодорожный 
транспорт наиболее востребован. Его мо-
дернизация является одним из ключевых 
векторов развития транспортно-логистиче-
ской отрасли стран. В это плане Китай яв-
ляется бесспорным лидером, так как меньше 
чем за 20 лет он совершил настоящий техно-
логический прорыв и создал самую мощную 
в мире железнодорожную инфраструктуру. 
Именно поэтому сегодня на его железно-
дорожное сообщение приходится более по-
ловины мирового и более двух третьих рос-
сийского внешнего товарооборотов.

 Такая активная деятельность в сфере 
ж/д обозначила ряд острых проблем и недо-

статков в работе российской транспортно-
логистической инфраструктуры, которая 
имеет прямые выходы на железнодорож-
ную сеть Китая. Самой острой из них явля-
ется низкая пропускная способность дорог 
и недостаток прилегающей инфраструкту-
ры, и низкий уровень цифровизации отрас-
ли. Основными железнодорожными путями, 
обслуживающими грузопоток по Дальне-
му Востоку, сегодня являются Трансси-
бирская магистраль, которая имеет выход 
на сеть железных дорог Китая, Казахстана, 
Кореи и Монголии, и БАМ с общей пропуск-
ной способностью 180 млн тонн [6]. Однако, 
в современных рыночных условиях таких 
показателей крайне недостаточно, мини-
мально необходимая, по оценкам экспертов, 
пропускная способность на 2025 год равна 
235 млн тонн. При этом по плану третьего 
этапа модернизации Восточного полигона 
эти цифры будут достигнуты только после 
2030 года, а к 2032 году сумеют достичь бо-
лее 270 млн тонн в год. Помимо этого, в пер-
спективе развитие пограничных переходов, 
цифровизация и переход на электронный до-
кументооборот, а также модернизация этапа 
приёма и обработки грузов на терминалах, 
с целью сокращения общего времени до-
ставки [6, 7].

Существует 2 основные проблемы ло-
гистического рынка Восточного полигона. 
Первая – резкий рост динамики перевозки 
полезных ископаемых, в том числе угля. 
Так как доставка этого вида груза имеет се-
зонных характер и приоритет относитель-
но коммерческих грузов возникает резкий 
дефицит подвижных составов и платформ, 
а также бросанию и скоплению платформ 
с углем на всей протяженности железных 
дорог из-за невозможности быстрой обра-
ботки такого потока. Вторая проблема – рост 
количества контейнеров, идущих из Китая 
в Россию, при низком экспорте, который об-
условлен сложностями с проведением бан-
ковских операций, падение спроса на рос-
сийскую продукцию и обстановки в мире 
в целом [3, 5-7].

В этой ситуации требуется налаживание 
четкого круговорота контейнеров и баланса 
между экспортом и импортом с целью ис-
ключения дефицита в одних странах, просто-
ев в других и поддержания стабильной об-
становки на терминалах [7]. Поэтому одним 
из вариантов стала доставка товаров из ази-
атских стран по Северному морскому пути 
на Запад России (порты Санкт-Петербурга).
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Рис. 4. Основные направления доставки грузов

Рис. 5. Объем перевозок по СМП, всего, включая международный транзит, тыс. тонн

Если говорить об альтернативных спо-
собах доставки, которые помогут разгрузить 
российские железные дороги, а также соз-
дать некое кольцо оборота грузов и контей-
неров между Востоком и Западом, в первую 
очередь стоит рассмотреть доставку мор-
ским транспортом. Сегодня существует два 
основных способа морской доставки кон-
тейнерных грузов из стран Востока (КНР, 
Вьетнам, Индии и т.д.) в европейскую часть 
Российской Федерации – это (ЮМП) по Ин-
дийскому океану через Суэцкий канал, кото-
рый активно используется в летний период 
(от 4 до 7 месяцев, когда нет тропических 
циклонов) и (СМП) через порты юга При-
морского края (Зарубино, Находка, Влади-
восток), период навигации это пути длится 

до 5 месяцев в год из-за трудной ледовой об-
становки в северных морях (рисунок 4) [8].

Так как последние мировые события, 
выдвинутые России санкции и обострение 
ситуации в Суэцком канале затруднили дви-
жение грузов по южному коридору, специ-
алисты заговорили об огромном логистиче-
ском потенциале Северного маршрута, так 
как именно по нему осуществляется транс-
портировка добываемых в Арктике при-
родных ресурсов. Коридор является своего 
рода стратегической ресурсной базой, мо-
дернизация и расширение которой выведет 
экономику Российской Федерации на новый 
уровень развития. Динамика грузооборота 
по СМП в период с 2015 по 2024 год ото-
бражена на рисунке 5 [10].
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Рис. 6. Динамика грузооборота поров Приморского края 2021, 2023 и 2024 г. 
*данных о грузообороте портов Посьет и Зарубино за 2024 год не опубликовано в общий доступ

Проект по созданию восточного транс-
портно-логистического узла Северного 
морского пути имеет огромный потенциал, 
по данным статистики, грузооборот по ар-
ктическому маршруту с 2015 по 2024 год уве-
личился с 5,5 тысяч тонн до 37,89 млн тонн.

Также на развитие нового транспортно-
го коридора значительное влияние оказал 
острый логистический кризис северного за-
воза в связи с дефицитом контейнеров, ко-
торый обрушился на Дальний Восток в ок-
тябре 2021 года [11]. Это привело к резкому 
скачку цен на товары общего потребления 
и первой необходимости за счёт доставки 
не морским транспортом, а авиацией. Еще 
одной причиной, повлекшей за собой такие 
тяжелые последствия, стала недостаточно 
развитая портовая инфраструктура север-
ных субъектов Дальнего Востока, в том чис-
ле Камчатки, Сахалина и Чукотки. Одним 
из вариантов решения проблемы является 
вовлечение в Северный морской путь пор-
тов Приморского края. В общем суммарный 
грузооборот морских портов Приморского 
края вырос на 56,5%, с 88,2 миллионов тонн 
в 2013 году до 161,5 миллионов тонн по ито-
гам 2024 года [12]. На рисунке 6 отражена 
динамика грузооборота портов Приморско-
го края 2021, 2023 и 2024 год. 

В результате анализа грузооборота пор-
тов Приморского края можно отметить, что 

с каждым годом они демонстрируют по-
ложительную динамику развития, именно 
по этому их включение в северную цепь 
поставок позволит решить сразу несколь-
ко проблем, во-первых, снизить нагрузку 
на железную дорогу России, перенаправив 
часть грузов через Дальний Восток со стран 
АТР на Запад. Во-вторых, увеличить вли-
яние Российской Федерации на междуна-
родной арене, за счёт запуска стабильного 
альтернативного Суэцкому каналу междуна-
родного транспортного коридора. 

Помимо того, что северное направление 
абсолютно никак не зависит от западных по-
литико-экономических ограничений, а также 
идёт в обход сформировавшимся сегодня 
на железнодорожных терминалах и станци-
ях массовых скоплений грузов, он имеет еще 
множество преимуществ, которым уступают 
все недостатки коридора. А именно – время 
доставки грузов, которое вызывает огромный 
интерес у азиатских партнеров. Ниже в та-
блице 2 представлен расчёт сроков достав-
ки грузов по российским железным дорогам 
и альтернативному маршруту по СМП.

Что касается стоимости перевозок по  
СМП, то он предоставляется североориен-
тированными компаниями только под кон-
кретный груз (вес, объем, количество, класс 
опасности), контейнер, и с гарантией от-
правки от клиента.
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Таблица 2 
Расчёт сроков доставки грузов по российским железным дорогам  

и альтернативному маршруту по СМП

Маршрут Минимальное кол-во 
времени груза в пути

Время на дополнительные  
операции на терминалах

1.Транссибирская магистраль + доставка 
автомобильным транспортом

21-25 4-20 и более

3.Северный морской путь 20-24 10-33 и более
4.Южный морской путь От 35 От 36 и более

Таким образом, исходя из проведенного 
анализа рынка предложения доставки гру-
зов по СМП и Транссибирской магистрали, 
на примере маршрута Владивосток – Архан-
гельск, можно сказать, что несмотря на ряд 
рисков и особенностей перевозок по Север-
ному морскому пути, уже сегодня специ-
алистам удалось сократить сроки доставки 
до 25 дней этим маршрутом при идеальном 
раскладе и приблизиться к показателям же-
лезной дороги. Однако, если учитывать об-
становку на ж/д сообщении в нынешних 
логистических условиях, то даже с учетом 
более длительного периода обработки гру-
зов на терминалах северного коридора, в не-
которых случаях маршрут СМП является 
более выгодным, нежели альтернативные 
способы доставки. На сегодняшний день, 
инвестиции в проекты, связанные с Север-
ным морским путем (СМП), до 2035 года со-
ставят около 19,5 трлн рублей, из которых 
18 трлн 429 млрд рублей – частные инве-
стиции, 678 млрд рублей – инвестиции го-
сударства, 336 млрд рублей – госкорпорация 
«Росатом» [9].

* Точная числовая оценка эффекта СМП 
(NPV / RTI) не может быть дана, так как 
помимо опубликованных в общем доступе 
цифр планируемых в СМП инвестиций, для 
расчёта показателя необходима будущая 
прибыль, которую на сегодняшний день оце-
нить невозможно.

Одной из первых компаний кто осуще-
ствил доставку нового-ледового формата 
стал логистический оператор «Деловые 
Линии». Компания предоставляет целый 
комплекс услуг по фрахтованию, экспеди-
рованию, складскому хранению, в том чис-
ле, дают рекомендации по упаковке, кре-
плению груза в контейнере и самому типу 
тары, так как из-за суровых климатических 
условий Арктики далеко не все грузы мо-
гут транспортироваться этим направлением, 
а в некоторых случаях требуется особый вид 
контейнеров – изотермический, чтобы из-

бежать порчи товара в процессе доставки. 
Еще одной компанией на Северном морском 
направлении является Госкорпорация «Ро-
сатом», именно она является лидером в от-
расли и модератором роста грузооборота 
севером с Запада России в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона [13].

Заключение
Таким образом, мы видим, что послед-

ние несколько лет отличаются нестабиль-
ностью на международном экономическом 
рынке, именно она послужила главным 
фактором нарушения стабильно работаю-
щих ранее логистических коридоров, в том 
числе Южного морского пути. Это привело 
к резкому скачку положительной динамики 
товарооборота между Дальним Востоком 
и Азией, за счёт переориентации на новые 
рынки сбыта и запуска активной политики 
«Разворота на Восток». Она, в свою оче-
редь, спровоцировала и обозначила ряд 
острых проблем и недостатков в транспор-
тно-логистической инфраструктуре региона 
и, в особенности. Поэтому в этих условиях 
потребовалась срочная ребалансировка рос-
сийской внешней и внутренней политики, 
укрепление взаимодействия с союзниками, 
в том числе, с Китаем, модернизация транс-
портной отрасли страны и поиск альтерна-
тивных направлений доставки. Основной 
альтернативой, которая может составить 
конкуренцию традиционным коридорам 
стал Северный морской путь. Если 10 лет 
назад большинство экспертов утверждали, 
что СМП не будет востребован, то сегод-
ня в обострившихся условиях на желез-
нодорожных путях и терминалах страны, 
именно СМП предложен как один из цен-
тральных векторов развития. В связи с этим 
на рынке с каждым днем появляются новые 
компании, готовые предложить уникальные 
услуги по перевозке грузов через Арктику. 

Сегодня запуск круглогодичной навига-
ции по Северному морскому пути, а также 
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модернизация прилегающей к ней железно-
дорожной и автомобильной инфраструктур 
является одним из наиболее перспективных 
направлений развития внешнеторговых 
перевозок с другими странами, в особен-
ности с Китаем в 2024 году. Это подтверж-

дается результатами Восточного экономи-
ческого форума, на котором было принято 
наращивание мощностей северных портов 
Дальнего Востока, а также вовлечение в ар-
ктическую сеть портов и территорий При-
морского края. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с таким специфическим негативным явлением 
на российском финансовом рынке как деятельность псевдоучастников рынка. Автором проанализи-
рованы основные направления деятельности псевдоучастников на финансовом рынке, рассмотрены 
вопросы специфики их деятельности, методы обеспечения привлечения клиентов этими структура-
ми. В статье также оцениваются объемы, динамика наращивания объемов операций, проводимых 
псевдоучастниками разной направленности деятельности за последние годы. По итогам проведен-
ного исследования в статье даются оценки возможной результативности реализации комплекса мер, 
применяемых регулятором для минимизации негативного влияния деятельности псевдоучастников 
на финансовый рынок страны, даются определенные рекомендации в части максимального ограниче-
ния деятельности псевдоучастников на рынке и снижения уровня ущерба, наносимого деятельностью 
этих структур национальному финансовому рынку.
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ACTIVITIES OF PSEUDO-PARTICIPANTS  
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schemes, investment platforms.

The article discusses issues related to such a specific negative phenomenon in the Russian financial mar-
ket as the activities of pseudo-participants in the market. The author analyzes the main activities of pseudo-
participants in the financial market, examines the specifics of their activities, methods of ensuring customer 
attraction by these structures. The article also evaluates the volume and dynamics of increasing the volume 
of operations conducted by pseudo-participants of various activities in recent years. Based on the results of 
the research, the article provides estimates of the possible effectiveness of the implementation of a set of 
measures applied by the regulator to minimize the negative impact of the activities of pseudo-participants 
on the financial market of the country, provides certain recommendations regarding the maximum limitation 
of the activities of pseudo-participants in the market and reducing the damage caused by the activities of 
these structures to the national financial market.

Ведение
В последние годы на российском финан-

совом рынке все более масштабно обознача-
ется присутствие псевдоучастников рынка. 
Поскольку урон, обеспечиваемый деятель-
ностью этих специфических групп участ-
ников, как для инвесторов, так и для рын-
ка в целом, весьма существенен, изучение 
специфики деятельности псевдоучастников 
и возможностей эффективного ограничения 
их активности на российском финансовом 
рынке является очень актуальным.

Целью исследования являются оценка 
масштаба операций, проводимых псевдо-
участниками национального финансового 

рынка, оценка динамики изменения объемов 
присутствия псевдоучастников на рынке, 
а также исследование и определение сте-
пени результативности мер регуляторов, 
направленных на выявление и пресечение 
незаконных видов деятельности на нацио-
нальном финансовом рынке.

Материалы и методы исследования
Источником статистических данных 

для проведенного исследования являются 
сведения, представленные на официальном 
сайте Банка России в виде информационно-
аналитических материалов в части основ-
ных показателей по оценке уровня развития 
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российского фондового рынка и финансо-
вого рынка в целом, а также по тематике 
противодействия нелегальной деятельно-
сти на финансовом рынке. Нормативной 
базой исследования является ряд законов, 
вводящих строгое лицензирование деятель-
ности на российском финансовом рынке, 
а именно Федеральный закон №395-1-ФЗ 
от 02.12.1990 «О банках и банковской дея-
тельности» и Федеральный закон №39-ФЗ 
от 22.04. 1996 «О рынке ценных бумаг». 
В работе используются классические мето-
ды научного исследования, к которым отно-
сятся анализ, синтез, индукция и дедукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на серьезные сложности, 
связанные с огромным объемом санкций, 
многие из которых были направлены на фи-
нансовый сектор национальной экономики, 
российский финансовый рынок поступа-
тельно развивается, что вносит серьезный 
позитивный вклад в обеспечение устойчи-
вости российской экономики. Комплекс мер 
Центрального банка, направленных на раз-
витие фондового рынка, таких например 
как введение индивидуальных инвестици-
онных счетов, программы долгосрочных 
сбережений граждан, введение деления ин-
весторов на группы в зависимости от уров-
ня квалификации, мер, серьезно облегчаю-
щих выход эмитентов на фондовый рынок, 
в итоге создав условия для прихода как ин-
весторов, так и эмитентов на фондовый ры-
нок, обеспечили устойчивое функциониро-
вание фондового рынка, ставшего в услови-
ях жесткого санкционного давления на рос-
сийскую экономику значимым источником 
поступления финансовых ресурсов для 
компаний и банков. Розничные инвесторы, 
пришедшие на национальный финансовый 
рынок, смогли отчасти заместить ушедший 
капитал иностранных инвесторов из недру-
жественных стран. Статистика инвести-
ционной активности частных инвесторов 
на фондовом рынке выглядит, безусловно, 
положительно, так количество клиентов 
на брокероском обслуживании, по данным 
Банка России составляет 47,4 млн., количе-
ство клиентов доверительного управления 
-756,6 тыс., при этом растет как стоимость 
активов физических лиц на брокероском 
обслуживании, составляющая на данный 
момент 10,6 трлн руб., так и суммарная 
стоимость инвестиционных портфелей фи-

зических лиц в доверительном управлении 
составляющая 2 трлн руб. [1].

Несмотря на позитивное развитие рос-
сийского финансового рынка на нем присут-
ствуют и негативные явления, по большей 
части связанные с деятельностью псевдо-
участников рынка, осуществляющих де-
факто мошеннические операции [2]. Этими 
специфическими участниками активно экс-
плуатируется привлекательность фондово-
го рынка и серьезная заинтересованность 
физических лиц в инвестиционных и дру-
гих операциях на финансовом рынке. При-
чем в условиях серьезной цифровизации 
российского финансового рынка разноо-
бразным группам псевдоучастников рынка 
удается вести свою деятельность все более 
масштабно [3]. 

Среди основных субъектов нелегальной 
деятельности на финансовом рынке фигу-
рируют финансовые пирамиды [4], креди-
торы, нелегально осуществляющие свою 
деятельность, нелегальные профессиналь-
ные участники рынка ценных бумаг, а так-
же инвестплатформы и участники страхово-
го рынка.

При этом мошенники осведомлены о том, 
что осуществление деятельности на финан-
совом рынке при отсутствии соответствую-
щей лицензии относится к числу серьезных 
правонарушений. Так за нелегальную бро-
керскую деятельность российским законо-
дательством предусматривается уголовная 
ответственность (ст. 172.2 УК РФ) при этом 
наказание может варьироваться от серьез-
ных штрафов (до 1 млн руб.) до лишения 
свободы на срок до семи лет. В том случае, 
если по итогу деятельности нелегальных 
участников финансового рынка будет зафик-
сирован обман, либо злоупотребление дове-
рием, это может быть квалифицировано как 
мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Причем успешность деятельности псев-
доучастников финансового рынка имеет 
свои причины в зависимости от конкрет-
ной направленности их активности. Так 
привлекательность услуг, предоставляе-
мых нелегальными кредиторами, связана, 
как правило, со сложностями в получении 
кредитов для отдельных групп населения. 
Борьба с излишней закредитованностью 
населения со стороны регулятора вполне 
оправдана, однако отдельные группы граж-
дан, столкнувшись с жесткими критериями 
банков при выдаче кредитов, предпочита-
ют находить альтернативные возможно-
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сти получения денежных средств. Спрос 
на подобные услуги может удовлетворять-
ся за счет полностью нелегальных серви-
сов черных кредиторов, предоставляю-
щих займы часто под залог недвижимости 
с условием выплаты огромных процентов. 
Услугами черных кредиторов пользуются 
либо серьезно закредитованные граждане, 
которые рассматривают этот источник как 
последний из возможных для себя, либо 
граждане, которых далее вовлекают в уча-
стие полученными денежными средствами 
в псевдоинвестиционных операциях в фи-
нансовых пирамидах. 

Следующим распространенным видом 
нелегальной и криминальной деятельности 
на финансовом рынке являются финансо-
вые пирамиды, привлекающие потенциаль-
ных клиентов обещанием высоких доходов, 
но фактически работающие по схемам се-
тевого маркетинга и обеспечивающие вы-
платы обратившимся ранее к ним клиентам 
за счет средств новых привлеченных клиен-
тов. Причем арсенал мошенников, нацелен-
ных на построение пирамид, в последние 
годы существенно вырос, они активно нача-
ли предлагать своим потенциальным жерт-
вам инвестирование в якобы перспективные 
криптопроекты [5].

Еще одним видом мошеннических опе-
раций на рынке являются так называемые 
инвестиционные мошенничества. Эти груп-
пы незаконно функционирующих на финан-
совом рынке агентов предлагают своим кли-
ентам якобы уникальные инвестиционные 
возможности с уникальными инвестицион-
ными инструментами, способными обеспе-
чить не только гарантированную, но и очень 
высокую доходность при том, что реально 
подобные инструменты отсутствуют. 

Следующей недобросовестно работаю-
щей группой участников финансового рын-

ка являются фейковые брокерские компа-
нии, задачей которых является привлечение 
клиентов к совершению инвестиционных 
операций на поддельных торговых платфор-
мах, на которых присутствует лишь имита-
ция биржевой торговли, причем операции 
выглядят как, безусловно успешные, однако 
возможность вывода проинвестированных 
денежных средств для жертв этих мошен-
нических операций отсутствует, обещание 
возможности вывода средств со стороны 
менеджеров таких проектов может сопрово-
ждаться предложениями, связанными с еще 
более глубокой вовлеченностью клиентов 
в якобы инвестиционные операции, либо 
привлечения ими новых участников. Фей-
ковые брокеры могут использовать в своей 
деятельности и такие приемы как мими-
крирование под известные и пользующие-
ся доверием и авторитетом на финансовом 
рынке брокерские компании, ведущие за-
конный бизнес. В этих целях фейковыми 
брокерами создаются фиктивные сайты, 
имитирующие сайты известных на рынке 
брокеров. Причем нацелены эти де-факто 
мошеннические структуры в своей деятель-
ности на экономически активные группы 
населения, заинтересованные в увеличении 
своего благосостояния и заинтересованные 
в инвестиционной активности.

Масштабы нелегальной деятельности 
на финансовом рынке очень существенны. 
Мошеннические структуры разных видов 
специализаций пытаются активно исполь-
зовать высокий уровень заинтересованно-
сти физических лиц в операциях, соверша-
емых на финансовом рынке. Контролиру-
ющие структуры Центрального банка фик-
сируют постоянный и значимый по темпам 
рост объемов нелегальной деятельности 
на российском финансовом рынке, данные 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Субъекты с признаками нелегальной деятельности

Виды деятельности 2021 2022 2023 2024
Всего 2679 4964 5735 9027
Нелегальные кредиторы 948 1722 1884 1531
Финансовые пирамиды 871 2017 2944 5510
Нелегальные профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 860 1201 862 1936

Иные виды (нелегальные операторы инвестплатформ, 
нелегальные участники страхового рынка) – 24 45 50

Источник: Центральный банк [6].
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Таблица 2
Субъекты с признаками финансовой пирамиды

2023 год 2024 г.
Всего 2944 5510
Интернет-проекты 2886 5457
Общества с ограниченной ответственностью 15 16
Потребительские кооперативы 16 4
Иные формы (акционерные общества, индивидуальные 
предприниматели, физические лица) 27 33

Источник: Центральный банк [6].
Таблица 3

Нелегальные форекс-дилеры, брокеры и управляющие

Вид незаконной деятельности 2023 г. 2024 г.
Нелегальные форекс-дилеры 42 820
Нелегальные брокеры и управляющие компании 120 1816

Источник: Центральный банк [6].

Так по итогу 2024 г. в результате веду-
щегося на постоянной основе мониторинга 
Банком России было выявлено 9027 субъек-
тов, осуществлявших деятельность с при-
знаками нелегальной деятельности, это при-
мерно в 1,6 раза больше чем значения 
по итогу 2023 г. [6]. Данные по финансовым 
пирамидам с разбивкой по субъектам пред-
ставлены в таблице 2. 

Одним из популярных направлений для 
незаконной деятельности на финансовом 
рынке в последние годы является псевдо-
брокеринг (данные таблицы 3), серьезный 
рост масштабов деятельности этих участ-
ников рынка объясняется тем, что подобные 
виды бизнеса в основном функционируют 
как интернет-проекты, развивающиеся как 
в социальных сетях, так и в мессенджере 
Телеграм. С одной стороны от Центрального 
банка по итогу оперативного интернет-мо-
ниторинга, нацеленного на выявление мо-
шеннических действий на начальном этапе 
развития, очень быстро идет инициация 
на блокировку этих проектов. Оперативная 
реакция со стороны регулятора не позволя-
ет развиться начинаемым проектам и обе-
спечить сбор значительных средств с кли-
ентов этих сервисов. Но с другой стороны 
анонимность проектов, особенно в случаях 
использования криптовалют, простота мас-
штабирования схожих по направленности 
интернет-проектов, позволяет практически 
моментально создавать и запускать в работу 
новые нелегальные схемы. Новые техниче-

ские возможности являются основной при-
чиной масштабного роста на рынке количе-
ства субъектов с признаками нелегальной 
деятельности [7].

Самым проблемным и тяжелым вари-
антом осуществления мошеннических дей-
ствий, по-нашему мнению, являются схемы 
построения финансовых прирамид под ви-
дом законной деятельности на рынке ценных 
бумаг [8], когда организаторы мошенниче-
ских компаний с целью максимального мас-
штабирования своей деятельности и соот-
ветственно потенциальной прибыли получа-
ют соответствующие лицензии от Централь-
ного банка и начинают, казалось бы вполне 
легальную работу стандартной брокерской 
компании, при этом в соответствии с разре-
шенным российским законодательством со-
вмещением эти компании могут располагать 
лицензиями на осуществление брокерской, 
дилерской и депозитарной деятельности, 
а также деятельности по управлению. 

Ярким примером такого достаточно за-
тратного для организаторов варианта осу-
ществления мошеннических действий, 
связанных с построением финансовой пи-
рамиды под видом стандартно функциони-
рующего брокерского бизнеса, стал кейс 
компании QBF. Поскольку организаторы 
исходно планировали осуществлять мошен-
нические действия в отношении очень со-
стоятельных физических лиц, они вынуж-
дены были пойти на дополнительные суще-
ственные расходы, связанные с получением 
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лицензий и созданием антуража легального 
бизнеса. Наличие официальных лицензий 
позволило вести противозаконную деятель-
ность в течение достаточно продолжитель-
ного времени, компания работала с середи-
ны 2012 г. по конец 2021, только в декабре 
2021 г. у компании были отозваны все ранее 
выданные лицензии и ее деятельность была 
прекращена. Эта одна из самых масштабных 
в истории российского финансового рынка 
пирамид действовала по стандартной для 
подобных структур схеме, в рамках сотруд-
ничества с компанией клиентам предлага-
лось инвестировать денежные средства либо 
заключив договор доверительного управле-
ния, либо открыв брокерский или индивиду-
альный инвестиционный счет. Привлекать 
инвесторов удавалось обещаниями прибыли 
около 20% годовых, для периода деятельно-
сти пирамиды было очень высоким значени-
ем. Средства инвесторов, по версии органи-
заторов пирамиды размещались в высокодо-
ходные финансовые инструменты и серьез-
ные высокодоходные проекты. Фактиче-
ски же поступившие в компанию денежные 
средства перечислялись на счета кипрских 
компаний, а далее выводились на Канарские 
или Каймановы острова либо в Гонконг. Со-
хранять стабильность бизнеса удавалось 
за счет выплат дивидендов отдельным кли-
ентам за счет денежных средств инвесторов 
более поздних периодов и предоставления 
фиктивных отчетов по счетам клиентов. Вы-
вести денежные средства со счетов в полной 
сумме клиентам в подавляющем большин-
стве случаев не удавалось. Количество по-
терпевших от действий менеджмента QBF 
исчисляется несколькими сотнями, подавля-
ющее большинство из них были очень круп-
ными инвесторами, общий ущерб составил 
5-7 млрд руб., отсутствие точных цифр объ-
ясняется тем, что отдельные клиенты компа-
нии не могли подтвердить легальность про-
исхождения денежных средств и не заявля-
ли официально о своих потерях. На данный 
момент организаторы пирамиды объявлены 
в международный розыск, а основные ме-
неджеры осуждены, они получили серьез-
ные сроки. Операции компании официально 
признаны мошенническими.

Существует ряд причин, обусловливаю-
щих “успешность” деятельности нелегаль-
ных финансовых структур. Глубина проник-
новения цифровизации всех экономических 
процессов постоянно увеличивается, широ-
кая цифровизация создает дополнительные 

возможности и для структур, занимающихся 
мошеннической деятельностью на финансо-
вом рынке. Кроме того достаточно большой 
охват населения инвестиционной деятель-
ностью состоялся относительно недавно, 
для отдельных групп населения инвестиции 
являются принципиально новым направле-
нием деятельности, в котором им в целом 
еще сложно ориентироваться. Экспертами 
в области кибербезопасности в качестве 
причины роста разнообразных видов не-
легальных сервисов, связанных с инвести-
рованием называется и активная реклама 
своих услуг для потенциальных клиентов 
со стороны легальных брокерских компа-
ний. Кроме того, если речь идет о крипто-
мошенничестве, то можно говорить о том, 
что в росте объема незаконных операций 
этой направленности значимую роль играет 
привыкание и позитивное восприятие от-
дельными группами физических лиц крип-
товалют благодаря их уже достаточно ши-
рокому использованию в расчетных опера-
циях, что в последние годы стало особенно 
актуальным для России в условиях жесткого 
санкционного давления. Кроме того за по-
следние три года серьезно повысился уро-
вень доходов в регионах с большим количе-
ством предприятий ВПК и соответственно 
сформировались новые группы населения, 
заинтересованные в сохранении и приумно-
жении своих накоплений.

Заключение
Фондовый рынок в настоящее время явля-

ется значимым источником поступления фи-
нансовых ресурсов в российскую экономику, 
в этих условиях практически отъем денежных 
средств и иного имущества у граждан, заин-
тересованных в инвестиционных операциях, 
становится особенно опасным. В условиях 
отсутствия на национальном финансовом 
рынке инвесторов из недружественных стран 
и ограниченного участия в финансовых опе-
рациях инвесторов из дружественных юрис-
дикций вопрос защиты прав и интересов рос-
сийских инвесторов всех групп и особенно 
розничных инвесторов становится чрезвы-
чайнее актуальным. Только жесткая реакция 
со стороны структур Центрального банка, 
контролирующих и осуществляющих мони-
торинг ситуации на финансовом рынке в ча-
сти осуществления незаконной деятельности 
может сократить объемы потенциальных 
убытков для физических лиц и потерь для 
российской экономики в целом.
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В статье анализируются основные социально-экономические показатели Республики Узбеки-
стан за 30 лет (1994–2023 гг.). Поэтапный анализ основных макропоказателей привёл к следующим 
выводам: по динамике ВВП на душу населения, начиная с 1994 г. и заканчивая 2013 г., экономика 
характеризуется большей динамичностью. Отмечается, что за этот период население накопило суще-
ственные сбережения и направило эти средства в собственный бизнес, благодаря чему был придан 
существенный импульс развитию предпринимательства в стране. Период с 2014 по 2023 год харак-
теризуется интенсивным инвестированием в экономику государством и бизнесом ради повышения 
будущего уровня и качества жизни. Положительная динамика улучшения социально-экономических 
показателей сказывается на качественном росте экономики и увеличении численности населения 
ежегодно от 700 тыс. до 1 млн человек. Низкие показатели государственного долга в республике 
являются положительным фактором, и политика наращивания госдолга не принесёт пользы, а только 
вред. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации государствен-
ной экономической политики, а также будут полезны специалистам и государственным служащим, 
занимающимся разработкой стратегических направлений развития экономики.
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THE ECONOMIC GROWTH AND WELFARE  
OF THE POPULATION: ANALYSIS OF THE DYNAMICS  
OF MACRO INDICATORS OF UZBEKISTAN
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The article analyzes the main socio-economic indicators of the Republic of Uzbekistan for 30 years (1994-
2023). A step-by-step analysis of the main macro indicators led to the following conclusions: according to the 
dynamics of GDP per capita, starting from 1994 and ending in 2013, the economy is characterized by greater 
dynamism. It is noted that during this period, the population accumulated significant savings and directed these 
funds into their own business, which gave a significant impetus to the development of entrepreneurship in the 
country. The period from 2014 to 2023 is characterized by intensive investment in the economy by the govern-
ment and business in order to improve the future standard and quality of life. The positive dynamics of improving 
socio-economic indicators affects the qualitative growth of the economy and the increase in the population from 
700 thousand to 1 million people annually. The low levels of public debt in the republic are a positive factor, 
and the policy of increasing public debt will not bring benefits, but only harm. The results of the research can be 
used in the development and implementation of state economic policy, and will also be useful to specialists and 
civil servants involved in the development of strategic directions for the development of the economy.

Введение
Проблема экономического роста в раз-

вивающихся странах актуально не только 
из-за экономического соревнования между 
ними и развитыми странами, но и потому, 
что существует необходимость поддержа-
ния на определенном уровне качества и ус-
ловий жизни трудящихся. Уровень и каче-
ство жизни по своей природе динамичны 
и противоречивы. Проблема состоит в том, 
что контрасты между развивающимися 

и развитыми странами во времени не исче-
зают, а, наоборот, усиливаются [1]. К при-
меру, в развитых странах уровень произво-
дительности труда отличается на несколько 
порядок чем в большинстве развивающих-
ся стран. Значительную трудность здесь 
представляет поиск конкретных путей эко-
номического развития, повышения благо-
состояния населения, ибо историческое 
прошлое ставит для этих стран серьезные 
препятствия. 
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Цель исследования: провести срав-
нительный анализ динамики социально-
экономических показателей Узбекистана 
за 30 лет с разбивкой на три этапа, охваты-
вающие: первый – с 1994 по 2003 г., второй – 
с 2004 по 2013 г. и третий – с 2014 по 2023 г., 
и сделать выводы об уровне экономического 
развития и благосостояния населения. Объ-
ект исследования – макроэкономические 
процессы. Предмет – сравнительный анализ 
развития национальной экономики и благо-
состояния населения.

Материалы и методы исследования
В качестве основных методов исследо-

вания в работе использованы общенаучные 
методы сравнительного анализа, общей те-
ории эффективности, исторических анало-
гий, а также статистических наблюдений 
и оценок, обработки данных.

Информационно-эмпирическую базу ис-
следования составляют официальные дан-
ные государственной статистической отчет-
ности Национальный комитет Республики 
Узбекистан по статистике, собственные 
базы данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономический рост отражает сущность 
общественного производства в динамике – 
количественном увеличении и качествен-
ном совершенствовании материальных благ 
и факторов производства; ему присущи 
направленность, общественная необходи-
мость, а также государственное регулиро-
вание [2].

Современные факторы экономического 
роста Республики Узбекистан можно клас-
сифицировать на шесть групп: земля и при-
родные ресурсы, капитал (физический и де-
нежный, нематериальный), труд, иннова-
ции, интеграция, социально-экономические 
и другие [3]. Каждую группу может охарак-
теризовать определенная система макроэко-
номических показателей.

Для Республики Узбекистан проблема 
качества роста имеет особую значимость. 
За годы реформ и социалистического управ-
ления страной, по известным причинам, ре-
зультаты развития экономики оценивались 
в низкой конкурентоспособности отече-
ственной продукции, деформациях структу-
ры производства, обусловленных его высо-
кой ресурсоемкостью, значительном отста-
вании уровня жизни населения от показате-

лей стран, имеющих аналогичный уровень 
индустриального развития, но с развитой 
рыночной экономикой.

По нашему мнению, к числу важнейших 
проблем экономического роста в республике 
можно отнести повышение уровня жизни, 
обеспечивающего его удовлетворение при 
задаваемом рынком уровне цен. При опре-
делении качества жизни следует обратить 
внимание на взаимосвязь его субъективной 
стороны, желаемого самим человеком в за-
висимости от его менталитета, воспитания, 
принадлежности к конфессии, и объектив-
ной стороны этого понятия, обеспечиваемой 
стандартами условий жизни, формируемы-
ми государством и обществом.

Главным достижением любой экономи-
ки по праву считается неуклонное повы-
шение уровня и качества жизни граждан. 
Оно отражается в таких показателях, как 
ВВП на душу населения, рост продолжи-
тельности жизни, рост численности на-
селения и др. В таблице 1 представлены 
некоторые значимые социально-экономи-
ческие показатели Республики Узбекистан 
за 30 лет, которые могут охарактеризовать 
и развитие экономики, и уровень благосо-
стояния граждан.

Как известно, растущая потребность 
человека зависит: а) от предложения благ 
производителями, б) от уровня цен при 
исторически обусловленных уровнях произ-
водительных сил и производственных отно-
шений [5], и, наконец, в) от уровня и темпов 
инновационной экономики, обусловленных 
темпами развития техники и технологий 
не только внутри страны, но и извне [6]. 
Все это, как выяснилось в ходе анализа, на-
блюдается в динамике показателей развития 
экономики Узбекистана.

В частности, один из результирующих 
показателей республики – динамика про-
должительности жизни граждан. Она выгля-
дит следующим образом: 1991 – 66,4 года; 
1995 – 69,1 года; 2000 – 70,8 года; 2005 – 
71,8 года; 2010 – 73 года; 2015 – 73,6 года; 
2020 – 73,4 года; 2024 – 75,1 года [4]. Как 
видим, по сравнению с 1991 г. (66,4 года) 
в 2024 году средняя продолжительность 
жизни увеличилась до 75,1 года, что со-
ставляет прирост почти 9 лет, или 113,1%. 
Другой, не менее важный, показатель – чис-
ленность населения: на 1 января 2025 г. она 
составила 37,5 млн человек против 20,6 млн 
человек в 1991 г. Абсолютный прирост со-
ставляет 18,9 млн человек, или рост 191,7%.
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Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей Республики Узбекистан за 30 лет (1994-2023 гг.)

Показатель/Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003/1994
*100%

Номинальный 
ВВП, млрд дол. 
США

8,2 12,7 17,5 18,4 18,7 21,4 17,2 14,6 12,1 12,7 154,87

ВВП на душу 
населения долл. 
США на чел.

377,5 557,4 753,5 777,5 777,5 880,2 697,8 584,8 478,8 496,7 131,6

Среднегодовой 
курс валюты 
к долл. США, 
сумов

26 50 70 112 180 450 950 1100 1450 1280 4923,0

Темпы роста, % -5,2 -0,90 1,7 5,2 4,3 4,3 3,8 4,2 4,0 4,2 Сред. 2,6*

Показатель/Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2004
*100%

Номинальный 
ВВП, млрд дол. 
США

15,0 17,9 21,3 28,0 35,9 41,9 49,8 60,2 67,5 73,2 488

ВВП на душу 
населения долл. 
США на чел.

580 684,0 804,1 1042 1315 1509 1744 2051 2267 2420 417,2

Среднегодовой 
курс валюты 
к долл. США, 
сумов

982 1060 1185 1240 1292 1398 1520 1647 1804 1988 202,4

Темпы роста, % 7,4 6,9 7,4 9,5 9,0 8,0 7,6 7,8 7,4 7,6 Сред. 7,8

Показатель/Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2014
*100%

Номинальный 
ВВП, млрд дол. 
США

80,8 85,7 85,7 62,1 52,9 60,3 60,2 69,6 81,2 82,5 102,1

ВВП на душу 
населения долл. 
США на чел.

2627 2738 2691 1917 1605 1596 1759 1991 2278 2266 86,2

Среднегодовой 
курс валюты 
к долл. США, 
сумов

2420 3074 2827 3251 8150 9500 10130 10700 11100 12305 508,5

Темпы роста, % 7,2 7,4 6,1 4,5 5,1 5,5 0,6 7,4 5,7 5,7 Сред. 5,5

* Среднее значение темпы роста за 10 лет. 
Источник: составлено автором по материалам [7] и данные Национальный комитет Республики 

Узбекистан по статистике [8].

Поэтапный анализ ВВП на душу на-
селения свидетельствует о следующем: 
в конце первого этапа, в 2003 году, пока-
затель достиг уровня 500 долларов, увели-
чившись с 377 долларов в 1993 году, при 
этом рост составил 31,6%; в конце второго 
этапа, в 2013 году, – 2420 долларов против 
580 долларов в 2004 году, рост составил 
4 раза; третий этап: в конце 2023 года – 
2266 долларов против 2627 долларов 
в 2014 году, падение составило 86,2%.

Анализ показателей, таких как инфляция 
(табл. 2), среднегодовой курс националь-
ной валюты и объем госдолга, свидетель-
ствует об устойчивом ухудшении ситуации 
для жителей. Даже стабильный темп роста 
(в среднем 5,5% ежегодно) не смог удво-
ить ВВП страны за последние десять лет 
из-за высокой волатильности курса валюты 
(за 2014-2023 гг. узбекский сум по отно-
шению к доллару США ослабел более чем 
в 5 раз) и темпов инфляции.
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Таблица 2
Динамика инфляции за 30 лет в Республики Узбекистан, %

Показатель/Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Всего за  
10 лет, %

Инфляция 15,7 3,5 1,54 1,70 1,29 1,29 1,25 1,27 1,27 1,12 714,32

Показатель/Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего за  
10 лет, %

Инфляция 1,07 1,10 1,13 1,11 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 294

Показатель/Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего за  
10 лет, %

Инфляция 1,09 1,08 1,09 1,14 1,17 1,14 1,13 1,11 1,11 1,12 304,2

* Среднее значение темпы роста за 10 лет. Источник: составлено автором по материалам [7] и 
данные Национального комитета Республики Узбекистан по статистике [8].

Рис. 1. Динамика номинального ВВП Узбекистана, млрд дол. США

Рис. 2. Динамика номинального ВВП на душу населения Узбекистана, млрд дол. США

На рис. 1-2 наглядно представлена ди-
намика развития социально-экономических 
показателей Узбекистана. 

На графиках видна длительная устойчи-
вая тенденция роста ВВП и ВВП на  душу 
населения. 
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Рис. 3. Динамика темпы роста и госдолга Узбекистана

Таблица 3
Основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан

Показатели 1991 2021 2021/1991

Валовой внутренний продукт, млрд долл. США 2,8 8,3 2,96

ВВП на душу населения, 
сомони/чел 1909 5708 3
долл. /чел 537 891 1,65

Среднемесячная реальная начисленная зарплата 
работников предприятий и организаций

сомони 370* 1278 3,45
долл. США 176 134 0,76

Обменный курс национальной валюты к доллару США 
(в среднем за год) 2,36* 10,32 4,37

Индекс потребительских цен, % 100** 628 6,28
Численность населения, тыс. чел. 5505,6 9721,4 1,76

* – данные за 2001 г., ** – 2001 г. взят как базовый.
Источник: составлено и рассчитано автором на основе [11].

Регрессионные связи темпов роста 
от динамики госдолга Республики Узбеки-
стан, полученные на ПК с помощью паке-
та прикладных программ «Статистика», 
выдали следующую зависимость: темпы 
роста = 37,98 – 2,83 госдолга, где коэффи-
циент множественной корреляции состав-
ляет 0,425, а R-квадрат = 0,181. Как видно 
из рис. 3, на отрезке между 2007 г. и 2015 г. 
наблюдается некоторая тесная корреляцион-
ная связь между показателями (отчасти это 
связано с мировым кризисом), а в целом, 
на длительный период, нет никакой логи-
ки. Таким образом, сделан вывод о том, что 

между темпами роста и госдолгом нет су-
щественной корреляционной связи. Следо-
вательно, Кабинету министров Узбекистана 
не имеет смысла увеличивать долг ради по-
вышения уровня и качества жизни граждан, 
а также ускорения темпов экономическо-
го развития.

В динамике составляющие элементы ка-
чества жизни расширяются в зависимости 
от развития уровня технологий. По уров-
ню качества жизни Республика Узбекистан 
за 30 лет достигла значительных успехов 
в обеспечении населения благами, включая 
современные: развитую транспортную сеть, 
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связь (в том числе мобильную), банковскую 
систему (включая приложения банковских 
услуг через гаджеты), доступные интер-
нет-услуги, Госуслуги, торговлю (включая 
маркетплейсы), высокий уровень образо-
вания населения и современный уровень 
медицины, строительный бум и другие [9]. 
Вместе с тем, к сожалению, темпы роста 
доходов граждан во многом уступают фак-
тическому темпу роста предлагаемых инно-
вационных благ в стране, что обуславливает 
недовольство определённого контингента 
или слоя населения: они чувствуют себя 
беднее, чем другие. В республике, по раз-
ным подсчетам, средний класс составляет 
от 28 до 30% [10].

В целях достоверности заключения вы-
водов об экономике Узбекистана мы при-
вели сравнительный анализ макропоказате-
лей соседней страны – Республики Таджи-
кистан (табл. 3). Как видно, за анализируе-
мый период, несмотря на рост ВВП на душу 
населения в Таджикистане (он увеличился 
с 537,0 долл. до 891,0 долл. на человека), 
потребительские цены в республике вырос-
ли в 6,28 раза. Если в 2001 г. бедные состав-
ляли около 21%, то в 2021 г. их доля превы-
сила 65%. Если в 2001 г. средний класс со-
ставлял более 65% от общей численности 
населения страны, то к 2020 г. общество 
резко поляризовалось на богатых и бедных, 
и тем самым почти ликвидирован средний 
класс. Он может составить около 10%.

Что касается инновационного потенци-
ала Узбекистана, то возможности финан-
совых ресурсов, наличие эффективных ры-
ночных институтов, адекватно отвечающих 
чаяниям предпринимателей, с одной сто-
роны, и развитый уровень инновационной 

инфраструктуры в городах и районах, с дру-
гой, облегчают на практике реализацию 
основных направлений Стратегии развития 
«Узбекистан-2030».

Заключение
Поэтапный анализ динамики ВВП 

на душу населения свидетельствует о про-
тиворечии между экономическим развити-
ем и комфортным проживанием. В 1994–
2013 гг., возможно, население накопило 
существенный уровень сбережений и на-
правило эти средства в собственный бизнес, 
благодаря чему был придан существенный 
импульс развитию предпринимательства 
в стране. Период с 2014 по 2023 гг. характе-
ризуется периодом интенсивного инвести-
рования в экономику государством и биз-
несом ради повышения в будущем уровня 
и качества жизни.

Низкие показатели государственного 
долга в стране – положительный момент, 
а сейчас, по факту, более 35%. Будущую 
экономическую стратегию развития Уз-
бекистана в ближайшие годы, до 2030 г., 
следует осуществлять исходя из собствен-
ных финансовых возможностей, чтобы 
не попасть в долговую ловушку разви-
тых стран и международных финансовых 
институтов. 

Несмотря на такую противоречивую 
динамику социально важных показателей 
развития экономики и повышения уров-
ня жизни, узбекистанцы демонстрируют 
оптимизм, и это отражается в приросте 
их численности (ежегодно от 700 тыс. до  
1 млн человек), а суммарный коэффици-
ент рождаемости (СКР) составляет 3,3  на  
одну женщину.
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В статье представлен поэтапный процесс внедрения финансовых технологий в инфраструкту-
ру российского фондового рынка, охватывающий пять ключевых фаз: зарождение и становление 
электронной торговой инфраструктуры, формирование централизованных клиринговых и депо-
зитарных систем, переход к массовому доступу и использованию алгоритмических стратегий, за-
пуск механизма регуляторных песочниц, а также развитие направлений, связанных с токенизацией 
активов и применением искусственного интеллекта. На основе историко-логического и системного 
анализа воссоздана хронология цифровой трансформации фондового рынка, установлены ключе-
вые драйверы инноваций и определены закономерности их внедрения. Научная новизна исследо-
вания заключается в предложении аргументированной хронологической этапизации финансовых 
технологий на фондовом рынке, а также выявлении закономерностей, отражающих ускорение темпов 
внедрения инноваций, сопряженных с ростом сложности внедряемых решений. Работа дополняет 
существующую научную литературу, предлагая целостный взгляд на эволюцию технологических 
решений на фондовом рынке. Результаты исследования представляют теоретический и практический 
интерес для широкого круга участников фондового рынка, прежде всего для регулятоных органов, 
осуществляющих подготовку документов стратегического планирования и формирование дорожных 
карт по трансформации биржевой инфраструктуры.
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The article presents a step-by-step review of the introduction of financial technologies in the Russian stock 
market, covering five key phases: the emergence of electronic trading infrastructure, the formation of central-
ized clearing and depository systems, mass access and the development of algorithmic strategies, the creation 
of regulatory sandboxes, as well as trends in asset tokenization and AI integration. Based on historical, logi-
cal and systematic analysis, the chronology of the digital transformation of the stock market is recreated, the 
main drivers of innovation are identified and the patterns of their implementation are reflected. The scientific 
novelty of the research lies in the development of a well-founded chronological periodization of the stages of 
integration of financial technologies in the stock market, as well as the identification and formalization of pat-
terns reflecting the acceleration of the pace of innovation associated with an increase in their complexity. The 
work complements the existing scientific literature, offering a holistic view of the evolution of technological 
solutions in the stock market. The results of the study are of theoretical and practical interest to a wide range of 
stock market participants, primarily to regulatory authorities involved in the preparation of strategic planning 
documents and the formation of roadmaps for the transformation of the exchange infrastructure.

Введение
В современных условиях интенсивной 

цифровизации финансового рынка изуче-
ние этапов внедрения финансовых техно-
логий приобретает особую теоретическую 

значимость, поскольку позволяет выстро-
ить целостную систему эволюции техноло-
гических инноваций и выявить ключевые 
механизмы их интеграции в традиционные 
процессы. Анализ этапов автоматизации 
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торговых систем, формирования централи-
зованных депозитариев и внедрения распре-
деленных реестров способствует выработке 
обоснованных стратегий развития фондово-
го рынка и своевременной адаптации нор-
мативной правовой базы для выстраивания 
эффективных бизнес-моделей.

Цель исследования заключается в систе-
матизации и аналитическом описании ключе-
вых этапов внедрения финансовых техноло-
гий на российский рынок ценных бумаг. 

Работа строится на применении исто-
рико-логического подхода к этапизации 
цифровой трансформации фондового рын-
ка и системного анализа, позволившего вы-
делить общие закономерности и взаимосвя-
зи между технологическими инновациями 
и институциональными изменениями.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема внедрения финансовых техно-
логий на финансовом рынке остается недо-
статочно изученной несмотря на очевидный 
рост числа публикаций по данной тематике. 
В работе Firmansyan E.A., Anshari M. [1] про-
веден анализ научных публикаций, индекси-
руемых в Scopus за период 2019-2023 гг., где 
отмечается, что финансовые технологии по-
вышают прозрачность финансовых отноше-
ний, сокращают издержки и обеспечивают 
удобство их предоставления потребителям. 
Авторы приходят к выводу о том, что фи-
нансовые технологии «революционизирова-
ли», изменяя финансовый ландшафт и бро-
сая вывозов существующим поставщикам 
финансовых услуг, таким как банковские, 
страховые и инвестиционные компании [1]. 

Исследование Gang Kou и Yang Lu охва-
тывает большую выборку – 50 публикаций, 
которые сосредоточены на пяти техноло-
гиях, связанных с финансами: искусствен-
ном интеллекте (ИИ), машинном обучении, 
блокчейне, дополненной реальности (AR) / 
виртуальной реальности (VR) и квантовой 
механике [2]. Авторы исследования отмеча-
ют, что интеграция ИИ и смарт-контрактов 
позволяет переосмыслить традиционные 
финансовые услуги, повышает открытость 
и эффективность проводимых финансовых 
операций. В свою очередь Yang Liu, Aisyah 
Abdul Rahman, Syajarul Imna Mohd Amin 
и Roslan Ja’afar [3], акцентируя внимание 
на взаимосвязи банковских рисков и финан-
совых технологий, исследуют их влияние 
на устойчивость банковской системы. Ана-

лизируя подборку из более чем тысячи работ, 
авторы демонстрируют высокий уровень 
методологической проработки проблемы. 
Вместе с тем, аналогичные исследования 
в контексте изучения фондового рынка в на-
учных статьях представлены фрагментарно. 
Соответственно, специфика фондового рын-
ка, включая алгоритмическую торговлю, то-
кенизацию активов и т.д. остается недоста-
точно исследованной. В этой связи изучение 
поэтапного внедрения финансовых техно-
логий на рынок ценных бумаг представляет 
особую значимость и позволяет выявить за-
кономерности распространения инноваций, 
уточняя механизмы их адаптации в услови-
ях меняющейся регуляторной среды. 

Важность этапизации финансовых тех-
нологий проявляется в том числе в обеспе-
чении расширения доступа розничных ин-
весторов к современным торговым инстру-
ментам и повышении общей финансовой 
грамотности населения [4]. В то же время 
установление преемственности технологи-
ческих решений позволяет прогнозировать 
долгосрочные тренды развития финансовой 
инфраструктуры и обеспечивать ее устойчи-
вость в условиях возрастающего технологи-
ческого влияния [5]. 

В то же время следует рассматривать 
развитие технологий и цифровизации фи-
нансового рынка в контексте теории Р. Коуза 
согласно которой транзакционные издержки 
неизбежны и неустранимы так же, как в фи-
зических моделях – силы трения, которые 
сдерживают применение законов механики. 
Р. Коуз отмечал, что фирмы возникают для 
сокращения издержек [6]. С одной стороны, 
можно предположить, что в условиях авто-
матизации процессов и применения техно-
логий AI, big data, API и др. транзакционные 
издержки снижаются: информация становит-
ся более доступной и дешевой, сокращает-
ся количество посредников и скорость осу-
ществления операций. Однако появляются 
новые виды издержек, связанные хранением 
и обработкой информации, ее анализом и за-
щитой. Поэтому процессы цифровой транс-
формации финансового рынка лишний раз 
подтверждают позицию Р. Коуза и подчерки-
вают ее фундаментальную значимость, объ-
ясняя, что за счет цифровизации повышается 
эффективность взаимодействия участников 
финансового рынка, возникает возможность 
организации новых форм финансовых отно-
шений с использованием цифровых плат-
форм, смарт-контрактов и т.д. 
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То есть, цифровизация выступает не про-
сто как технологическая закономерность, 
а как институциональное изменение, соот-
ветствующее фундаментальным принципам 
теории Р. Коуза. 

Хронологическую схему ключевых эта-
пов цифровизации российского фондового 
рынка с указанием ключевых событий, мож-
но представить в виде рис. 1. 

Этап 1. Зарождение электронной тор-
говой инфраструктуры. 

Первый этап цифровизации фондо-
вого рынка предлагаем датировать 1992-
2000 гг. – периодом, когда была учреждена 
Московская межбанковская валютная биржа 
(ММВБ). С июля 1992 г. котировки, сфор-
мированные в ходе торгов, стали служить 
ориентиром для Банка России при установ-
лении официального курса. Ко второй по-
ловине 1990-х на ММВБ кроме валютных 
операций стали организовываться торги 
государственными краткосрочными облига-
циями, позже – корпоративными ценными 
бумагами и фьючерсами. 

Платформа ММВБ стала фундаментом 
для последующей консолидации и объ-
единения с другими торговыми системами, 
обеспечив единую и высоконадежную среду 
для операций с ценными бумагами. 

С начала 1994 г. все рынки биржи функ-
ционировали на базе современной элек-
тронной Торгово-клиринговой системы 
(Automated Securities Trading System) ASTS, 
построенной с использованием единых 
технических и технологических решений, 
а с 1998 г. на бирже начинает создаваться 
собственная трехуровневая клиент-сервер-
ная архитектура, адаптированная под торго-
вые и клиринговые операции. 

В 1995 г. была основана российская 
фондовая биржа РТС. В это же время стал 
рассчитываться Индекс РТС по котиров-
кам 40-50 наиболее ликвидных акций. 
А с 1997 г. запущена Система электронных 
лотных торгов (СЭЛТ ММВБ), которая 
представляла собой электронную торго-
вую площадку для операций с иностран-
ной валютой. Тысячи абонентов получили 
возможность в течение суток совершать 
операции по различным курсам с выбран-
ной валютой. Аукционные торги позволя-
ли проводить операции «на повышение» 
и «на понижение» в онлайн режиме, сокра-
щая транзакционные издержки.

Создание Национального депозитарного 
центра (НДЦ) относится к этапу консолида-

ции расчетов на базе ММВБ и датируется 
1997 г. НДЦ проводил операции с государ-
ственными и муниципальными ценными 
бумагами, а позже с корпоративными акци-
ями и облигациями, инвестиционным паями 
и еврооблигациями. 

Уже на первом этапе формирования 
электронной торговой инфраструктуры 
особое внимание уделялось обеспечению 
технологического суверенитета за счет соз-
дания отечественных программных систем 
и выработки собственных стандартов обме-
на заявками [7]. При становлении ММВБ 
было принято решение о разработке клю-
чевых модулей на базе российских IT-
компаний и научно-исследовательских 
институтов, что позволило сохранить кон-
троль над архитектурой системы. Парал-
лельно с этим в рамках внедрения СЭЛТ 
были разработаны отечественные протоко-
лы лотных торгов и механизмы обработки 
заявок, адаптированные к особенностям 
российского рынка и законодательным тре-
бованиям, что укрепило технологическую 
независимость платформы. Таким образом, 
на этапе зарождения электронной торгов-
ли была заложена основа для дальнейше-
го поддержания и развития национальной 
технологической независимости фондово-
го рынка. 

Этап 2. Централизация клиринговых 
и депозитарных систем. 

Второй этап внедрения финансовых тех-
нологий на фондовом рынке определяется 
периодом с 2000 до 2011 гг. В это время 
ключевым направлением совершенствова-
ния его инфраструктуры стало формиро-
вание централизованных систем расчетов 
и учета прав на ценные бумаги. В основу 
нового механизма был положен принцип 
отделения торговых операций от расчетов 
и депозитарного обслуживания, что позво-
лило повысить надежность, прозрачность 
и скорость расчетов. Данный этап разви-
тия фондового рынка характеризовался 
созданием Национального клирингового 
центра (образован в 2007 г.), который из-
начально выполнял функции клиринговой 
организации и центрального контрагента 
на валютном рынке ММВБ, а в последу-
ющие годы на фондовом, срочном, товар-
ном, а также рынке драгоценных металлов 
и производных финансовых инструментов. 
Основная миссия НКЦ состояла в обеспе-
чении финансовой стабильности обслужи-
ваемых сегментов финансового рынка по-
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средством внедрения системы управления 
кредитными, рыночными и операционны-
ми рисками.

С 2010 г. был создан Национальный 
расчетный депозитарий (НРД), который 
осуществлял обслуживание ценных бу-
маг и предлагал платформенные реше-
ния для участников финансового рынка 
(объем ценных бумаг на хранении в НРД 
на 1 апреля 2025 г. составил 69,5 трлн руб., 
в том числе 8,7 трлн – иностранные ценные 
бумаги). 

Одновременно с развитием расчетной 
и депозитарной инфраструктуры в 2011 году 
произошло слияние двух ведущих бирже-
вых операторов ММВБ и РТС (МОЕХ). 
В результате консолидации к 2012 г. общим 
объем торгов достиг 10,1 трлн долл. США 
или 297,9 трлн руб. Группа ММВБ-РТС во-
шла в топ-20 крупнейших мировых бирж 
по объему торговли ценными бумагами 
и в топ-10 по торговле фьючерсами и опци-
онами. Проведенная интеграция позволила 
создать надежную и масштабируемую ин-
фраструктуру, соответствующую между-
народным стандартам финансового рынка 
и закладывающую основу для дальнейшей 
цифровизации и автоматизации операций 
с ценными бумагами.

Этап 3. Алгоритмизация торговли и  
рост HFT. 

В период с 2011 по 2015 гг. на россий-
ском фондовом рынке произошел переход 
от полуавтоматических торговых механиз-
мов к полностью алгоритмическим страте-
гиям, характеризующимся высоким уров-
нем автоматизации и скоростью исполнения 
операций. Многие участники рынка стали 
использовать алгоритмическую торговлю 
(АТ), определяемую как использование ком-
пьютерных алгоритмов для автоматического 
принятия торговых решений, отправки ор-
деров (заявок) и управления ими [8].

В настоящее время брокеры предостав-
ляют институциональным инвесторам ком-
плекс алгоритмических стратегий, предна-
значенных для автоматизированного испол-
нения заявок. Данные алгоритмы самостоя-
тельно рассчитывают оптимальные сроки, 
цену, объем и маршрутизацию ордеров, про-
водя непрерывный мониторинг рыночной 
конъюнктуры на различных площадках. Для 
минимизации ценового воздействия круп-
ные заявки делятся на серию более мелких 
транзакций – в том числе с элементами слу-
чайного дробления. Укрупненно, алгоритм 
проведения АТ можно представить в виде 
схемы на рис. 2. 

Рис. 2. Этапы алгоритмической торговли 
Источник: составлено по URL: https://tinkoff.github.io/investAPI/algorithmic_trading/ 
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Как несложно заметить из данных рис. 2, 
процесс АТ состоит из пяти последова-
тельных этапов: сбор и анализ историче-
ских данных, выдвижение гипотезы, про-
верка на исторических данных, проверка 
в реальном времени и торговля на бирже. 
На первом этапе разработчиком торгового 
робота осуществляется сбор максимально-
го объема архивных котировок для после-
дующего анализа. Завершающий блок ал-
горитма означает переход к полноценному 
выполнению сделок в реальных рыночных 
условиях. На данном этапе осуществляется 
постоянный мониторинг результатов с воз-
можностью оперативной коррекции торго-
вых параметров. 

Важно отметить, что одновременно 
с появлением АТ развивается сегмент вы-
сокочастотной торговли (High-Frequency 
Trading, HFT) [4]. HFT основан на исполь-
зовании специализированных программных 
комплексов и аппаратных решений, спо-
собных мгновенно (в течение нескольких 
миллисекунд) выставлять, корректировать 
и отменять ордера.

Автоматизация принятия торговых ре-
шений в таких системах обеспечивается 
алгоритмами, которые самостоятельно фор-
мируют, направляют и исполняют заявки без 
участия трейдера. Для реализации HFT при-
меняются услуги ко-локации серверов в не-
посредственной близости к инфраструктуре 
биржи, а также выделенные каналы пере-
дачи данных и прямой доступ к рыночным 
площадкам. Сервисы ко-локации, предлага-
емые с конца 2012 г., позволили организа-
циям размещать свои торговые алгоритмы 
на серверных площадках биржи, что приве-
ло к массовому росту объемов HFT.

Официальная статистика по сделкам 
HFT сделкам доступна только за период 

2018-2919 гг. (таблица 1). Вместе с тем, со-
гласно отчетам финансовой группы «Фи-
нам», в 2025 г. в России через HFT и алго-
ритмическую торговлю проводится 30-50% 
от общего числа сделок, что сопоставимо 
с уровнем 2019 г. Такую динамику можно 
объяснить санкционными ограничениями 
и уходом с рынка иностранных инвесторов. 
Однако доля сделок HFT растет в большин-
стве развивающихся и цифровизирующихся 
рынков. Это связано с технологическим про-
грессом, снижением транзакционных издер-
жек и увеличивающимся спросом на повы-
шение скорости проведения операций.

Основная задача высокочастотной алго-
ритмической торговли – своевременное об-
наружение рыночных аномалий еще до того, 
как они станут очевидными для большин-
ства участников. Результатом применения 
HFT является сжатие временных рамок от-
крытия и закрытия позиций до очень корот-
ких интервалов, что в сочетании с высоким 
ежедневным оборотом портфеля определяет 
динамику торговли.

Параллельно с внедрением АТ, основ-
ным направлением технологической мо-
дернизации становится реализация прямого 
доступа (Direct Market Access, DMA) и спон-
сируемого доступа (Sponsored Market Ac-
cess, SMA). Сервисы DMA позволяют бро-
керам и институциональным инвесторам 
напрямую выставлять и исполнять сделки 
без участия посредников, что существен-
но снижает задержки в принятии решений 
и повышает контроль над процессом ис-
полнения. В свою очередь, SMA представ-
ляет собой модель подключения к торговой 
инфраструктуре бирже через посредника – 
обычно брокера или банк. Сравнительная 
характеристика DMA и SMA представлена 
в таблице 2. 

Таблица 1
Доля сделок HFT-участников рынка в общем объеме сделок с инструментами (%)

Рынок Финансовый инструмент Доля HFT в общем объеме сделок, 2019 г.
Валютный USDRUB_TOM 43,93
Валютный USDRUB_TOD 57,68
Фондовый GAZP 35,66
Фондовый SBER 35,34
Срочный RTS-3.17 46,64
Срочный GAZR-3.17 38,32
Срочный SBRF-3.17 40,27

Источник: составлено по данным Банка России.
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Таблица 2
Прямой и спонсируемый доступ на рынки Московской Биржи

DMA SMA
Клиент участника зарегистрирован в брокерской 
системе

Клиент участника зарегистрирован в торгово-
клиринговой системе (ТКС)

У клиента участника есть логин и технический 
доступ к брокерской системе

Клиент участника имеет логин и технический 
доступ к ТКС

Клиент подает поручения брокеру через систему 
брокера

Клиент отправляет поручения в ТКС

У брокера есть логин и технический доступ в 
торговую систему Биржи

Брокер имеет обязательный отдельный доступ  
к ТКС для получения сделок

Проверки системы риск-менеджмента проходят 
на уровне системы брокера

Управление рисками частично организовано  
в ТКС, а частично в брокерской системе

Учетная система брокера получает отчеты об  
исполнении из брокерской системы и от Биржи

Учетная система брокера получает отчеты об  
исполнении из брокерской системы и от Биржи

Источник: официальный сайт Московской биржи. URL: https://www.moex.com/s2155?ysclid=mb
8ubqbeii337804929.

В рассматриваемый период также ак-
тивно внедрялись брокерские API (откры-
тые программные интерфейсы) и мобиль-
ные приложения, открывшие розничным 
и институциональным инвесторам новое 
качество взаимодействия с участника-
ми рынка.

Брокерские API позволили интегриро-
вать собственные торговые системы и ана-
литические платформы крупных участников 
с биржевой инфраструктурой, автоматизи-
руя сбор заявок, управление рисками и пост-
трейд обработку. 

В то же время появление мобильных 
приложений – в первую очередь у таких 
брокеров, как Тинькофф Инвестиции и Фи-
нам – сделало возможным круглосуточный 
доступ к торгам. Исследование Белоусовой 
В. и Чичканова Н. подтверждает, что именно 
удобство и мгновенный доступ через смарт-
фон стали ключевыми факторами при при-
нятии решения о переходе к мобильному 
трейдингу [9]. Перечисленные технологии 
в совокупности определили переход к муль-
тиканальным торговым экосистемам и стали 
важными точками роста активности участ-
ников на вторичных рынках. 

Этап 4. Развитие регуляторных техно-
логий и блокчейн-пилотов. 

Период 2015-2021 характеризуется ря-
дом инициатив Банка России по развитию 
надзорных и регулятивных технологий 
(SupTech и RegTech), которые позволили 
выстроить цифровые инструменты в про-
цессы контроля и комплаенс-мониторинга 
финансовых организаций. В декабре 2017 г. 
регулятором были утверждены Основные 

направления развития финансовых техно-
логий на период с 2018 по 2020 гг., которые 
предусматривали реализацию ряда меро-
приятий в сфере финтеха, включая правовое 
регулирование, создание и развитие цифро-
вой инфраструктуры, переход на электрон-
ное взаимодействие, запуск регулятивной 
«песочницы» и др. [10]. 

SupTech были внедрены для автомати-
зированного сбора и анализа отчетности, 
проведения стресс-тестов по единой мето-
дологии и оперативного выявления анома-
лий в операциях участников рынка, тогда 
как RegTech призван обеспечить банкам 
и брокерам исполнение сложных норматив-
ных требований через готовые программ-
ные модули и API интеграцию [11]. Такой 
подход способствовал повышению качества 
надзора при одновременном снижении опе-
рационных издержек, поскольку исключал 
дублирующие ручные процедуры и миними-
зировал ошибки передачи данных [12]. 

В 2016 г. Московская биржа интегри-
ровалась в международный блокчейн-кон-
сорциум Hyper Ledger, инициированный 
фондом Linux Foundatio. Изначально полу-
чившая развитие в сфере криптовалютных 
рынков, технология блокчей стала предме-
том масштабных международных исследо-
ваний, направленных на изучение ее при-
менения в иных секторах экономики. В на-
стоящее время ключевые инфраструктурные 
институты финансового рынка, включая 
биржи, клиринговые центры и депозитарии, 
проводят активные исследования в области 
применения блокчейн, консолидируя уси-
лия в рамках международных консорциумов 
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с целью разработки унифицированных под-
ходов и стандартов. 

В 2017 г. началась разработка концеп-
ции государственной цифровой валюты 
(CBDC) – цифрового рубля, официальное 
начало которой было положено в 2020 г. 
Концепция предполагала создание третьей 
формы российской национальной валюты – 
цифрового рубля, который используется на-
равне с наличными и безналичными рубля-
ми [13]. Преимуществами введения CBDC 
для финансового рынка стали: повышение 
конкуренции между высокотехнологич-
ными сервисами, создание и предложение 
клиентам новых технологичных сервисов, 
развитие новой платежной инфраструктуры. 

Этап 5. Токенизация и ИИ решения. 
На пятом этапе внедрения финансо-

вых технологий на финансовом рынке на-
блюдается процесс токенизации активов, 
применение AI-ассистентов (MOEX Insight 
AI), использование межоперабельных DLT-
платформ и др. Понятие «токен» и «токени-
зация» являются техническими терминами, 
в свою очередь на практике токен удостове-
рят виды прав, но в альтернативной, цифро-
вой форме [14]. 

Выделяют две формы токенизации: 
1. Токенизация как цифровое представ-

ление реальных, физически существующих 
активов в распределенных реестрах. В этом 
случае существуют токен на права на актив, 
обладающий экономической стоимостью, 
и сам реальный актив. При этом важно обе-
спечить связь между ними – реализацию 
прав в отношении активов, их обособление 
и хранение. 

2. Токенизация как выпуск активов толь-
ко в токенизированной форме. Такая форма 
токенизации создает меньше сложностей 
с обслуживанием актива, поскольку и ак-
тив, и связанные с ними права существуют 
только в виртуальном мире, не принимая 
на себя риски, присущие реальным физиче-
ским объектам. К таким токенам могут быть 
отнесены криптовалюты, необеспеченные 
(алгоритмические) и криптообеспеченные 
стейблкойны, а также токены финансовых 
инструментов, выпущенных изначально 
в системе распределенного реестра [15]. 
На рынке ценных бумаг токенизация прово-
дится в целях расширения возможностей ис-
пользования активов в качестве инструмен-
та для торговли. Токенизированные акции – 
это ценные бумаги, представленные в форме 
цифровых токенов, созданных посредством 

блокчейна. Отличительной чертой таких то-
кенов является их обеспеченность реальны-
ми активами, что обусловливает их прямую 
зависимость от стоимости базового актива. 

В силу применения криптографических 
методов, подделка токенизированных цен-
ных бумаг практически невозможна. А в от-
личие от криптовалют, подверженных вы-
сокой волатильности, токенизированные 
акции позиционируются как более стабиль-
ный инструмент инвестирования [14]. Ал-
горитм токенизации ценных бумаг можно 
представить в виде набора последователь-
ных действий, представленных на рис. 3.

Новым цифровым решением на фон-
довом рынке является создание и приме-
нение AI-ассистентов [14]. МOEX Insight 
AI – собственная разработка Московской 
биржи, основанная на мультимодальных 
языковых моделях с открытым исходным 
кодом и расположенная в технологическом 
контуре компании.

МOEX Insight AI представляет собой 
инновационный подход к интеграции ис-
кусственного интеллекта в корпоративную 
среду, нацеленный на оптимизацию опера-
ционной деятельности.

Согласно экспертным оценкам, внедре-
ние данного решения потенциально обе-
спечит ежегодную экономию, превышаю-
щую 1 млрд рублей. Внедрение цифрового 
ассистента способствует высвобождению 
от 15 до 20% рабочего времени сотрудников, 
а в отдельных задачах до 50%. ИИ в данном 
контексте функционирует как вспомогатель-
ный инструмент или «второй пилот», по-
зволяя ускорить выполнение до 90% задач, 
требующих специализированных знаний 
и квалификации. 

Важно отметить, что разработка МOEX 
Insight AI является шагом в направлении 
технологической независимости фондового 
рынка, однако степень ее достижения зави-
сит от того, насколько биржа контролирует 
используемые технологии, какие языковые 
модели использует, насколько самостоя-
тельно способна поддерживать и развивать 
систему и т.д. В рамках современной, пятой 
фазы цифровой трансформации фондового 
рынка, уже создаются и эксплуатируются 
полностью отечественные платформы клю-
чевой инфраструктуры. Так, экосистема Фи-
нуслуги разработана на базе Национального 
расчетного депозитария (НРД), что гаран-
тирует контроль за данными и операцион-
ным процессами.
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Также регулятором введены обязатель-
ные требования к сертификации блокчейн-
платформ, направленных на создание еди-
ных стандартов безопасности и исключение 
возможности использования неподкон-
трольных технологий.

Таким образом, обеспечение техноло-
гического суверенитета на фондовом рынке 
требует комплексного подхода, включаю-
щего развитие отечественных компетен-
ций в ключевых технологических обла-
стях (разработка ПО, производство обо-
рудования, подготовка кадров и т.д. [15]), 
стандартизацию и сертификацию исполь-
зуемых решений, а также минимизацию 
зависимости от зарубежных технологий 
и инфраструктуры. 

Заключение
В результате проведенного анализа 

этапов внедрения финансовых технологий 
на российском рынке ценных бумаг стано-
вится очевидным, что каждая «волна» инно-
ваций формировалась под влиянием сочета-
ния технологических возможностей и регу-
ляторных инициатив. Начавшись с создания 
базовой электронной торговой инфраструк-
туры и автоматизации работы брокерских 
терминалов, процесс эволюционировал че-
рез централизацию клиринга и депозитар-
ного учета, открытие прямого доступа ин-
ституциональным инвесторам и активное 
использование алгоритмических стратегий 
с высокочастотными компонентами. 

Следующий этап, ознаменованный запу-
ском «песочницы» и пилотными проектами 
на базе распределенных реестров, проде-
монстрировал готовность рынка к интегра-
ции смарт-контрактов и цифровых финансо-
вых активов. В свою очередь, токенизация 
и AL-ассистенты подтвердили переход к но-
вому уровню автоматизации. 

Выявленная динамика распространения 
финтех-решений свидетельствует о систем-
ном характере цифровой трансформации: 
от повышения оперативности и прозрачно-
сти торгов до появления комплексных ин-
струментов надзора и управления рисками. 
Данные трансформации не только укрепи-
ли технологическую устойчивость инфра-
структуры фондового рынка, но и создали 
базу для дальнейшего развития мультиплат-
форменной экосистемы и интеллектуальных 
торговых роботов. 

В ходе анализа последовательных эта-
пов цифровизации фондового рынка можно 
выделить устойчивые закономерности, кото-
рые свидетельствуют о системности развития 
FivTech инфраструктуры. Во-первых, наблю-
дается заметное ускорение темпов внедре-
ния новых технологий. Если в 1990-е годы 
переход к электронной торговле занимал 
месяцы и даже годы, то с появлением блок-
чейн на средний цикл тестирования и запуск 
новых решений достаточно недели или дней. 
Во-вторых, растет сложность и глубина ин-
теграции. Учитывая, что первые решения 
распространялись на отдельных участников 
фондового рынка, можно констатировать, что 
современные решения больше ориентирова-
ны на сквозную цифровизацию, охватываю-
щую большое количество процессов. 

Таким образом, каждый последующий 
этап внедрения финансовых технологий 
не только ускоряет цифровую трансформа-
цию, но и расширяет технологический ланд-
шафт, создавая условия для развития фи-
нансовой инфраструктуры. В перспективе, 
внедрение финансовых технологий на фон-
довом рынке позволит обеспечить еще более 
гибкое и безопасное взаимодействие эми-
тентов, инвесторов и регулятора, способ-
ствуя обеспечению его конкурентоспособ-
ности и технологической независимости. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ключевые слова: государственные капитальные вложения, бюджетные инвестиции, уставный 
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адресная инвестиционная программа, субсидии. 

В статье рассматривается система государственных капитальных вложений как важнейший инстру-
мент государственной экономической политики, направленный на формирование, развитие и модер-
низацию объектов инфраструктуры и производственной базы. Особое внимание уделено бюджетным 
инвестициям в форме взносов в уставный капитал организаций с государственным участием, которые 
используются для реализации масштабных инвестиционных проектов, повышения устойчивости стра-
тегически значимых предприятий и стимулирования отраслевого развития. Автор раскрывает цели, 
субъекты и объекты, а также ключевые направления бюджетного финансирования государственных 
капитальных вложений, включая субсидии, адресные инвестиционные программы и формы поддержки 
публично-правовых компаний. На основе анализа данных государственной информационной системы 
«Электронный бюджет» рассмотрены динамика, структура и тенденции распределения бюджетных 
ассигнований на докапитализацию организаций в период 2018–2024 годов. Исследование демонстри-
рует неравномерность вложений в отдельные организации, такие как ОАО «РЖД», АО «ДОМ.РФ», 
АО «Россельхозбанк» и ПАО «Банк ПСБ», и обосновывает причины их снижения или прекращения. 
Сделан вывод о необходимости повышения адресности и прозрачности расходов, усиления контроля 
за эффективностью использования государственных средств, а также внедрения гибких форм инвести-
ционного стимулирования с учётом меняющихся социально-экономических условий.
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
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STATE CAPITAL INVESTMENTS IN THE AUTHORIZED  
CAPITAL OF ORGANIZATIONS

Keywords: government capital investments, budget investments, authorized capital, state participation, 
additional capitalization, infrastructure, project financing, targeted investment program, subsidies. 

The article considers the system of state capital investments as the most important instrument of state 
economic policy aimed at the formation, development and modernization of infrastructure and production 
facilities. Special attention is paid to budget investments in the form of contributions to the authorized capital 
of organizations with state participation, which are used to implement large-scale investment projects, increase 
the sustainability of strategically important enterprises and stimulate sectoral development. The author reveals 
the goals, subjects and objects, as well as key areas of budget financing of public capital investments, includ-
ing subsidies, targeted investment programs and forms of support for publicly-owned companies. Based on 
the analysis of data from the state information system “Electronic Budget”, the dynamics, structure and trends 
in the allocation of budget allocations for the recapitalization of organizations in the period 2018-2024 are 
considered. The study demonstrates the uneven investments in individual organizations, such as JSC Russian 
Railways, JSC DOM.RF, JSC Rosselkhoznadzor and PJSC Bank PSB, and substantiates the reasons for their 
reduction or termination. It is concluded that it is necessary to increase the targeting and transparency of ex-
penditures, strengthen control over the effectiveness of the use of public funds, as well as introduce flexible 
forms of investment incentives, taking into account changing socio-economic conditions.

Введение
Государственные капитальные вложе-

ния играют ключевую роль в развитии эко-
номики, обеспечивая финансирование ин-
фраструктурных проектов, модернизацию 
производства и повышение конкурентоспо-
собности страны. Эффективность этих вло-

жений во многом зависит от используемых 
инструментов финансового обеспечения, 
их доступности, прозрачности и гибко-
сти. В современных условиях, характери-
зующихся нестабильностью финансовых 
рынков, необходимостью оптимизации 
бюджетных расходов и привлечения вне-
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бюджетных источников, вопрос совершен-
ствования таких инструментов приобретает 
особую значимость.

Актуальность темы обусловлена необ-
ходимостью повышения эффективности 
финансового обеспечения государствен-
ных капитальных вложений. В условиях 
ограниченных бюджетных ресурсов важ-
но не только рационально распределять 
средства, но и использовать современные 
финансовые механизмы и различные фор-
мы привлечения инвестиций. Совершен-
ствование данных инструментов позволит 
минимизировать бюджетные риски, по-
высить прозрачность расходов и усилить 
контроль за реализацией инвестиционных 
проектов. 

Целью данного исследования является 
проведения анализа государственных капи-
тальных вложений в уставный капитал орга-
низаций и оценки их эффективности. 

Задачами исследования являются: из-
учить теоретические аспекты государствен-
ных капитальных вложений; провести обзор 
существующих инструментов государствен-
ных капитальных вложений; проанализиро-
вать динамику и долю расходов федерально-
го бюджета на взносы в уставный капитал 
организаций и оценить их эффективность.

Понятие государственных  
капитальных вложений

Государственные капитальные вложения 
представляют инвестиции в различные сфе-
ры экономики, направленные на создание 
новых или обновление действующих про-
изводственных мощностей, развитие инфра-
структуры и социальной сферы.

Органы государственной власти, осу-
ществляющие инвестиционную деятель-
ность в рамках капитальных вложений, с од-
ной стороны регулируют условия и механиз-
мы инвестиционной деятельности, с другой 
выполняют роль прямого участника в инве-
стиционной деятельности.

В целях создание благоприятных ус-
ловий для развития инвестиционной дея-
тельности осуществляется корректировка 
механизма начисления амортизации и ис-
пользования амортизационных отчислений; 
установление субъектам инвестиционной 
деятельности специальных налоговых ре-
жимов; защита интересов инвесторов; при-
нятие мер по прекращению и предупреж-
дению нарушений антимонопольного за-
конодательства Российской Федерации; 

проведение переоценки основных фондов 
в соответствии с темпами инфляции.

В качестве участника инвестиционной 
деятельности органы государственной вла-
сти осуществляют:

‒ разработку, утверждение и финансиро-
вание инвестиционных проектов, осущест-
вляемых Российской Федерацией, в том 
числе совместно с иностранными государ-
ствами, а также инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета;

‒ принятие решений об осуществлении 
государственных капитальных вложений;

‒ проведение экспертизы инвестицион-
ных проектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

‒ защиту российских организаций 
от поставок морально устаревших и мате-
риалоемких, энергоемких и ненаукоемких 
технологий, оборудования, конструкций 
и материалов;

‒ вовлечение в инвестиционный процесс 
временно приостановленных и законсерви-
рованных строек и объектов, находящихся 
в государственной собственности;

‒ предоставление концессий российским 
и иностранным инвесторам по итогам тор-
гов (аукционов и конкурсов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от  
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» (далее – №39-ФЗ от 25.02.1999) под 
капитальными вложениями, понимаются 
инвестиции в основной капитал (основ-
ное средство), в том числе затраты на но-
вое строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, обору-
дования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты [2]. 

Согласно федеральному стандарту бух-
галтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капи-
тальные вложения» в структуру капиталь-
ных вложений включают затраты на при-
обретение, создание, улучшение и восста-
новление объектов основных средств, в том 
числе: приобретение имущества для ис-
пользования в качестве основных средств; 
строительство объектов основных средств; 
подготовку проектной, рабочей и органи-
зационно-технологической документации; 
улучшение и восстановление объекта основ-
ных средств [7].
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Таким образом, под государственны-
ми капитальными вложениями понимают-
ся инвестиции в объекты государственной 
собственности, включая строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приоб-
ретение недвижимого имущества и основ-
ных средств.

Материалы и методы исследования
В исследовании используются следую-

щие методы:
1) системный анализ. Применяется для 

выявления взаимосвязей между различны-
ми элементами механизма государственных 
капитальных вложений: нормативной базой, 
субъектами и объектами инвестирования, 
бюджетными инструментами (инвестиции, 
субсидии, взносы в уставный капитал). Это 
позволит представить государственные ка-
питальные вложения как целостную систе-
му, действующую в рамках бюджетной по-
литики и инвестиционной стратегии.

2) сравнительный анализ. Используется 
для сопоставления различных форм бюд-
жетных инвестиций (субсидии, прямые ин-
вестиции, взносы в уставный капитал), ана-
лиза различий между получателями бюджет-
ных средств (государственные учреждения, 
организации с государственным участием, 
публично-правовые компании); выявления 
специфики поддержки разных организаций 
(например, различие между докапитализа-
цией РЖД и ПСБ).

3) анализ статистических данных. Дан-
ный анализ позволит построить таблицы 
и графики (динамика расходов, доля инве-
стиций, темпы прироста); проанализировать 
тренды во взносах в уставный капитал орга-
низаций за 2018–2024 гг.; выявить периоды 
роста и снижения расходов; сделать выводы 
о приоритетах государственной инвестици-
онной политики.

В данной работе будут использоваться 
следующие источники: 

Нормативно-правовые акты, данные из  
ГИИС «Электронный бюджет», а также на-
учные статьи таких авторов как Белова А.В., 
Сидорова Е.В.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Элементы государственных  
капитальных вложений

Элементы государственных капиталь-
ных вложений представлены на рисунке 1.

Основными задачами государственных 
капитальных вложений являются: рaзвитиe 
сoциaльнoй, трaнспортнoй, инжeнeрнoй 
и иной инфрaструктуры; cтимулирoвaниe 
экономического роста на основе создания 
условий для повышения производительно-
сти труда и привлечения частных инвести-
ций; развитие высокотехнологичных отрас-
лей, создание инновационно-технологиче-
ской инфраструктуры [2]. 

Приоритетными направлениями госу-
дарственных капитальных вложений явля-
ются: развитие транспортной инфраструк-
туры (строительство портов, железных до-
рог); социальная сфера и жилищное стро-
ительство; строительство объектов ком-
мунального хозяйства; природоохранные 
мероприятия и предотвращение затопления 
территорий [10].

Структура государственных капиталь-
ных вложений представлена на рисунке 2.

Объектами государственных капиталь-
ных вложений являются:

‒ создаваемые основные средства, вклю-
чая здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для производственной или 
непроизводственной деятельности;

‒ реконструируемые основные средства, 
их модернизация или переоборудование 
с целью повышения их эффективности или 
изменения функционального назначения;

‒ технически перевооружаемые основ-
ные средства, обновляемое технологическое 
оборудование и инфраструктура для повы-
шения производительности и внедрения со-
временных технологий.

Кроме того, к объектам капитальных 
вложений относятся проектно-изыскатель-
ские работы и другие затраты, непосред-
ственно связанные с созданием, реконструк-
цией или техническим перевооружением 
основных средств.

Рис. 1. Элементы государственных капитальных вложений [2]
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Объекты капитального строительства, 
созданные или приобретённые за счёт бюд-
жетных инвестиций, закрепляются на праве 
оперативного управления или хозяйственно-
го ведения за государственными учреждени-
ями и унитарными предприятиями. 

Субъектами капитальных вложений 
являются: 

‒ заказчики – органы государственной 
власти и иные уполномоченные государ-
ственные органы, которые осуществляют за-
ключение договоров в целях строительства, 
реконструкции, технического перевооруже-
ния или приобретение объектов;

‒ подрядчики – физические или юриди-
ческие лица и индивидуальные предприни-
матели, которые выполняют работы соглас-
но заключенному договору, с заказчиком;

Инструменты государственных  
капитальных вложений

Государственные капитальные вложе-
ния являются одной из форм бюджетных 
инвестиций, направленной на создание 
и модернизацию основных фондов в госу-
дарственной собственности. Согласно ста-
тье 6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации под бюджетными инвестициями 
понимаются бюджетные средства, направ-
ляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государствен-
ного (муниципального) имущества. Не все 
виды бюджетные инвестиции могут быть 
отнесены к государственным капитальным 
вложениям. 

Бюджетные инвестиции осуществля-
ются по различным направлениям и по-
средством различных механизмов, среди 
которых приоритетные позиции занимает 
капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства и бюджетное субсидиро-
вание на данные цели. 

Состав бюджетных инвестиций пред-
ставлен на рисунке 3.

Основными инструментами государ-
ственных капитальных вложений являются:

‒ бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов государственной собствен-
ности. Данный инструмент представляет 
собой прямое финансирование из бюдже-
та, направленное на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию или техническое 
перевооружение объектов, находящихся 
в государственной собственности. Основное 
назначение таких инвестиций – развитие со-
циальной, транспортной, инженерной и тех-

нологической инфраструктуры. Инвестиции 
осуществляются в рамках адресных инве-
стиционных программ (АИП), что обеспечи-
вает целевой характер расходов. Подобный 
механизм позволяет государству сохранять 
контроль над объектами капитального стро-
ительства и гарантировать долгосрочное 
общественное значение проектов;

‒ бюджетные инвестиции организаци-
ям (за исключением государственных уч-
реждений и ГУП) на осуществление взноса 
в уставный капитал. Данные инвестиции на-
правлены на увеличение уставного капитала 
акционерных обществ и других организаций 
с целью финансирования ими капитальных 
вложений. Такой механизм используется, 
когда государство заинтересовано в под-
держке стратегически значимых предпри-
ятий или отраслей, сохраняя при этом уча-
стие в управлении через долю в капитале. 
Средства, внесённые в уставный капитал, 
обеспечивают устойчивость и ликвидность 
организации, создают ресурсную базу для 
реализации инвестиционных проектов. Это 
также позволяет избежать прямого бюджет-
ного контроля над каждой операцией, пере-
дав ответственность за реализацию проек-
тов самой организации.

‒ субсидии государственным учрежде-
ниям и государственным унитарным пред-
приятиям на строительство объектов госу-
дарственной собственности. Данный ин-
струмент представляет собой безвозмездное 
и безвозвратное предоставление бюджетных 
средств государственным организациям. 
Субсидии направляются на конкретные ка-
питалоёмкие цели – строительство, рекон-
струкцию и модернизацию инфраструктуры, 
учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и других социально значимых объ-
ектов. При этом получатели обязаны строго 
соблюдать условия целевого использования 
средств и обеспечивать отчётность. Такой 
механизм облегчает реализацию государ-
ственных программ и обеспечивает прямое 
выполнение государственных функций в ин-
тересах населения;

‒ субсидии организациям (за исключе-
нием государственных учреждений и ГУП) 
на взнос в уставный капитал для капиталь-
ного строительства. Субсидии предоставля-
ются частным или акционерным организа-
циям с государственным участием на цели 
внесения средств в уставный капитал, что 
затем используется для финансирования ка-
питальных вложений. В отличие от прямых 
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инвестиций, этот механизм не предполагает 
приобретения государством новых долей 
участия, но способствует реализации стра-
тегически важных проектов в партнёрстве 
с частным сектором. Инструмент особенно 
эффективен при поддержке инфраструктур-
ных или инновационных проектов, требую-
щих быстрого масштабирования при огра-
ниченности бюджетных ресурсов; 

‒ субсидии организациям (пакет акций 
которых находится в государственной соб-
ственности) на капитальные вложения с по-
следующим увеличением уставного капита-
ла. Данный инструмент сочетает элементы 
субсидирования и докапитализации. Госу-
дарство предоставляет средства организаци-
ям, чьи акции находятся в его собственности, 
для осуществления капитальных вложений, 
а затем отражает эти средства в виде уве-
личения уставного капитала. Это позволяет 
не только поддержать инвестиционную ак-
тивность таких предприятий, но и укрепить 
их финансовую устойчивость, повысить пла-
тёжеспособность и рыночные позиции. Ча-
сто применяется в отношении стратегически 
важных компаний (например, ОАО «РЖД», 
ПАО «ПСБ»), для модернизации инфра-
структуры, расширения производства или 
реализации нацпроектов.

Бюджетные инвестиции традиционно 
рассматриваются как один из ключевых 
факторов, обеспечивающих условия для 
долгосрочного устойчивого экономическо-
го роста. Их воздействие реализуется через 
расширение производственных мощностей, 

развитие инфраструктуры, а также стимули-
рование инновационной активности.

Характеристика расходов  
федерального бюджета на осуществление 
государственных капитальных вложений 

в уставный капитал организаций

Одной из форм бюджетных инвестиций 
является взносы в уставный капитал орга-
низаций с государственным участием, ори-
ентированные на обеспечение финансовой 
устойчивости и укрепление имущественно-
го базиса организации. Механизм докапи-
тализации организаций с государственным 
участием применяется в целях реализации 
крупных инвестиционных проектов, мо-
дернизации технической и технологиче-
ской структуры, расширения деятельности 
или покрытия убытков.

Решение о внесении взносов в уставный 
капитал принимается федеральным органом 
исполнительной власти, в ведение которого 
находится организация, с учетом соответ-
ствия инвестиционной политике, а также 
обоснованием целесообразности увеличе-
ния капитала [9]. 

Для анализа расходов государственных 
капитальных вложений в уставный капитал 
был выбран период 2018-2024 года. Вы-
бор обусловлен тем, что он включает ряд 
значительных экономических потрясений, 
а также характеризуется интенсивностью 
крупных инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию и создание новых 
государственных объектов.

Таблица 1 
Динамика и доля расходов федерального бюджета на взносы  

в уставный капитал организаций с государственным участием за 2018-2024 гг., % [11]

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Темпы прироста -5,04 47,42 0,80 -70,23 41,84 -4,90 4,62
Уровень расходов 51,20 32,97 14,52 2,75 3,91 4,73 9,26

Таблица 2
Доля расходов на взносы в уставный капитал ОАО «РЖД»,  
АО «ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ПСБ»  

в общей доле инвестиций федерального бюджета за 2018-2024 гг., % [11]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ОАО «РЖД» 45,90 24,17 71,66 29,32 26,28 2,81 0,95
АО «ДОМ.РФ» 23,46 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АО «Россельхозбанк» 14,13 15,31 11,92 5,94 0,00 0,00 0,00
ПАО «Банк ПСБ» 11,92 6,93 9,65 20,18 14,61 0,00 0,00
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Рис. 4. Динамика и доля расходов федерального бюджета на взносы  
в уставный капитал организаций с государственным участием за 2018-2024 гг., % [11]

Рис. 5. Доля расходов на взносы в уставный капитал ОАО «РЖД»,  
АО «ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ПСБ» в общей доле  

инвестиций федерального бюджета за 2018-2024 гг., % [11]
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В период 2018–2025 гг. доля расходов фе-
дерального бюджета на взносы в уставный 
капитал (таблица 1, рисунок 4) демонстри-
рует значительные колебания. В 2018 году 
темп прироста имел отрицательно значе-
ние -5,04%; в 2019 году – прирост составил 
47,42%; в 2020 году – сократился до 0,80%. 
Наиболее выраженное сокращение проис-
ходит в 2021 году -70,23%; в 2022 году от-
мечается восстановление до 41,84%, после 
чего темп прироста сокращается до -4,90% 
в 2023 году. 

Большая часть бюджетных ассигнований 
на взносы в уставный капитал была направ-
лена на докапитализацию уставных капита-
лов в такие организации как ОАО «РЖД», 
АО «ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк» и  
ПАО «Банк ПСБ» (таблица 2, рисунок 5).

В 2018 году на долю ОАО «РЖД» при-
ходится 45,9% общего объема бюджетных 
средств, выделенных на взносы в устав-
ный капитал; в 2019 году этот показатель 
сократился почти в два раза и составил 
24,17%. В 2020 году наблюдается стреми-
тельный рост до 71,66%, но уже начиная 
с 2021 года доля инвестиций в ОАО «РЖД» 
постепенно снижается с 29,32% до 26,28% 
в 2022 году. В 2023 году происходит рез-
кое сокращение до 2,81% и последующая 
стабилизация на уровне 0,95 в 2024 году. 
Докапитализация осуществляется с целью 
обновления подвижного состава и ин-
фраструктурных объектов, поддержания 
надёжности и безопасности эксплуата-
ции железнодорожной сети, повышения 
производительности труда и оптимизации 
логистической системы.

Назначение расходов федерального  
бюджета на осуществление  

государственных капитальных вложений 
в уставный капитал организаций

Основные направления использования 
бюджетных средств, представленные в рамках 
увеличения уставного капитала ОАО «РЖД», 
представлены в таблице 3.

Таким образом, меры по увеличению 
уставного капитала ОАО «РЖД» предна-
значались для обновления инфраструкту-
ры и транспортного парка, внедрения со-
временных информационных технологий 
и цифровых сервисов, а также расширения 
сетей железных дорог и создания условий 
для повышения грузопотоков и скорости 
доставки грузов. Реализация указанных мер 
способствовала созданию рабочих мест, раз-

витию смежных отраслей промышленности 
и укреплению позиций России на мировом 
рынке грузоперевозок.

Взносы в уставный капитал других ор-
ганизаций проводились преимущественно 
в целях расширения объемов кредитования 
различных секторов экономики.

Взносы в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» 
характеризуются постепенным сокращени-
ем. В 2018 году компания получила 23,46% 
от общего объема вложений в уставный ка-
питал организаций из федерального бюд-
жета; в 2019 году этот показатель снизился 
до 13,53%. С 2020 года вложения в устав-
ный капитал за счет средств федерального 
бюджета полностью прекращаются. Дока-
питализация АО «ДОМ.РФ» в период 2018-
2020 года была вызвана необходимостью 
дополнительного финансирования госу-
дарственной программы помощи ипотеч-
ным заемщикам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках реализации 
Плана первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности, утвержденного 
в 2015 году.

Доля капитальных вложений в устав-
ный капитал АО «Россельхозбанк» за 2018-
2021 демонстрирует относительно невысо-
кие показатели. В 2018 году банк получил 
14,13% от общего объема капитальных 
вложений; в 2021 году данный показатель 
сократился до 5,94%. С 2022 года вложения 
в уставный капитал АО «Россельхозбанк» 
прекращаются. Указанная докапитализа-
ция АО была осуществлена в связи расши-
рением объемов кредитования аграрного 
сектора. Дополнительные средства были 
направлены на увеличение ежегодного 
объема кредитования агропромышленно-
го комплекса, а также на поддержку экс-
портных операций в области сельскохозяй-
ственной продукции.

Динамика вложений в уставный капитал 
ПАО «Банк ПСБ» в период 2018-2022 год 
демонстрирует значительные колебания. 
В 2018 году банк получил 6,93% от общего 
объема капитальных вложений в уставный 
капитал организаций; в 2019 году этот по-
казатель значительно снизился до 11,92%; 
в 2020 году – увеличился на 2,72%; в 2021 году 
на 10,53%; в 2022 году данный показатель 
сократился и составил 14,61%. Начиная 
с 2023 года капитальные вложения в устав-
ный капитал за счет средств федерального 
бюджета полностью прекращаются. 
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Таблица 3
Назначение бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «РЖД» [3-6]

Годы Назначение

2020
Расширенне транспортной инфраструктуры, улучшение пропускной способности желез-
нодорожных магистралей и внедрения экологически чистых видов тяги, реализация про-
ектов строительства высокоскоростных линий и электрификации региональных дорог.

2021
Покупка пассажирских вагонов нового поколения, оснащённых системами кондициони-
рования воздуха и современного цифрового сервиса, а также для улучшения состояния 
вокзалов и станций.

2022
Реализация комплексной программы технического перевооружения, включающей замену 
устаревших рельсовых путей, установку современной сигнальной аппаратуры и обновле-
ние технических комплексов связи.

2023
Строительство транспортных коридоров международного значения, организация скорост-
ного движения пригородных электропоездов и создания инфраструктуры для освоения 
труднодоступных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Докапитализация ПАО «Банк ПСБ» 
в период с 2018 по 2023 год была обуслов-
лена рядом стратегических и экономических 
факторов, связанных с его ролью в обслу-
живании оборонно-промышленного ком-
плекса и расширением деятельности банка. 
В 2019 году ПАО «Банк ПСБ» был опреде-
лен как опорный банк для финансирования 
гособоронзаказа. В 2020 году докапитализа-
ция была связана с передачей банку кредитов 
оборонных предприятий от других банков, 
что увеличивало нагрузку на его капитал. 
С 2021 по 2022 год докапитализация была 
осуществлена в связи с развитием кредито-
ванием как оборонно-промышленного ком-
плекса, так и гражданского сегмента. Таким 
образом, докапитализация ПАО «Банк ПСБ» 
в 2018–2022 годах была вызвана необходимо-
стью поддерживать его ключевую роль в фи-
нансировании оборонного сектора и расши-
рением инвестиционной деятельности.

Эффективность расходов федерального 
бюджета на осуществление  

государственных капитальных вложений 
в уставный капитал организаций  

на примере ОАО «РЖД»

В Российской Федерации бюджетные 
инвестиции из федерального бюджета на-
правляются на увеличение уставных ка-
питалов стратегически важных компаний. 
В современных экономических условиях 
эффективное использование бюджетных 
ресурсов является одной из ключевых за-
дач государственной финансовой политики. 
За анализируемый период 2018-2024 гг. наи-
большая доля бюджетных инвестиций была 
направлена на увеличение уставного капи-
тала ОАО «РЖД».

В 2019 году экспертно-аналитическое 
мероприятие, проведенное Счетной пала-
той Российской Федерации, показало, что 
значительная часть инвестиционных проек-
тов, реализуемых ОАО «РЖД», не достигла 
запланированных показателей. Несмотря 
на общий рост финансирования инвести-
ционной программы в 2018 году, многие 
проекты столкнулись с проблемами своев-
ременного выполнения работ и достиже-
ния установленных плановых показателей. 
Особенно заметны недостатки в области 
увеличения провозной способности желез-
нодорожных магистралей, таких как Байка-
ло-Амурская и Транссибирская магистрали, 
где плановые показатели провозной способ-
ности были выполнены лишь частично [8].

Одним из наиболее значимых выводов, 
сделанных в результате проверки Счетной 
палатой Российской Федерации, является 
существенное увеличение неиспользован-
ных остатков бюджетных средств, вложен-
ных в уставный капитал ОАО «РЖД». Этот 
показатель демонстрирует низкий уровень 
освоения выделенных федеральных средств 
и указывает на значительные проблемы 
в управлении инвестиционными проекта-
ми компании.

По данным отчета, остаток неиспользован-
ных вкладов в уставный капитал ОАО «РЖД» 
в конце 2019 года составил более 52 мил-
лиардов рублей, что почти в полтора раза 
больше, чем годом ранее [8].

Основными причинами такого положе-
ния стали несколько факторов:

‒ задержки в строительстве и рекон-
струкции. Ряд проектов не был завершен 
в установленные сроки, что привело к на-
коплению неиспользованных средств.
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Таблица 4
Примеры результатов капитальных вложений в ОАО «РЖД» [8]

Объекты капитальных  
вложений Результаты Эффект

Железнодорожные инфра-
структуры Байкало-Амур-
ской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей

Улучшение пропускной спо-
собности и провозной способ-
ности на данных магистралях.

Пропускная способность увеличена 
на 30% по сравнению с 2018 годом, 
а также сокращено время доставки 
грузовом на 15–20%

Участок Междуреченск – 
Тайшет Красноярской желез-
ной дороги

Увеличение объемов транс-
портировки угля и других при-
родных ресурсов

Увеличение объёма перевозок угля, 
леса и контейнеров – на 18%, 22% и 
31% соответственно

‒ недостатки в планирование. Отсут-
ствие четких планов и критериев использова-
ния бюджетных средств привело к тому, что 
средства оставались невостребованными.

‒ низкий уровень координации между 
участниками проекта. Недостаточная ко-
ординация между различными структура-
ми, участвующими в реализации проектов, 
привела к несогласованности действий и за-
держкам в освоении средств.

‒ несоответствие отчетов установлен-
ным требованиям. Как указано в отчете 
Счетной палаты, отчеты ОАО «РЖД» не со-
ответствовали требуемым стандартам, что 
усложняло контроль и оценку текущего со-
стояния проектов.

Несмотря на отмеченные проблемы, не-
которые проекты продемонстрировали по-
ложительную бюджетную эффективность 
(таблица 4). Однако сроки окупаемости 
большинства проектов остаются достаточно 
продолжительными, что требует дальнейше-
го анализа и возможных корректировок в по-
литике распределения бюджетных средств.

Заключение
Государственные капитальные вложе-

ния – это инвестиции в объекты государствен-
ной собственности, такие как строительство 
новых зданий, реконструкция существую-
щих объектов и покупка оборудования. Они 
занимают центральное положение в эконо-
мической политике Российской Федерации, 
способствуя устойчивому развитию важней-
ших отраслей и общественных сфер. Данные 
вложения обеспечивают прирост основного 
капитала государства посредством создания 
новой инфраструктуры, обновления действу-
ющей материальной базы и поддержания со-
циального благополучия населения.

Приоритетными направлениями бюд-
жетных инвестиций являются развитие ин-
фраструктуры, модернизация промышлен-
ности, совершенствование социальной сфе-

ры и реализация стратегических инвестици-
онных проектов, что в совокупности способ-
ствует устойчивому экономическому росту 
и повышению качества жизни населения.

Бюджетные инвестиции играют клю-
чевую роль в развитии экономики России, 
обеспечивая финансирование капитальных 
вложений в государственные объекты, а так-
же участие в уставных капиталах юридиче-
ских лиц. Основная цель – стимулирование 
экономического роста и модернизация ин-
фраструктуры. Однако динамика расходов 
показывает значительные колебания.

Механизм государственных капиталь-
ных вложений включает разнообразные 
инструменты, такие как адресные инвести-
ционные программы, предоставление суб-
сидий, а также внесение средств в уставные 
капиталы государственных организаций.

Государственные капитальные вложения 
через механизм увеличения уставного капи-
тала организаций являются эффективным 
инструментом реализации государственной 
инвестиционной политики. Их применение 
обеспечивает финансовую устойчивость 
ключевых предприятий, стимулирует раз-
витие инфраструктуры, а также содействует 
реализации приоритетных направлений эко-
номического развития. Однако в условиях 
ограниченности бюджетных ресурсов на-
блюдается тенденция к оптимизации расхо-
дов, выражающаяся в сокращении объемов 
докапитализации и ужесточении критериев 
отбора организаций – получателей. 

Основные выявленные проблемы в ходе 
оценки эффективности расходов на взносы 
в уставный капитал включают задержки 
в выполнении инвестиционных проектов, 
недостаточное планирование и координа-
цию между участниками проектов, а также 
низкое качество отчетности. Данные факто-
ры приводят к увеличению неиспользован-
ных остатков бюджетных средств и сниже-
нию уровня освоения выделенных средств. 
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Однако стоит отметить и положитель-
ные результаты. Такие проекты ОАО «РЖД» 
как улучшение пропускной способности 
и провозной способности на железнодо-
рожной инфраструктуре Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных маги-
стралей и участок Междуреченск – Тайшет 
Красноярской железной дороги продемон-
стрировали положительную бюджетную 
эффективность, что привело к улучшению 

пропускной способности и провозной спо-
собности, а также увеличению объемов 
транспортировки угля и других природных 
ресурсов. 

В перспективе требуется усиление кон-
троля за целевым использованием средств 
и переход к более гибким и результативным 
формам инвестиционной поддержки, что 
обеспечит устойчивость экономического 
роста на долгосрочном горизонте.
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Статья посвящена теоретико-методологическому осмыслению феномена кластера как формы 

пространственно-экономической организации. Представлен ретроспективный анализ подходов 
к определению и классификации кластеров, раскрываются основные принципы их типологии с учё-
том отраслевой, территориальной, институциональной и инновационной специфики. Выделены клю-
чевые факторы, определяющие процессы формирования и функционирования кластерных структур 
в современной экономике. Особое внимание уделено анализу влияния кластеризации на интенсифи-
кацию инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности региональных экономик, 
а также стимулирование устойчивого экономического роста в Российской Федерации. Обоснована 
роль кластерного подхода как действенного инструмента структурной модернизации и простран-
ственной трансформации экономики. Сформулированы предложения по совершенствованию меха-
низмов государственной поддержки кластерных инициатив в контексте перехода к инновационно-
ориентированной модели развития.

S. V. Shmanev
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  
e-mail: SVShmanev@fa.ru

CLUSTERS AS DRIVERS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: 
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The article is devoted to the theoretical and methodological understanding of the phenomenon of a clus-

ter as a form of spatial and economic organization. A retrospective analysis of approaches to the definition 
and classification of clusters is presented, and the main principles of their typology are revealed, taking into 
account the sectoral, territorial, institutional, and innovative specifics. The article highlights the key factors 
that determine the formation and functioning of cluster structures in the modern economy. Special attention 
is paid to analyzing the impact of clustering on the intensification of innovation activities, increasing the 
competitiveness of regional economies, and stimulating sustainable economic growth in the Russian Federa-
tion. The article substantiates the role of the cluster approach as an effective tool for structural modernization 
and economic development.

Введение
В условиях трансформации мировой 

экономической системы ключевую роль 
приобретает инновационное развитие. Од-
ним из наиболее эффективных механиз-
мов стимулирования инноваций являются 
промышленные и научно-технологические 
кластеры. Их формирование, развитие и ин-
ституциональная поддержка способству-
ют росту конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, ускорению внедрения 
передовых технологий и формированию 
устойчивых связей между бизнесом, наукой 
и государством.

Актуальность кластерного подхода осо-
бенно высока для стран с переходной эконо-
микой, таких как Россия, где государствен-
ная политика с 2008 года ориентирована 
на инновационный путь развития. Реализа-
ция этой политики включает меры поддерж-
ки молодых учёных, технологических стар-
тапов и научных консорциумов, значитель-
ную часть которых объединяют кластеры.

Понятие «кластер» в экономике является 
сравнительно новым и начало активно ис-
пользоваться в конце XX века [11]. Перво-
начально заимствованное из естественных 
наук, оно подверглось многочисленным ин-
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терпретациям. Лишь в последние десятиле-
тия сформировался более-менее устойчивый 
подход к его определению, учитывающий 
многокомпонентную природу кластеров 
как пространственно ограниченных, сете-
вых форм объединения компаний, научных 
и образовательных учреждений [3, 4].

Цель исследования является анализ 
кластеров как фактора инновационного раз-
вития экономики.

Материалы и методы исследования
Основу исследования составляют си-

стемный, институциональный и сравнитель-
но-аналитический подходы. Применяются 
методы структурного и функционального 
анализа, кейс-стади (Выборка кейсов сфор-
мирована на основе следующих критериев: 
наличие устойчивой кластерной структуры 
с чёткой организационной моделью (сете-
вой или иерархической); высокая степень 
вовлечённости научных, образовательных 
и производственных организаций; наличие 
государственной или корпоративной под-
держки кластерного развития; доступность 
данных о функционировании и результатах 
деятельности кластера; репрезентативность 

с точки зрения территориального разнообра-
зия и отраслевой специализации. В выборку 
вошли: IT-кластер в Томске как пример се-
тевой модели в условиях ограниченных ре-
сурсов и активного научно-образовательно-
го взаимодействия; корпоративный кластер 
ПАО «Газпром» как пример вертикально 
интегрированной модели с опорой на вну-
тренние НИОКР-центры), контент-анализ 
нормативных и стратегических документов. 
Эмпирическая база включает данные госу-
дарственной статистики, отчёты кластеров, 
материалы Минэкономразвития РФ, а также 
международные исследования в сфере кла-
стерной политики.

Современная экономика всё активнее 
использует сетевые формы организации 
производства и взаимодействия, одной 
из которых являются кластеры (таблица). 
Кластер – это не просто группа компаний, 
работающих в одной сфере, а целостная эко-
система, где объединены производственные, 
научные, образовательные, сервисные и ин-
фраструктурные элементы. Такое объедине-
ние способствует повышению инновацион-
ной активности, эффективности и гибкости 
субъектов рынка.

Классификация кластеров

Критерий Типы кластеров Научное обоснование / Особенности

1. Отраслевая 
принадлежность

- Промышленный 
- Агропромышленный 
- IT 
- Медицинский 
- Туристический и др.

Связаны с отраслевой специализацией регио-
на. Повышают агломерационный эффект, сни-
жают транзакционные издержки (М. Портер).

2. Степень 
зрелости

- Зарождающийся 
- Развивающийся 
- Зрелый 
- Стагнирующий

Основано на модели жизненного цикла класте-
ров. Оцениваются по структуре, кооперации, 
инновационной активности.

3. Географическая 
структура

- Локальный 
- Региональный 
- Межрегиональный 
- Транснациональный

Влияние пространственной близости. Чем 
выше масштаб, тем важнее логистика и меж-
территориальная координация.

4. Характер 
координации

- Спонтанный 
- Институционализированный

Институционализированные кластеры ча-
сто создаются в рамках госполитики и имеют 
управляющие органы.

5. Инновационный 
потенциал

- Традиционный 
- Высокотехнологичный 
(R&D-интенсивный)

Высокотехнологичные кластеры формируются 
вокруг университетов, НИОКР, технопарков. 
Инновации – ключ к конкурентоспособности.

6. Структура 
взаимодействия

- Вертикальный (цепочка 
добавленной стоимости) 
- Горизонтальный 
(однородные отрасли)

Вертикальные кластеры зависят от логистики; 
горизонтальные – устойчивее, часто характе-
ризуются обменом знаниями.

Источник: Российская кластерная обсерватория (Институт статистики ВШЭ). URL: https://clus-
ter.hse.ru/. 
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Формирование и развитие кластер-
ных структур представляет собой резуль-
тат сложного взаимодействия множества 
факторов, охватывающих экономические, 
институциональные, научно-образователь-
ные, социально-культурные и территори-
альные измерения. Кластеры не возникают 
спонтанно – их создание требует определён-
ных предпосылок и устойчивой поддержки 
на различных уровнях. Рассмотрим клю-
чевые группы факторов, способствующих 
формированию кластеров.

1. Экономические факторы. Эконо-
мическая основа кластера закладывается 
за счёт высокой концентрации взаимосвя-
занных производств и развитых рыночных 
механизмов. Среди определяющих элемен-
тов можно назвать: наличие крупных про-
мышленных предприятий и их поставщи-
ков, обеспечивающих стабильный спрос 
на продукцию и услуги в пределах регио-
на, а также возможность для формирования 
производственно-сбытовых цепочек; высо-
кую плотность производственных и логи-
стических связей между компаниями для 
обмена ресурсами, кооперации и специ-
ализации; эффекты масштаба и снижение 
транзакционных издержек благодаря тер-
риториальной концентрации производств, 
стандартизации процессов и институцио-
нальной поддержке.

2. Научно-образовательные и техноло-
гические факторы. Основа кластера фор-
мируется через тесную интеграцию науки, 
образования и промышленности, которая 
создаёт ядро генерации новых знаний, тех-
нологий и инноваций; позволяет готовить 
квалифицированных кадров в соответствии 
с потребностями региональной экономики, 
обеспечивая кадровую устойчивость кла-
стера; развивает исследовательскую инфра-
структуру (лаборатории, инжиниринговые 
центры, опытные производства), служащей 
платформой для проведения НИОКР и ком-
мерциализации научных разработок.

3. Государственные и институциональ-
ные факторы. Государство играет ключевую 
роль в институционализации кластерных 
инициатив, особенно на ранних стадиях их 
формирования: федеральные и региональ-
ные программы поддержки кластеров (на-
пример, национальные проекты, программа 
«Инновационные территориальные класте-
ры», «Кластерная политика РФ») способ-
ствуют системной координации участников 
и инфраструктурному развитию; налоговые 

стимулы и регуляторные преференции де-
лают участие в кластерных проектах более 
привлекательным для бизнеса; доступ к фи-
нансированию через институты развития 
(такие как Фонд содействия инновациям, 
ВЭБ.РФ, РВК и др.) обеспечивает ресурс-
ную поддержку для реализации инвестици-
онных и научных проектов.

4. Социально-культурные факторы. Со-
циальный и культурный контекст региона 
оказывает значительное влияние на устойчи-
вость и эффективность кластерного взаимо-
действия: культура сотрудничества, доверия 
и открытости к совместной деятельности 
способствует формированию неформаль-
ных сетей и обмену знаниями, а высокий 
уровень социального капитала и активность 
профессиональных сообществ (в том числе 
отраслевых союзов и ассоциаций) усилива-
ют горизонтальные связи и способствуют 
коллективному решению задач.

5. Территориальные и пространствен-
ные факторы. Физическая и инфраструк-
турная среда оказывает непосредствен-
ное влияние на возможность агломерации 
предприятий и организаций: транспортная 
доступность и логистическая связность 
региона обеспечивают эффективные связи 
между участниками кластера и внешними 
рынками, наличие индустриальных парков, 
особых экономических зон и других специ-
ализированных территорий создает благо-
приятные условия для локализации бизне-
са и реализации инвестиционных проектов.

Таким образом, создание кластеров – это 
не стихийный процесс, а результат страте-
гического сочетания территориальных пре-
имуществ, институциональной поддержки 
и сетевых механизмов взаимодействия. 
Эффективная кластерная политика требу-
ет учёта всей совокупности факторов и их 
комплексной координации на уровне реги-
она и страны.

Кластерная политика в России начала 
формироваться в середине 1990-х годов, 
в значительной степени опираясь на запад-
ноевропейский опыт региональной эконо-
мической интеграции. Основными феде-
ральными органами, ответственными за ре-
ализацию кластерной политики, выступают 
Министерство экономического развития РФ 
и Министерство промышленности и торгов-
ли РФ. На региональном уровне инфраструк-
туру представляют центры кластерного раз-
вития, координирующие взаимодействие 
между бизнесом, наукой и государством.
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При формировании национальной кла-
стерной политики в Российской Федерации 
был учтён накопленный международный 
опыт, демонстрирующий высокую резуль-
тативность кластерного подхода в стиму-
лировании инновационного развития [1, 2]. 
Особое внимание было уделено успешным 
зарубежным практикам, таким как немецкая 
инициатива BioRegio, реализованная в 1990-
х годах и ставшая ключевым драйвером ро-
ста биотехнологического сектора Германии. 
Данная программа позволила привлечь бо-
лее 700 млн евро инвестиций, способствова-
ла четырёхкратному росту числа профиль-
ных предприятий и обеспечила создание 
более 9 тыс. высококвалифицированных ра-
бочих мест, тем самым подтвердив эффек-
тивность государственного стимулирования 
инновационной кластеризации [17].

Значимое влияние на архитектуру 
российской кластерной политики ока-
зала и французская программа Pôles de 
compétitivité (Competitiveness Clusters), реа-
лизуемая с 2005 года. В рамках данной ини-
циативы были сформированы 7 кластеров 
мирового уровня, 10 – потенциально миро-
вого уровня и 54 – национального уровня, 
охватывающих широкий спектр наукоём-
ких отраслей, включая ИКТ, биотехнологии, 
микроэлектронику и новые материалы [15]. 
Французский опыт показал, что развитие 
кластеров при активном участии государства 
способствует не только росту региональной 
конкурентоспособности, но и формирова-
нию устойчивых инновационных экосистем 
на национальном уровне [7, 13, 14].

Таким образом, заимствование эле-
ментов зарубежных кластерных страте-
гий позволило адаптировать проверенные 
модели к российским условиям и способ-
ствовало формированию основ для реали-
зации собственных кластерных инициатив, 
ориентированных на стимулирование тех-
нологического развития, рост инвести-
ционной активности и интеграцию науки 
и промышленности.

Законодательная основа российской кла-
стерной политики была заложена в 2008 году 
с принятием документов «Концепция долго-
срочного социально-экономического разви-
тия РФ до 2020 года» и «Стратегия иннова-
ционного развития РФ до 2020 года». Новый 
импульс формированию кластеров был дан 
в 2012 году, когда стартовала программа 
поддержки пилотных инновационных тер-
риториальных кластеров. Из 94 заявок было 

отобрано 25 проектов, позднее их число вы-
росло до 27 [9-12, 16].

Согласно статистическим данным 
(по состоянию на 2024) в настоящее время:

1. Общее количество кластеров: более 
100, включая 6 межрегиональных, охва-
тывающих 46 субъектов РФ. При этом в  
39 регионах кластеры отсутствуют, что ука-
зывает на выраженную территориальную 
асимметрию. 

2. Численность занятых: свыше 1,5 млн 
человек (около 2 % от всех занятых в эконо-
мике). Более 200 тыс. – в Татарстане, свыше 
100 тыс. – в Москве и Санкт-Петербурге.

3. Стадия развития: около 70 % кластеров 
находятся на начальном этапе, с фрагментар-
ным взаимодействием между участниками.

4. Региональная концентрация: наиболь-
шее развитие кластеры получили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирской области, 
Татарстане и Башкортостане, где сосредото-
чено до 500 предприятий в одном кластере. 
В большинстве других регионов – менее 100.

Кластерная политика в России поддер-
живается как на федеральном уровне – через 
включение в реестры Минпромторга и про-
граммы Минэкономразвития по поддержке 
МСП, так и на уровне регионов, где часть 
кластеров развивается самостоятельно, без 
участия центра.

Кластеры охватывают как традиционные 
(АПК, лесная и нефтегазовая отрасли), так 
и высокотехнологичные сферы – микро-
электронику, фармацевтику, ИКТ, нанома-
териалы, ОПК. Специализация определя-
ется ресурсной базой, уровнем научного 
и инженерного потенциала и доступно-
стью инфраструктуры.

Государство делает ставку на отрасли 
с высоким потенциалом импортозамещения 
и экспорта: микроэлектроника, биотехноло-
гии, машиностроение, ИКТ, приборостро-
ение. Важным направлением становится 
развитие кластеров в сфере агропрома и ин-
новационного туризма. В качестве примера 
успешных российских кластеров можно на-
звать: Татарстан (информационные техноло-
гии), Калужская область (автопромышлен-
ность), Санкт-Петербург (Судостроение, 
микроэлектроника), Томская область (био-
технологии), Новосибирск (Наука и меди-
цина (Академгородок).

Среди наиболее значимых кластеров 
можно выделить: самарский аэрокосми-
ческий кластер; удмуртский машиностро-
ительный кластер; «Технополис “Новый 
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Звездный”» (двигателестроение); камский 
кластер (автопром) и фармацевтические 
и композитные кластеры в Волгограде, Том-
ске и Санкт-Петербурге. Формируются но-
вые молодые кластеры, которым присущи: 
слабая координация участников; недоста-
точная производственно-технологическая 
интеграция; нерегулярное и несистемное 
взаимодействие, но при устранении этих 
недостатков можно говорить о высоком по-
тенциале успешного развития и возможном 
переходе к системной поддержке региональ-
ных инновационных экосистем, где класте-
ры выступают связующим звеном между на-
укой, производством и рынком [10,13].

Анализ процесса формирования и функ-
ционирования кластеров в Российской Фе-
дерации свидетельствует о том, что эффек-
тивность и устойчивость кластерного раз-
вития в значительной степени детерминиру-
ются рядом ключевых факторов:

1. Уровень социально-экономического 
развития региона

Высокий уровень социально-экономи-
ческого развития региона обеспечивает на-
личие необходимых институциональных, 
ресурсных и инфраструктурных предпо-
сылок для кластеризации. Это включает 
устойчивые темпы экономического роста, 
благоприятный инвестиционный климат, 
диверсифицированную структуру регио-
нальной экономики, а также доступность 
финансовых и материальных ресурсов, 
способствующих привлечению участников 
кластера и обеспечению их конкурентоспо-
собности. Экономически развитые субъек-
ты Российской Федерации обладают более 
высокой степенью привлекательности для 
участников кластеров. Такие регионы ха-
рактеризуются благоприятным инвести-
ционным климатом, наличием диверсифи-
цированных отраслей промышленности, 
развитым рынком труда и транспортно-ло-
гистической инфраструктурой [6].

Согласно данным Росстата, более 70% 
официально поддержанных промышленных 
кластеров расположены в субъектах с вало-
вым региональным продуктом выше средне-
российского уровня, что подтверждает зна-
чимость макроэкономических предпосылок 
для успешной кластеризации.

2. Состояние и степень развитости ин-
новационной инфраструктуры

Наличие развитой инновационной ин-
фраструктуры – таких элементов, как техно-
парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфе-

ра технологий и научно-исследовательские 
организации – играет ключевую роль в ин-
тенсификации процессов генерации, адап-
тации и коммерциализации новых знаний 
и технологий внутри кластера. Это, в свою 
очередь, способствует росту инновационной 
активности предприятий и формированию 
эффективных цепочек создания добавлен-
ной стоимости. Наличие и качество инно-
вационной инфраструктуры напрямую вли-
яет на способность кластеров к генерации 
и внедрению новых знаний. Ключевыми 
элементами такой инфраструктуры высту-
пают технопарки, центры коллективного 
пользования, научно-образовательные цен-
тры, а также институты развития (Сколково, 
Фонд содействия инновациям и др.) [7].

Инфраструктурная недостаточность 
в ряде регионов ведёт к замедлению иннова-
ционных процессов внутри кластеров и сни-
жает их конкурентоспособность.

3. Уровень активности и кооперацион-
ной зрелости промышленных предприятий

Вовлеченность промышленных пред-
приятий в процессы кластеризации опреде-
ляется их готовностью к стратегическому 
взаимодействию, горизонтальной и верти-
кальной кооперации, а также к совместным 
инвестициям в научные исследования, раз-
работку новых продуктов и обучение пер-
сонала. Активная позиция бизнеса создает 
условия для формирования конкурентных 
преимуществ на межрегиональном и меж-
дународном уровнях. Кооперационная зре-
лость и стратегическая ориентация про-
мышленных предприятий определяют го-
товность к интеграции в кластерные струк-
туры. По данным Минпромторга, наиболее 
успешные кластеры в России формируют-
ся вокруг лидеров отраслей, обладающих 
не только технологическим потенциалом, 
но и корпоративной культурой, способству-
ющей партнерству и совместному развитию.

4. Качество и уровень развития челове-
ческого капитала

Человеческий капитал является клю-
чевым ресурсом, обеспечивающим инно-
вационную и технологическую динамику 
кластера. Высокий уровень квалификации 
рабочей силы, наличие профессионально-
образовательных учреждений, ориентиро-
ванных на потребности кластера, а также 
развитые механизмы непрерывного обра-
зования и подготовки кадров способствуют 
формированию устойчивого кадрового по-
тенциала, способного поддерживать высо-
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кие темпы роста и адаптивность кластер-
ных структур. Современные кластерные 
модели ориентированы на знания и компе-
тенции как ключевые источники добавлен-
ной стоимости. Поэтому наличие высоко-
квалифицированного кадрового потенциа-
ла, развитой системы профессионального 
образования и адаптивных форм подготовки 
специалистов становится обязательным ус-
ловием для устойчивого функционирования 
кластера [4].

5. Степень цифровой трансформации 
и зрелости коммуникационной среды

Цифровая и коммуникационная зрелость 
региона определяет уровень интеграции 
цифровых технологий в производственные 
и управленческие процессы предприятий 
кластера. Использование интеллектуальных 
систем управления, платформенных реше-
ний, технологий «Индустрии 4.0», а также 
наличие развитой телекоммуникационной 
инфраструктуры обеспечивают эффектив-
ное взаимодействие участников кластера, 
ускоряют процессы обмена информацией 
и способствуют росту общей производи-
тельности. Интеграция цифровых техноло-
гий в бизнес-процессы предприятий внутри 
кластера позволяет повысить прозрачность 
взаимодействий, ускорить обмен информа-
цией и оптимизировать логистику. Класте-
ры, ориентированные на цифровую транс-
формацию (включая применение техноло-
гий IoT, AI, Big Data), показывают высокую 
адаптивность к внешним изменениям [8].

Особую роль здесь играет наличие плат-
форменных решений и цифровых экосистем, 
объединяющих участников кластеров и обе-
спечивающих цифровую совместимость.

Кластеры представляют собой локализо-
ванные территориальные объединения вза-
имосвязанных компаний, научных учреж-
дений, образовательных организаций и ин-
фраструктурных объектов, совместно спо-
собствующих инновационному развитию. 
Их значение в формировании эффективного 
инновационного пространства трудно пере-
оценить, поскольку они создают благопри-
ятную среду для технологического прогрес-
са, предпринимательства и устойчивого 
экономического роста [5, 10, 13]. Ключевые 
аспекты воздействия кластеров на иннова-
ционное развитие экономики и экономиче-
ский рост включают следующее:

1. Ускорение трансфера технологий. 
Территориальная и институциональная бли-
зость научно-исследовательских институтов 

(НИИ), университетов и производственных 
предприятий способствует более быстрому 
и эффективному переходу от фундамен-
тальных исследований к прикладным раз-
работкам и их последующему внедрению 
в реальное производство. Кластеры создают 
механизмы для регулярного взаимодействия 
науки и бизнеса, включая совместные лабо-
ратории, инжиниринговые центры и плат-
формы открытых инноваций.

2. Рост кооперации и синергии. Класте-
ры способствуют формированию устойчи-
вых горизонтальных и вертикальных связей 
между участниками. Горизонтальные связи 
развиваются между компаниями, работаю-
щими в смежных отраслях, что облегчает 
обмен знаниями, совместное использование 
технологий и ресурсов. Вертикальная инте-
грация, в свою очередь, обеспечивает более 
тесное взаимодействие между разработчи-
ками, поставщиками и конечными потреби-
телями технологий. Такая кооперация суще-
ственно упрощает реализацию совместных 
инновационных проектов и снижает тран-
закционные издержки.

3. Формирование стартап-экосистем 
и поддержка предпринимательства. Высо-
котехнологичные кластеры, такие как Скол-
ково, Иннополис или Технополис Москва, 
становятся платформами для становления 
и масштабирования малых инновационных 
компаний. Наличие акселераторов, венчур-
ных фондов, бизнес-инкубаторов и кон-
сультационных центров внутри кластеров 
способствует формированию полноценной 
предпринимательской экосистемы, способ-
ной генерировать и коммерциализировать 
прорывные технологические решения.

4. Концентрация и оптимизация исполь-
зования ресурсов. Кластеры предоставляют 
участникам доступ к общей научно-исследо-
вательской, производственной и логистиче-
ской инфраструктуре, что снижает барьеры 
входа для новых игроков и удешевляет про-
ведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР). Со-
вместное использование лабораторий, испы-
тательных площадок и ИТ-инфраструктуры 
повышает эффективность инновационной 
деятельности и способствует рационально-
му использованию инвестиций.

5. Повышение адаптивности и устой-
чивости к внешним вызовам. Кластеры 
демонстрируют высокую способность 
к адаптации в условиях быстро меняю-
щейся внешней среды. Благодаря плотной 
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сетевой структуре и постоянному обмену 
знаниями, они быстрее внедряют цифровые 
технологии, гибкие формы организации 
труда и современные управленческие прак-
тики. Это позволяет участникам кластеров 
оперативно реагировать на технологические 
и рыночные изменения, обеспечивая устой-
чивость и конкурентоспособность на гло-
бальном уровне.

Таким образом, кластеры выступают 
не только как драйверы технологического 
развития, но и как ключевые институцио-
нальные элементы национальной иннова-
ционной системы. Их поддержка и развитие 
со стороны государства и частного сектора 
являются необходимым условием для фор-
мирования эффективной экономики знаний.

В условиях технологического перехо-
да, цифровизации и внешнеэкономических 
ограничений, вызванных санкционным 
давлением, кластерный подход приобрета-
ет стратегическое значение для России как 
инструмент структурной перестройки эко-
номики и усиления технологического суве-
ренитета. Инновационные кластеры высту-
пают не только как форма территориальной 
кооперации, но и как институциональный 
механизм ускоренного развития наукоемких 
отраслей и адаптации к новым вызовам 
глобальной конкуренции.

Однако развитию кластеров в России 
препятствуют такие проблемы, как недоста-
точная институциональная зрелость, нехват-
ка инвестиций, слабая вовлечённость мало-
го бизнеса и ограниченный доступ к между-
народным рынкам.

Выводы
Кластеры являются эффективным ин-

струментом стимулирования инноваций, 
развития регионов и повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики. 
Они способствуют не только росту произ-
водительности, но и созданию устойчивых 
экосистем знаний, технологий и предпри-
нимательства. В условиях вызовов XXI 
века дальнейшее развитие кластерной по-
литики в России требует системного под-
хода, координации на всех уровнях власти 
и вовлечения всех участников инновацион-
ного процесса.

В современном российском контексте 
кластерные структуры представляют со-
бой ключевой механизм стимулирования 
инновационного роста и модернизации 
экономики, особенно в регионах с высокой 

концентрацией научно-исследовательских 
учреждений, образовательных организаций 
и производственных предприятий. Класте-
ры способствуют формированию устойчи-
вых горизонтальных связей между научны-
ми и промышленными организациями, обе-
спечивая трансфер технологий, развитие 
компетенций и ускорение коммерциализа-
ции научных разработок. Такая интеграция 
позволяет не только повысить производи-
тельность труда и конкурентоспособность 
продукции, но и создать благоприятную 
среду для развития малого и среднего ин-
новационного бизнеса. Особенно важную 
роль кластеры играют в регионах с уже сло-
жившимся научно-промышленным потен-
циалом – таких, как Томская, Новосибир-
ская, Свердловская и Калужская области.

Государство в России выступает иници-
атором и катализатором кластерного разви-
тия, формируя нормативно-правовую и ин-
фраструктурную базу. Программы поддерж-
ки, такие как нацпроект «Наука и универ-
ситеты» или инициатива «Инновационные 
научно-технологические центры», создают 
институциональные условия для появле-
ния кластеров. Однако для обеспечения их 
устойчивости и долгосрочной эффективно-
сти необходима не только государственная 
поддержка, но и наличие рыночной кон-
курентной среды. Ключевыми факторами 
здесь являются предпринимательская ини-
циатива, гибкость бизнес-моделей, ориен-
тация на экспорт и  способность к быстрой 
адаптации под изменяющиеся технологи-
ческие тренды. Без развития предпринима-
тельства кластеры рискуют превратиться 
в зависимые от бюджета структуры с огра-
ниченным инновационным эффектом.

Наиболее наглядными примерами эф-
фективной кластерной политики в россий-
ских условиях являются, с одной стороны, 
IT-кластер в Томске, а с другой – вертикаль-
но интегрированные корпоративные класте-
ры, такие как структура ПАО «Газпром». 
Томский кластер демонстрирует модель 
сетевого взаимодействия университетов, 
исследовательских институтов и частных 
высокотехнологичных компаний, развива-
ющихся в условиях ограниченных ресур-
сов, но высокой концентрации человеческо-
го капитала и инновационной активности. 
В то же время «Газпром» иллюстрирует ие-
рархическую модель кластера, в которой ин-
новации внедряются через корпоративные 
НИОКР-центры и дочерние предприятия. 
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Обе модели демонстрируют адаптивность 
кластерного подхода к различным типам 
территориально-экономических условий, 
подчеркивая важность институциональной 
гибкости и стратегического планирования.

В качестве рекомендации для региональ-
ной политики предлагается:

Во-первых, разрабатывать и внедрять 
региональные программы поддержки кла-
стеров, нацеленные на кооперацию между 
университетами, научно-исследователь-
скими организациями и промышленны-
ми предприятиями.

Во-вторых, создавать и развивать инфра-
структуру технологического предпринима-
тельства – технопарки, бизнес-инкубаторы, 
центры коллективного пользования – в не-
посредственной близости от кластеров.

В-третьих, оказывать поддержку экспор-
тно-ориентированным инициативам внутри 
кластеров, включая сопровождение выхода 
высокотехнологичных компаний на зару-
бежные рынки.

В-четвертых, вводить региональные ме-
ханизмы венчурного и грантового финанси-
рования, стимулирующие развитие малого 
и среднего инновационного бизнеса в рам-
ках кластеров.

И наконец, в-пятых, поощрять участие 
региональных вузов и научных центров 
в разработке кластерных стратегий, в том 
числе в области трансфера технологий, тех-
нологического прогнозирования и подготов-
ки кадров.

Все эти меры позволят в долгосрочной 
перспективе кластерам с играть ключевую 
роль в трансформации российской экономи-
ки в сторону постиндустриального типа, ори-
ентированного на знания, цифровые техноло-
гии и устойчивое развитие. Рост количества 
и, что важнее, качества кластеров будет со-
провождать переход к экономике, в которой 
ценность создаётся преимущественно за счёт 
интеллектуального труда, креативных инду-
стрий и высоких технологий. Такая транс-
формация требует не только институциональ-
ной поддержки, но и формирования культу-
ры инновационного предпринимательства, 
повышения роли университетов как центров 
трансфера знаний, а также развития механиз-
мов венчурного финансирования и техноло-
гического прогнозирования. В этом контек-
сте кластеры становятся не только экономи-
ческими структурами, но и социально-куль-
турными экосистемами, обеспечивающими 
устойчивое развитие территорий.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты списания задолженности между юридическими ли-

цами в текущих условиях экономики. Представлена важность урегулирования экономических труд-
ностей, таких как реструктуризация и банкротство, а также последствия, связанные с неправильным 
оформлением списания долгов. В рамках исследования анализируются нормативно-правовые акты, 
регулирующие списание долгов, включая Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации. 
Описаны различные сценарии, в которых возможно списание задолженности, а также риски переква-
лификации таких операций в «дарение» между юридическими лицами. Это может повлечь за собой 
налоговые последствия. Особое внимание уделено доказательной базе для обоснования списания 
задолженности между юридическими лицами. В процессе исследования представлен алгоритм дей-
ствий для корректного оформления списания задолженности, что поможет избежать необоснованных 
операций и мошенничества. В заключении подчеркивается важность четкого документирования 
соглашений о прощении долга, чтобы минимизировать риски юридических споров и обеспечить 
надлежащий налоговый учет. Представленные в статье выводы исследования являются важным 
руководством для юридических лиц, деятельность которых направлена на эффективное управление 
в области минимизации налоговых рисков в условиях бизнес-среды Российской Федерации.
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The article discusses the key aspects of debt cancellation between legal entities in the current economic 

environment. The importance of resolving economic difficulties, such as restructuring and bankruptcy, as 
well as the consequences associated with incorrect debt cancellation is presented. The study analyzes the 
regulatory legal acts governing debt cancellation, including the Civil and Tax Codes of the Russian Federa-
tion. Various scenarios are described in which debt cancellation is possible, as well as the risks of retraining 
such operations into a “gift” between legal entities. This may have tax consequences. Special attention is 
paid to the evidence base to justify debt cancellation between legal entities. In the course of the research, 
an algorithm of actions is presented for the correct execution of debt cancellation, which will help avoid 
unjustified transactions and fraud. The conclusion highlights the importance of clearly documenting debt 
forgiveness agreements in order to minimize the risks of legal disputes and ensure proper tax accounting. The 
research findings presented in the article are an important guide for legal entities whose activities are aimed 
at effective management in minimizing tax risks in the business environment of the Russian Federation.
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Введение
В условиях взаимовыгодного сотрудни-

чества между юридическими лицами воз-
никает необходимость в урегулировании 
различных экономических трудностей, та-
ких как: реструктуризация бизнеса, безна-
дежная задолженность, банкротство, отсут-
ствие имущества у должника и так далее. 
Оформление и осуществление таких опе-
раций имеют соответствующие налоговые 
последствия, которые необходимо учиты-
вать во избежание финансовых санкций, 
а некорректное списание задолженности 
может привести к доначислению налогов 
и пени [2].

Основной целью исследования являет-
ся представление систематизации действий 
необходимых для списания задолженности 
между юридическими лицами. 

Реализация поставленной цели поспо-
собствует систематизации информации 
о процедуре списания долгов, что в свою 
очередь поспособствует увеличению ее 
прозрачности, прилагаемой юридическими 
лицами. Такой подход направлен в том чис-
ле на снижение риска мошенничества в опе-
рациях взаимодействия между организаци-
ями и налоговыми органами. Дальнейшая 
разработка темы направлена на создание 
эффективной и устойчивой бизнес среды 
в Российской Федерации на законодатель-
ном уровне.

Материал и методы исследования
Исследование проведено в области спи-

сания задолженности между юридическими 
лицами в Российской Федерации, которое 
регулируется нормативно-правовыми зако-
нодательными актами, в том числе: Граж-
данским кодексом, Налоговым кодексом, 
Письмами Правительства и Министерства 
финансов и другие, касающиеся банкрот-
ства, налогового учета, иных аспектов [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным аспектом в исследуемом вопро-
се является классификация характера опе-
рации между юридическими лицами. Так, 
в Российской Федерации, возможно списать 
задолженность юридическим лицам в слу-
чае: истечения срока искровой давности 
долга, когда он становится безнадежным; 
банкротства и (или) ликвидации юридиче-
ского лица; достигнутого соглашения в су-
дебном порядке, когда долг можно считать 
погашенным; невозможности взыскания за-
долженности по результатам инвентариза-
ции, комиссионного обследования. 

Существуют разные виды задолженно-
сти, каждый из которых имеет специфиче-
ские налоговые последствия, представлен-
ные в таблице.

По результатам анализа судебной прак-
тики выделены три категории судебных 
дел, связанных со списанием задолжен-
ности. Так, споры о правомерности спи-
сания связаны с отсутствием достаточных 
доказательств наличия законных осно-
ваний для списания долга; искусствен-
ное прощение долга, когда суд признает 
сделку фиктивной или направленной ис-
ключительно на уменьшение налоговой 
базы; нарушение формальных процедур, 
неправильно оформленное соглашение 
или несоблюдение обязательных реквизи-
тов договора приводят к признанию сдел-
ки недействительной.

Имеются в судебной практике пре-
цеденты, когда списание задолженности 
между юридическими лицами переквали-
фицируют в дарение. Такая сделка являет-
ся нелегитимной, за исключением обыч-
ных подарков, стоимость которых не пре-
вышает трех тысяч рублей согласно п. 1, 
ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Типология видов задолженности и её последствия с позиций налоговой базы

Вид  
задолженности Причина возникновения Последствия

Безнадежная Истечение срока исковой давности 
или невозможность взыскания

Увеличение налоговой базы 
кредитора

Прощенная Добровольное решение кредитора 
отказаться от требования

Возможность квалификации 
как дарение, наложение штрафа

Банковская Долг перед банком Специальные налоговые режимы
Межфирменная Долги внутри группы взаимосвязанных 

компаний
Дополнительные ограничения 
и контроль со стороны государства
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Следовательно, признается недействитель-
ной в соответствии со ст. 167 Гражданско-
го кодекса РФ с момента ее совершения 
и не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью [1].

Ввиду имеющегося риска переквалифи-
кации операции списания задолженности 
между юридическими лицами в факт да-
рения необходимо обосновать имеющуюся 
коммерческую выгоду для кредитора, на-
пример, получение скидки для последую-
щих поставок, заключение новых договоров 
в будущем, которые компенсируют потери, 
связанные со списанием задолженности, 
сохранение партнерских взаимозависимых 
отношений, гарантия получения всей задол-
женности при условии прощения ее части 
и так далее.

Списание задолженности имеет обрат-
ную сторону, которую нельзя игнорировать. 
При прощении долгов юридическим лицам 
приходится принимать во внимание по-
тенциальные налоговые последствия. Так, 
списание может расцениваться в качестве 
внереализационных доходов налогоплатель-
щика – кредитора, который подлежит обло-
жению налогом. п. 18 ст. 250  Налогового 
кодекса Российской Федерации [3].

Списание задолженности должно быть 
должным образом отражено в налоговом 
учете с использованием соответствующих 
счетов и первичных документов. Необхо-
димо четко обосновать причины списания 
долга и документально подтвердить их. 
Следует систематизировать Письма ФНС 
и Минфина, направленные организациям 
с целью урегулирования вопросов списания 
задолженности между юридическими лица-
ми, и выделить следующие аспекты:

− определение характера списания за-
долженности;

− формирование и документальное пред-
ставление доказательной базы;

− возможность налогообложение сделки;
− судебная практика [4, 6].
Сам факт списания долга между юриди-

ческими лицами важно однозначно и бес-
спорно классифицировать, поскольку одной 
хозяйственной операции присущи призна-
ки безнадежной задолженности и проще-
ние долга со стороны кредитора, а в случае 
взаимоотношений между взаимозависимы-
ми хозяйствующими субъектами возможно 
доначисление налогов и переквалификации 
операции в «дарение». Так, определение 

характера списания задолженности явля-
ется первостепенным действием и влияет 
на формирование и последующие докумен-
тирование доказательной базы хозяйствен-
ной операции.

Доказательная база должна подтверж-
дать информацию, обосновывающую спи-
сание задолженности между юридически-
ми лицами и содержит соответствующие 
акты сверок, договоры, приказом руково-
дителя о списании дебиторской задолжен-
ности в качестве безнадежных долгов, 
прикладываются судебные решения, акты 
о списании безнадежной задолженности, 
первичные документы о совершении хо-
зяйственной операции, в результате кото-
рой образовался долг контрагента перед 
налогоплательщиком (Письмо ФНС РФ 
от  06.12.2010  № Ш С37-3/16955 и Пись-
мо Минфина России от 07.07.2023 N 03-03-
06/1/63639) и так далее [5, 6].

В статье 272 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации объясняется порядок 
отражения списания задолженности в на-
логовом учете для кредитора и должника, 
учитывая возможные исключения и осо-
бенности в части формирования налога 
на прибыль. Согласно статье 250 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
должник – юридическое лицо должен 
после списания задолженности кредито-
ром отразить в налоговом учете внереа-
лизационный доход, который увеличит 
налогооблагаемую базу по налогу на при-
быль. Со стороны кредитора нет никаких 
нормативно-правовых актов, позволя-
ющие прощенный долг учитывать в со-
ставе расходов. Исключением являются 
случаи в статье 252  Налогового кодекса 
Российской Федерации. В свою очередь, 
списание задолженности не влечет за со-
бой корректировки налога на добавленную 
стоимость (НДС), за исключением случа-
ев, когда НДС был начислен, но не упла-
чен. При этом, юридическое лицо имеет 
право уменьшить налоговую базу по нало-
гу на прибыль на величину НДС в случаях, 
представленных в статье 250  Налогового 
кодекса Российской Федерации [3].

Аспект судебной практики раскрывает-
ся: в возможности Федеральной налоговой 
службы в своих разъяснениях ссылаться 
на решения судов по аналогичным спорам, 
чтобы проиллюстрировать правила налого-
обложения списания задолженности и непо-
средственно в судебном споре.
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Алгоритм действий, необходимый для списания задолженности  
между юридическими лицами

Списание задолженности между юри-
дическими лицами должно осуществлять-
ся в первую очередь согласно следующему 
алгоритму, cоставленному на основании 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (рисунок).

Соблюдение представленных шагов 
по оформлению списания задолженности 
исключит необоснованность оформления 
и осуществления соответствующих опера-
ций со стороны юридических лиц.

На первом этапе необходимо устано-
вить, к какому типу относится задолжен-
ность, подлежащая списанию: просрочен-
ная задолженность, задолженность, воз-
никшая в результате банкротства должника, 
или задолженность, которая не может быть 
взыскана по другим причинам. Важно точно 
определить вид задолженности, чтобы пра-
вильно выбрать дальнейшие действия и из-
бежать возможных ошибок.

На втором этапе определения типа за-
долженности следует провести анализ 
правовых оснований для ее списания. Это 
включает в себя проверку соответствия си-
туации действующему законодательству, 
а также оценку возможных рисков и по-
следствий для обеих сторон. Необходимо 

убедиться, что все действия соответствуют 
нормам Гражданского и Налогового кодек-
сов РФ, а также другим нормативным актам.

Оформление соглашения о списании за-
долженности (подготовка соглашения, сум-
ма списания долга, сроки и условия сделки) 
предполагает составляется письменное со-
глашение о списании задолженности. В со-
глашении должны быть четко указаны сумма 
долга, подлежащая списанию, сроки и усло-
вия сделки, а также другие важные детали. 
Важно, чтобы соглашение было составлено 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства и учитывало интересы обеих сторон.

Ведение бухгалтерского и налогового 
учета – после подписания соглашения о спи-
сании задолженности необходимо отразить 
эту операцию в бухгалтерском и налоговом 
учете. Это включает в себя внесение соот-
ветствующих записей в бухгалтерские до-
кументы и отчетность, а также соблюдение 
требований налогового законодательства. 
Важно правильно оформить все документы, 
чтобы избежать возможных налоговых санк-
ций и других негативных последствий.

На заключительном этапе возможно со-
ставление дополнений и приложений к ос-
новному соглашению: На заключительном 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7   2025 189

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

этапе осуществляется контроль за выпол-
нением условий соглашения. В случае не-
обходимости могут быть составлены допол-
нения и приложения к основному соглаше-
нию, чтобы учесть изменения или уточне-
ния. Это помогает обеспечить выполнение 
всех условий и избежать возможных споров 
или недоразумений.

Использование недостоверных или 
не полных оснований списания долга могут 
быть индикатором факта мошенничества 
юридических лиц. Важно соответствующим 
контрольным органам исключить предпо-
ложения о сговоре между сторонами согла-
шения, например, в части указания размера 
суммы долга (завышения ее размеров для 
получения выгоды от разницы с фактиче-
ским размером задолженности). Контроль 
за выполнением таких процедур также не-
обходим для предотвращения появления 
организаций-однодневок. Фирмы-одно-
дневки создаются в том числе с намерением 
избежать уплаты налогов в полном объеме, 
а списание задолженности позволит лега-

лизовать средства, полученные незаконным 
способом. 

Заключение
Согласно гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации, задолженность между юри-
дическими лицами может быть списана пу-
тем заключения соглашения сторон, но толь-
ко в случае невозможности выплаты долга, 
или вследствие банкротства должника.

В свою очередь, списание задолжен-
ности при ненадлежащем представлении, 
может привести к дополнительным нало-
говым последствиям. Это важно для учета 
доходов и расходов в бухгалтерском и нало-
говом учете.

Стороны могут заключать соглашения 
о прощении долга, что должно быть чет-
ко оформлено, чтобы избежать возможных 
юридических споров и недопонимания 
в будущем.

Подобные сделки перепроверяются тща-
тельно соответствующими органами для ис-
ключения фактов мошенничества.
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